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Цѣна

 

годовому

 

изданію

       

^

       

Выходить

 

два

 

раза

 

въ

4

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.

        

Й

      

мѣсяцъ

 

1

 

и

 

16

 

чиселѵ

1901

 

года.

       

№

   

5.

      

1

 

Марта.

ЧАСТЬ

 

НЕ0ФФИЦ1 АЛЬНАЯ.

Слово

 

на

 

пассію.

Въ

 

только

 

что

 

прочитанномъ

 

евангеліи

 

мы

 

слышали

давно

 

знакомую

 

намъ

 

и

 

часто

 

повторяемую

 

исторію

 

о

 

стра-

даніяхъ

 

Христа

 

Спасителя.

 

Не

 

смотря

 

однако

 

на

 

давность

 

и

привычность

 

этой

 

исторіи,

 

даже

 

самое

 

очерствѣлое

 

сердце

 

вы-

слушаетъ

 

ее

 

съ

 

чувствомъ

 

глубоко-серьезнаго

 

вниманія,

 

искрен-

ней

 

жалости

 

и

 

сочувствія

 

къ

 

невинному

 

Страдальцу.

 

Почему

это?

 

Вѣдь

 

часто

 

намъ

 

случается

 

и

 

теперь

 

встрѣчать,

 

или

 

въ

устныхъ

 

разсказахъ,

 

или

 

въ

 

печати,

 

картины

 

не

 

менѣе

 

ужас-

ныя,

 

когда

 

извергъ-убійца,

 

прежде

 

чѣмъ

 

убить

 

свою

 

жертву,

предварительно,

 

съ

 

утонченною

 

жестокостію

 

подвергаетъ

 

ее

истязаніямъ

 

и

 

пыткамъ,

 

гамымъ

 

звѣрскимъ,

 

доставляя

 

себѣ

этимъ

 

какое-то

 

непонятное,

 

дикое

 

и

 

кровожадное

 

наслажде-

ніе.

 

И

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

такія

 

картины,

 

хотя

 

несомнѣнно

 

воз-

буждаютъ

 

въ

 

насъ

 

чувство

 

искренняго

 

состраданія,

 

не

 

долго,

однако,

 

остаются

 

въ

 

нашей

 

памяти

 

и

 

не

 

оставляютъ

 

почти

иикакихъ

 

слѣдовъ

 

въ

 

нашемъ

 

сознаніи.

Почему

 

же

 

картина

 

страданій

 

Христовыхъ

 

такъ

 

трогаетъ

наше

 

сердце?
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А

 

потому,

 

братіе,

 

что

 

въ

 

страданіяхъ

 

и

 

смерти

 

Бого-

человѣка,

 

помимо

 

внѣшней

 

стороны

 

картины,

 

способной

 

по-

разить

 

великимь

 

ужасомъ.

 

потрясти

 

скорбію

 

и

 

гнѣвомъ

 

самую

■загрубѣлую

 

душу,

 

совершился

 

актъ

 

любви

 

Божіей

 

къ

 

падшему

человѣку, —любви

 

великой,

 

всеобъемляющей,

 

безпримѣрно-само-

отвержеішой.

 

Умъ

 

человѣческій

 

затмѣвается

 

и

 

языкъ

 

вѣмѣетъ

въ

 

созерцаніи

 

сего

 

великаго

 

акта!

 

Сѣдяй

 

на

 

херувимѣхъ

 

и

приснославимый

 

силами

 

небесными

 

терпитъ

 

истязанія,

 

руга-

тельства,

 

оскорбленія

 

и

 

побои

 

отъ

 

неистовой

 

толпы!

 

Прости-

раяй

 

неоо,

 

яко

 

кожу,

 

покрываяй

 

водами

 

превыспренняя

 

Своя,

облекается

 

въ

 

одежду

 

норуганія,

 

одѣвается

 

багряницею.

Тотъ,

 

при

 

лицезрѣніи

 

Котораго

 

просіяло

 

лице

 

Моѵсея,

 

оп-

левается,

 

заушается

 

и

 

бьется

 

тростію

 

по

 

главѣ!

 

Правда

вѣчная

 

судится,

 

Святый

 

Святыхъ

 

мучится,

 

Христосъ

 

помазан-

никъ

 

цриговоренъ

 

къ

 

смерти

 

самой

 

позорной,

 

невыразимо-

мучительной,-смерти

 

на

 

крестѣ.

 

Да

 

и

 

есть

 

ли

 

хотя

 

одна

 

казнь,

карающая

 

пороки

 

и

 

беззаконія

 

людей,

 

которой

 

бы

 

Овъ,

 

без-

грѣшный

 

и

 

Святѣйшій

 

Богь,

 

не

 

понесъ

 

на

 

Себѣ?!

 

Ибо,

 

кромѣ

фазическихъ

 

страданій,

 

Имъ

 

понесены

 

и

 

нравственныя.

 

Господь

нашъ

 

претерпѣлъ

 

и

 

это

 

страшное

 

мученіе

 

совѣстя,

 

когда

вдругъ

 

на

 

чистую

 

безгрѣшную

 

Его

 

душу

 

пали

 

всѣиъ

 

своимъ

•бременемъ

 

грѣхи

 

всѣхъ

 

людей,

 

жившихъ

 

прежде,

 

теперь

жпвущихъ

 

и

 

которые

 

будутъ

 

жить

 

до

 

скончанія

 

вѣка.

 

А

 

уче-

пикъ,

 

низко

 

предавшій

 

Его,

 

Петръ

 

отрекающійся,

 

бѣгство

остальныхъ

 

апостоловъ,

 

возлюбленная

 

Мать,

 

изнывающая

 

нъ

скорби

 

и

 

слезахъ

 

у

 

подножія

 

Креста,

 

поношеніе

 

и

 

норуганіе

отъ

 

тѣхъ,

 

за

 

кого

 

страдалъ,— какія

 

острыя

 

и

 

ядовитый

 

стрѣлы

пронзали

 

Его

 

сердце!

 

Самь

 

Богъ

 

Отецъ

 

какъ

 

будто

 

отсту-

пилъ

 

отъ

 

пего,

 

какъ

 

отъ

 

величайгпайшаго

 

грѣшника.

 

Боже

мой,

 

Боже

 

мой,

 

взываетъ

 

Страдалецъ.

 

векую

 

Мя

 

еси

 

оставилъ?

Но

 

Отецъ

 

несомнѣнно

 

слышитъ

 

этотъ

 

вонль

 

и

 

съ

 

благоволе-

ніемъ

 

пріемлетъ

 

отъ

 

Сына

 

Своего

 

умилостивительную

 

о

 

грѣхахъ

нашихъ

 

жертву.
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Затѣмъ

 

Спаситель

 

нащъ

 

изрекъ:

 

совершишася,

 

т.

 

е.

исполнено

 

все,

 

что

 

надлежало

 

сдѣлать

 

для

 

нашего

 

спасенія!

Грѣхи

 

наши

 

очищены

 

пречистою

 

Кровію;

 

тяжкая

 

вина

 

снята

съ

 

насъ;

 

истины,

 

необходимыя

 

для

 

нашего

 

спасенія

 

преподаны:

въ

 

жизни

 

Богочеловѣка

 

данъ

 

образецъ

 

всѣхъ

 

добродѣтелей

 

и

мы

 

сдѣлались

 

сынами

 

Всевышняго.

 

Наконецт,

 

взоръ

 

Невин-

наго

 

Страдальца

 

потускнѣлъ.

 

на

 

измученный

 

и

 

изстрадавшійся

ликъ

 

Его

 

легла

 

печать

 

смерти

 

и

 

съ

 

трогательными

 

словами

любви:

 

:,Отче,

 

въ

 

руцѣ

 

Твои

 

предаю

 

духь

 

Мой/ — Господь

 

Спа-

ситель,

 

иреклонивъ

 

пречистую

 

Главу

 

Свою,

   

испустилъ

 

духъ.

И

 

такъ,

 

братія,

 

въ

 

чемъ

 

же

 

состоитъ

 

конечпая

 

цѣль

страданій

 

Христовыхъ?

 

Тотъ

 

же

 

ап.

 

Петръ,

 

который

 

сомнѣ-

вался

 

въ

 

возможности

 

страданій

 

Сына

 

Божія,

 

иросвѣтленный

благодатію

 

Св.

 

Духа

 

отвѣчаетъ

 

намъ:

 

Христосъ

 

пострада

 

но-

насъ,

 

оставль

 

намъ

 

образъ,

 

да

 

послѣдуемъ

 

ему.

 

(Пет.

 

2 III,

 

21).

 

Въ

самомъ

 

дѣлѣ,

 

братіе,

 

если

 

бы

 

мы

 

почаще

 

вспоминали

 

о

 

страда-

ніяхъ

 

и

 

смерти

 

Спасителя,

 

почаще

 

взирали

 

съ

 

любовію

 

на

 

Крестъ

Его,

 

то

 

намъ

 

и

 

на

 

мысль

 

не

 

приходили

 

бы

 

многіе

 

грѣхи,

которые

 

теперь

 

мы

 

совершаемъ

 

такъ

 

смѣло

 

и

 

безбоязненно.

Если

 

бы

 

мы

 

имѣли

 

часто

 

въ

 

мысляхъ

 

эту

 

преклоненную

 

за.

насъ

 

на

 

крестѣ

 

Главу,

 

стали

 

ли

 

бы

 

мы

 

гордо

 

думать

 

о

 

себѣ,

съ

 

нрезрѣніемъ

 

иодъ-часъ

 

относиться

 

къ

 

другимъ,

 

искать

 

нер-

венства,

 

преимущества

 

предъ

 

другими,

 

болѣе

 

достойными

 

насъ?

Если

 

бы

 

мы

 

помнили

 

объ

 

этихъ

 

рукахъ

 

пречистыхъ,

 

пронзен-

ныхъ

 

гвоздями,

 

съ

 

глубокими

 

язвами,

 

стали

 

ли

 

бы

 

простирать

руки

 

на

 

присвоеніе

 

чужаго,

 

на

 

обиды,

 

притѣсненіе

 

ближняго,

на

 

всякіе

 

другіе

 

виды

 

грѣха,

 

совершаемаго

 

руками

 

человѣче-

скими?

 

Если

 

бы

 

мы

 

чаще

 

представляли

 

себѣ

 

этотъ

 

ликъ

 

том-

ный,

 

болѣзненный,

 

эти

 

очи

 

померкшія,

 

уста

 

запекшіеся,

 

вну-

тренность

 

палимую

 

нестерпимымъ

 

жаромъ,

 

это

 

ребро

 

пронзен-

ное,

 

эти

 

насмѣшки,

 

слышанныя

 

у

 

креста,

 

развѣ

 

стали

 

бы

 

мы

жить

 

только

 

для

 

плоти

 

и

 

чувственныхъ

 

наслажденій,

 

поставляя

ихъ

 

иногда

 

единственною

 

цізлію

 

жизни?

 

Можетъ

 

быть

 

на

 

это-
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возразятъ

 

нѣкоторые:

 

вѣдь

 

и

 

намъ

 

иногда

 

въ

 

этой

 

жизни

приходится

 

идти

 

очень

 

тернистымъ

 

путемъ

 

и

 

нести

 

свой

крестъ,

 

нодъ

 

часъ

 

весьма

 

тяжелый,

 

даже

 

несоразмѣрный

 

съ

нашими

 

слабыми

 

силами.

 

Но,

 

братіе,

 

если

 

мы

 

дѣйствительно,

 

а

не

 

по

 

имени

 

только

 

христіане,

 

или

 

хотя

 

желаемъ

 

быть

 

истин-

нымми

 

послѣдователями

 

Іисуса

 

Христа,

 

то

 

должны

 

всегда

твердо

 

помнить,

 

что

 

и

 

нашъ

 

житейскій

 

крестъ

 

долженъ

 

быть

гюдобіемъ

 

Креста

 

Христова.

 

Поэтому,

 

да

 

принесетъ

 

нынѣ

каждый

 

изъ

 

насъ

 

малый

 

крестъ

 

свой

 

и

 

приложить

 

къ

 

вели-

кому

 

Кресту

 

Христову,

 

чтобы

 

видѣть

 

сообразенъ

 

ли

 

нашъ

крестъ

 

своему

 

первообразу.

 

Мы

 

видѣли,

 

что

 

Крестъ

 

Госпо-

день

 

весь

 

состоялъ

 

изъ

 

безпредѣльной

 

любви

 

и

 

самоотверженія;

поэтому

 

и

 

нашъ

 

крестъ

 

долженъ

 

состоять

 

изъ

 

одной

 

тоіько

любви.

 

Научила

 

ли

 

и

 

насъ

 

любовь

 

неограниченной

 

предан-

ности

 

судьбамъ

 

Божіимъ,

 

съ

 

которою

 

бы

 

мы

 

всегда

 

готовы

были

 

быть

 

жертвою

 

для

 

славы

 

ли

 

Божіей,

 

для

 

очищенія

 

ли

собственнаго,

 

для

 

блага

 

ли

 

ближнихъ?

 

Умѣетъ

 

ли

 

и

 

наша

любовь

 

побѣждать

 

злое

 

благимъ,

 

благословлять

 

клянущихъ,

молиться

 

за

 

распинающихъ

 

и

 

не

 

знать

 

ни

 

одного

 

врага

 

во

всемъ

 

мірѣ,

 

хотя

 

бы

 

онъ

 

не

 

давалъ

 

намъ

 

ни

 

одного

 

друга?

Цусть

 

на

 

эти

 

вопросы

 

отвѣтитъ

 

совѣсть

 

каждаго.

Отецъ

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

да

 

дастъ

 

вамъ,

братіе,

 

по

 

богатству

 

славы

 

Своея,

 

силою

 

утвердитися

 

духомъ

Его

 

во

 

внутреннемъ

 

человѣцѣ,

 

вселитися

 

Христу

 

вѣрою

 

въ

 

серд-

ца

 

ваша,

 

въ

 

любви

 

вкоренени

 

и

 

основан

 

и,

 

да

 

возможете

 

разумѣти

преспѣвающую

 

разумъ

 

любовь

 

Христову.

 

(Ефес.

 

III,

 

15 — 18).

Свящ.

 

В.

 

С.

Велик

 

і

 

й

   

постъ.

Оглянемъ

 

жизнь

 

свою

 

скорбя,

Пока

 

мы

 

съ

 

вѣрой

 

и

 

любовью

ііриступимъ

 

въ

 

Чашѣ,

 

чтобъ

 

себя
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Омыть

 

Божественною

 

Кровью.

Пора

 

опомниться,

  

пора:

Вотъ

 

жизнь

 

уходить

 

такъ

  

замѣтно,

И

 

отъ

 

души

 

своей

 

добра

Надѣяться

 

едва-ль

 

нетщетно.

Ахъ,

 

были

 

мы

 

и

 

для

 

другихъ

Примѣромъ

 

въ

 

злѣ

 

разнообразномъ,

И

 

ускорили

 

гибель

 

ихъ

Своимъ

 

безсмысленнымъ

 

соблазномъ...

Чтожъ,

 

если-

 

вдругъ

 

могилы

 

сѣнь

Сокроетъ

 

насъ

 

въ

 

гробу

 

убогомъ; —

   

.

Что

 

скажемъ

 

мы

 

въ

 

тотъ

 

страшный

 

день,

Когда

 

предстанемъ

 

мы

 

предъ

 

Богомъ!?..

Или

 

вѣка

 

мы

 

проживемъ?

Еще

 

покаяться

 

успѣемъ?

Во

 

снѣ

 

внезапно

 

не

 

умремъ?

И

 

не

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

говѣемъ?

Нѣтъ,

 

близокг

 

къ

 

намъ

 

предсмертный

 

страхъ...

Тревожно

 

ударяя

 

въ

 

груди,

Хоть

 

про

 

себя

 

вздохнемъ

 

въ

 

слезахъ:

О,

 

Боже!

 

милостивъ

 

намъ

 

буди:

Дай

 

намъ

 

покаяться,

 

спаси,

Да

 

будетъ

 

маръ

 

и

 

съ

 

нами

 

долу,

И

 

радость

 

всѣмъ

 

на

 

небеси,

Но

 

Твоему,

 

Господь,

 

гляголу!.

 

*)

(Черн.

 

Епарх.

 

Вѣд.).

Одинъ

 

изъ

 

народа.

*)

 

Лук.

 

XT.

 

7,

 

19.
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О

 

чтеніи

 

утреннихъ

 

и

 

вечернихъ

 

молитвъ

   

въ

  

церковно-при-

ходскихь

 

школахъ.

Во

 

введеніи

 

къ

 

программѣ

 

учебныхъ

 

нредметовъ

 

для

ц.-приходскихъ

 

школъ

 

говорится,

 

что

 

„школа

 

при

 

церкви

представляетъ

 

нилучшіе

 

способы

 

для

 

впечатлѣнія

 

въ

 

сердцѣ

дѣтей

 

основныхъ

 

истинъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія,

 

для

 

привлеченія

ихъ

 

сердецъ

 

къ

 

материнскому

 

руководству

 

церкви

 

и

 

для

 

на-

клоненія

 

ихъ

 

воли

 

въ

 

послушаніе

 

ей.

 

Ученики

 

церковной

школы

 

при

 

благодатномъ

 

воздѣйствіи

 

церковныхъ

 

молитвъ,

пѣснопѣній

 

и

 

священнодѣйствій,

 

воспріимутъ

 

преподанные

имъ

 

уроки

 

не

 

умомъ

 

только,

 

а

 

и

 

сердцеыъ

 

и

 

всею

 

душою,

съ

 

любовію

 

и

 

благоговѣніемъ".

Этими

 

немногими

 

словами

 

ясно

 

очерчена

 

задача

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ — быть

 

разсадниками

 

не

 

только

 

образова-

нія,

 

но,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

воспитанія

 

дѣтей

 

въ

 

истинахъ

вѣры

 

и

 

правилахъ

 

доброй

 

нравственности.

 

Въ

 

числѣ

 

средствъ

къ

 

наилучшему

 

достиженію

 

этой

 

задачи

 

школы

 

является

 

доб-

рый

 

обычай,

 

заведенный

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ—это

 

ежедневное

исполненіе

 

учащимся

 

по

 

извѣстному

 

чиноположепію

 

молитвъ

въ

 

школѣ — утреннихъ

 

предъ

 

началомъ

 

ученія

 

и

 

вечернихъ

въ

 

концѣ

 

учебнаго

 

дня.

Кіевскій

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ,

 

по

 

предло-

женію

 

Председателя,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Сергія,

 

Епископа

Уманскаго,

 

иостановилъ

 

предписать

 

во

 

всѣ

 

церковно-приходскія

школы

 

епархіи,

 

чтобы

 

вездѣ

 

эти

 

молитвы

 

совершались

 

едино-

образно—

 

по

 

чину— въ

 

школахъ.

 

При

 

семь

 

составлепъ

 

былъ

 

и

самый

 

чинъ

 

чтенія

 

молитвъ

 

утреннихъ

 

и

 

вечернихъ

 

на

цѣлый

 

годъ,

 

строго

 

согласный

 

съ

 

требованіями

 

Церковнаго

Устава

 

относительно

 

пѣнія

 

и

 

чтенія

 

тропарей

 

и

 

кондаковъ,

дневныхъ,

 

въ

 

честь

 

святыхъ,

 

праздничныхъ

 

и

 

великопостныхъ.

В отъ

 

этотъ

 

чинъ:
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Молитвы

 

утреннія.

Во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Св.

 

Духа,

 

аминь.

 

Господи

 

Іисусе

Христе,

 

Сыне

 

Божій,

 

помилуй

 

насъ

 

грѣшныхъ

 

3-жды.

 

Слава

Тебѣ,

 

Боже

 

нашъ,

 

Слава

 

Тебѣ.

 

Таже

 

поютъ:

 

Царю

 

небесный.

Таже

 

чтецъ:

 

Трисвятое.

 

Слава

 

и

 

нынѣ.

 

Пресвятая

 

Троице.

Господи

 

помилуй

 

3-жды.

 

Слана

 

и

 

нынѣ:

 

Отче

 

Нашъ

 

и

 

троичны

сія:

 

Воставше

 

отъ

 

сна.

 

Слава:

 

Отъ

 

одра

 

и

 

сна

 

воздвиглъ

 

мя

есст,

 

и

 

нынѣ:

 

Напрасно

 

судія

 

пріидеть.

 

Господи

 

помилуй

 

12

разъ

 

и

 

молитву

 

сію:

 

Отъ

 

сна

 

воставъ,

 

благодарю

 

Тя,

 

Святая

Троице.

 

Таже:

 

нріидите

 

поклонимся.

 

Псаломъ

 

50— Помилуй

мя

 

Боже.

 

По

 

семъ

 

поютъ

 

Символ

 

ь

 

вѣры

 

и

 

читаютъ

 

положен

 

-

ныя

 

молитвы

 

(Боже

 

очисти

 

мя

 

грѣшнаго,

 

Отъ

 

сна

 

воставъ,

иъ

 

Тебѣ

 

Владыко

 

человѣколюбче

 

и

 

пр.,

 

а

 

также

 

Ангелу

 

Хра-

нителю

 

и

 

Пр.

 

Богородицѣ).

Молитвы

 

вечернія.

Трисвятое.

 

Слава

 

и

 

пынѣ.

 

Пресвятая

 

Троице.

 

Господи

помилуй

 

3-жды.

 

Слава

 

и

 

нынѣ.

 

Отче

 

нашъ,

 

и

 

поютъ

 

на

 

6-й

гласъ

 

тропари

 

сія:

 

Помилуй

 

насъ

 

Господи,

 

помилуй

 

насъ.

Слава:

 

Господи,

 

помилуй

 

насъ.

 

И

 

ныпѣ:

 

Милосердія

 

двери...

Господи

 

помилуй

 

12.

 

По

 

семъ

 

читаются

 

положенныя

 

молитвы

(Боже

 

вѣчный,

 

Вседержителю

 

Слово

 

отчее

 

и

 

пр.

 

по

 

чину).

По

 

окончаніи

 

молитвъ

 

утромъ

 

и

 

вечеромъ

 

поютъ:

ВосГсресеніе

 

вечеръ

 

и

 

понедѣльникъ

 

утро:

 

Небесныхъ

воипствъ

 

архистратизи.

 

Тропарь

 

храма

 

праздника.

 

Слава

 

и

нынѣ.

 

Не

 

имамы

 

иныя

 

помощи.

Вторникъ

 

вечеръ

 

и

 

среда

 

утро:

 

Спаси,

 

Господи.

 

Тропарь

храма

 

праздника:

 

Слава

 

и

 

нынѣ:

 

Вознесыйся

 

на

 

Крестъ

 

волею.

Среда

 

вечеръ

 

и

 

пятница

 

утро:

 

Спаси

 

Господи.

 

Тропарь

храма

 

праздника.

 

Слава

 

и

 

нынѣ:

 

Вознесыйся

 

на

 

крестъ

 

волею.

3
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Пятница

 

вечеръ

 

и

 

суббота

 

утро:

 

Къ

 

Богородицѣ

 

при-

лежно

 

нынѣ

 

притецемъ.

 

Тропарь

 

храма

 

праздника.

 

Иже

 

во

 

всемъ

мірѣ

 

мученикъ

 

Твоихъ.

 

Слава:

 

Со

 

святыми

 

упокой.

 

И

 

нынѣ:

Взбранной

 

воеводѣ.

Тоже

 

поютъ:

 

Достойно

 

есть

 

и

 

абіе

 

на

 

утреннихъ

 

мо-

литвахъ:

 

Скорое

 

и

 

извѣстное

 

даждь

 

утѣшеніе

 

рабомъ

 

Твоимъ,

Іисусе,

 

а

 

на

 

вечернихъ

 

молитиахъ:

 

Подъ

 

Твою

 

милость

 

при-

бѣгаемъ,

 

Богородице.

ІІримѣчаніе.

 

Въ

 

попразднества

 

великихъ

 

праздниковъ

всѣ

 

Тропари

 

и

 

Кондаки

 

замѣняются

 

пѣніемъ

 

тропаря

 

Празд-

ника,—

 

„Достойно"—задостойникомъ,

 

а

 

„Скорое

 

и

 

извѣстное"

и

 

„Подъ

 

Твою

 

милость'' —кондакомъ

 

праздника.

Во

 

Святую

 

и

 

великую

 

Четыредесятницу

 

всѣ

 

дневные

тропари

 

на

 

утреннихъ

 

молитвахъ

 

замѣняются

 

пѣніемъ:

 

„Бо-

городице

 

Дѣво

 

радуйся".

 

Поклонъ.

 

Слава.

 

Крестителю

 

Хри-

стовъ.

 

Поклонъ.

 

И

 

нынѣ:

 

Молите

 

за

 

ны

 

святіи

 

апостоли.

 

По-

клонъ.

 

Подъ

 

Твое

 

благоутробіе —безъ

 

поклона.

 

По

 

семъ

 

чтецъ

чатаетъ

 

молитву

 

святого

 

Ефрема

 

Сирина— Господи

 

и

 

Владыко

живота

 

Моего.

 

Три

 

поклона

 

и

 

абіе—Достойно

 

есть

 

и

 

пр.

На

 

вечернихъ

 

же

 

молитвахъ

 

всѣ

 

тропари

 

замѣняготся

пѣніемъ:

 

Господи

 

силъ

 

съ

 

нами

 

буди— и

 

послѣдующихъ

 

sa

€имъ

 

тропарей.

Въ

 

попразднество

 

свѣтлаго

 

Христова

 

Воскресенія

 

вмѣсто

всѣхъ

 

утреннихъ

 

молитвъ

 

поется

 

трижды

 

„Христосъ

 

воскресе",

всѣ

 

ирмосы

 

Пасхи,

 

„Плотію

 

уснувъ"

 

и

 

„Христосъ

 

воскресе

3-жды;

 

а

 

вмѣсто

 

вечернихъ

 

молитвъ— Стихиры

 

Пасхи

 

„Да

воскреснетъ

 

Богъ"

 

и

  

„Христосъ

 

воскресе"

  

3-жды.

Если

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

Господскаго

 

или

 

Богородичнаго

 

празд-

ника,

 

то

 

въ

 

понедѣльникъ,

 

вторникъ,

 

четвергъ

 

и

 

субботу

 

тро-

парь

 

храма

 

предваряетъ

 

тропари

 

дневные,

 

а

 

вмѣсто

 

„Не

имамы

 

иныя

 

помощи"

 

поется

 

Кондакъ

  

храма.

Исполненіе

 

этого

 

чина

 

утреннихъ

 

и

 

вечернихъ

 

молитвъ

въ

 

школѣ

 

желательно

 

въ

 

присутствіи

 

завѣдующнхъ

 

школами—
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священниковъ

 

съ

 

ихъ

 

благословенія

 

или,

 

въ

 

случаѣ

 

отсутствія

■священника,

 

еепремѣнно

 

въ

 

присутствіи

 

учителей

 

школы.

Всего

 

лучше,

 

если

 

священникъ

 

самъ

 

будетъ

 

участвовать

 

каж-

дый

 

разъ

 

въ

 

ученическихъ

 

молитвахъ,

 

благословляя

 

начало

ихъ,

 

облачившись

 

въ

 

епатрахиль.

 

и

 

произнося

 

нужныя

 

по

чину

 

возгласы

 

и

 

оканчивая

 

обычнымъ

 

отпустомъ.

 

Помимо

 

того,

что

 

добрый

 

навыкъ

 

будетъ

 

имѣть

 

высоко-нравственное

 

значе-

ніе

 

для

 

всѣхъ

 

учащихся

 

въ

 

школѣ

 

питомцевъ —онъ

 

научитъ

учениковъ

 

уставу

 

церковному,

 

сообщить

 

имъ

 

незамѣтно

 

зна-

ніе

 

множества

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній —тропарей,

 

кондаковъ

н

 

ѳживитъ

 

и

 

освѣтятъ

 

имъ

 

смыслъ

 

церковнаго

 

богослуженія

какъ

 

седмичнаго,

 

такъ

 

и

 

годичнаго

 

богослужебнаго

 

круга

 

и

сдѣлаетъ

 

ихъ

 

живыми

 

участниками

 

церковнаго

 

богослуженія

на

 

всю

 

жизнь.

Желательно

 

самое

 

широкое

 

проведеніе

 

въ

 

жизнь

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школъ

 

этого

 

добраго

 

обычая,

 

имѣющаго

такое

 

важное

 

воспитательное

 

значеніе

 

въ

 

духѣ

 

нашей

 

родной

православной

 

церкви.

В.

 

Г.

^екрологъ.

13-го

 

ноября

 

прошлаго

 

года,

 

въ

 

8 г/2

 

часовъ

 

утра

 

скон-

чался

 

на

 

79

 

году

 

своей

 

жизни

 

одинъ

 

изъ

 

достойнѣйшихъ

сельскихъ

 

протоіереевъ,

 

настоятель

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Ко-

-совки,

 

Сквирскаго

 

уѣзда,

 

о.

 

Василій

 

Васильевичъ

 

Крыжанов-

скій.

 

Смерть

 

вырвала

 

изъ

 

нашей

 

среды

 

рѣдкаго

 

человѣка,

замѣчательпо

 

отзывчиваго

 

на

 

все

 

доброе —благородное, —при-

вѣтливаго,

 

достуннаго

 

для

 

всѣхъ

 

пастыря-отца.

Я,

 

конечно,

 

не

 

имѣю

 

намѣренія

 

описывать

 

всѣ

 

трога-

тельный

 

особенности

 

его

 

жизни,

 

я

 

только

 

имѣю

 

въ

 

виду

 

воз-

дать

 

хотя

 

малую

 

дань

 

памяти

 

дорогого

 

покойника

  

и

 

просить
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всѣхъ

 

знающихъ

 

его

 

помолиться

 

за

 

упокой

 

души

 

этого

 

любве-

обильнаго

 

отца

 

и

 

пастыря..

   

*

Ііолучивъ

 

воспитаніе

 

сначала

 

въ

 

родной

 

семьѣ

 

подъ

кроткимъ

 

вліяпіемъ

 

высокорелигіознаго

 

своего

 

отца —священ-

ника,

 

а

 

затѣмъ

 

въ

 

Кіевской

 

духовной

 

семинаріи,

 

Василій

Васильевичъ

 

Крыжановскій

 

высшее

 

богословское

 

образоваиіе

въ

 

Кіенской

 

Духов.

 

Академіи,

 

онъ

 

вышелъ

 

изъ

 

4-го

 

курса —

по

 

болѣзни—съ

 

правомъ

 

на

 

ученную

 

степень.

 

Тяжкая

 

болѣзнь

наставила

 

его

 

съ

 

сокрушеннымъ

 

сердцемъ

 

возвратиться

 

на

родину — въ

 

семью.

 

Въ

 

это

 

время

 

умнраетъ

 

его

 

отецъ

 

и

 

въ.

виду

 

осиротѣвшей

 

семьи,

 

а

 

также

 

предсмертной

 

просьбы

 

отца

покойный

 

о.

 

протоіерей,

 

не

 

смотря

 

на

 

свое

 

задушевное

 

жела-

ніе

 

поступить

 

въ

 

монашество,

 

согласился

 

занять

 

скромный

приходъ

 

въ

 

с.

 

Косовкѣ,

 

въ

 

которомъ

 

прослужилъ

 

съ

 

великою

пользою

 

и

 

честью

 

слишкомъ

 

36

 

лѣтъ.

 

Былъ

 

12

 

лѣтъ

 

самыыъ

любимымъ

 

и

 

образцовымъ

 

благочиннымъ;

 

серьезная

 

болѣзнь

глазъ

 

(и

 

здѣсь)

 

помѣшала

 

ему

 

продолжать

 

свою

 

полезную

службу.

 

Всѣ

 

искренно

 

сожалѣли

 

объ

 

его

 

увольненіи.

 

Да

 

и

какъ

 

было

 

не

 

сожалѣть?

 

Необыкновенная

 

скромность

 

и

 

ти-

хость

 

нрава,

 

простота

 

въ

 

обращеніи,

 

неподкуиная

 

честность,

доброта,

 

миролюбіе, —особенно-же

 

благоговѣйное

 

совершеніе

церковныхъ

 

службъ

 

(рѣдкая

 

литургія

 

проходила

 

у

 

него

 

безъ

слезъ) —сіяли

 

въ

 

немь

 

какъ

 

драгоцѣнные

 

камни

 

и

 

представ-

ляли

 

въ

 

немъ

 

истиннаго

 

іерея

 

Божія. —образъ

 

пастыря

 

вѣр~

наго

 

словомъ,

 

жизнію,

 

любовію,

 

духомъ,

 

вѣрою,

 

чистотою.

Миръ

   

праху

   

твоему

   

добрый

   

пастырь

   

и

   

вѣчпая

   

тебѣ

память.

Псаломщикъ

 

Еириллъ

 

Тихомировъ.

Некролог

 

ъ.

Послѣ

   

продолжительной

   

и

 

тяжкой

   

болѣзни,

  

скончался

заштатный

 

священникъ

 

Григорій

 

Ѳедоровичъ

 

ПІиманскій.

/
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Еще

 

за

 

годъ

 

передь

 

смертію

 

поразилъ

 

его

 

недугъ

 

(же-

лудочный

 

боли)

 

и

 

напрасно

 

искалъ

 

онъ

 

^іомощи

 

у

 

знамени-

тостей

 

медицинскаго

 

міра,

 

напрасно,

 

желая

 

облегчить

 

свой

пастырскій

 

трудъ,

 

обмѣнялъ

 

свой

 

и

 

такъ

 

не

 

особенно

 

много-

людный

 

приходъ — село

 

Новую

 

Греблю,

 

на

 

малолюдпѣйшій

приходъ

 

своего

 

сына

 

Евгенія —с.

 

Гадомцы;

 

педугъ,

 

развиваясь

болѣе

 

и

 

болѣе,

 

причиняя

 

тяжкую

 

боль

 

покойному,

 

не

 

давая

ему

 

даже

 

возможности

 

принимать

 

пищу,

 

заставилъ

 

его

 

выйти

за

 

штатъ,

 

а

 

23

 

Авг.

 

с.

 

r.j

 

еще

 

не

 

въ

 

особенно

 

иреклонномъ

возрастѣ,

 

па

 

67

 

году

 

жизни,

 

свелъ

 

его

 

въ

 

могилу.

 

Миръ

праху

 

его!

                                                  

■

   

-

Покойный

 

о.

 

Григорій

 

Шиманскій,

 

сынъ

 

протоіерея,

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Кіевской

 

Семинаріи,

 

въ

 

1853

 

г.,

 

не

 

до-

стигши

 

даже

 

20

 

лѣтняго

 

возраста.

 

Не

 

это

 

ли

 

было

 

причиною,

что,

 

хотя

 

его

 

выпустили

 

со

 

степенью

 

студента,

 

но

 

не

 

замѣ-

тили

 

въ

 

немь

 

далеко

 

незаурядяыхъ

 

способностей,

 

—

 

который,

надо

 

полагать,

   

по

   

его

 

молодости,

   

не

 

успѣли

 

заявить

   

себя.

Да

 

позволено

 

будетъ

 

сдѣлать

 

маленькое

 

отступленіе

 

и

коснуться

 

временъ

 

воспитанія

 

о.

 

Григорія

 

въ

 

семинаріи.

Времена,

 

были

 

Антоніевскія

 

и

 

о.

 

Григорій

 

былъ

 

отлив-

шимся

 

въ

 

рельефную

 

форму

 

типомъ

 

и

 

выразителемъ

 

тог-

дашняго

 

образованія;

 

въ

 

пемъ,

 

какъ

 

въ

 

фокусѣ,

 

собрались

всѣ

 

лучи

 

его.

 

Эпоха

 

чуть

 

чуть

 

напоминавшая

 

діалектическія

 

тон-

кости

 

временъ

 

старой

 

Академіи,

 

ея

 

схоластику,

 

а

 

пожалуй

и

 

софистику,

 

ея

 

премудрую

 

латынь;

 

эпоха,

 

выработавшая

анализъ

 

и

 

изслѣдованіе

 

до

 

возможной

 

степени.

 

Отъ

 

профес-

хюровъ

 

тогдашняго

 

времени

 

(у

 

насъ

 

были

 

профессора)

 

требо-

валось

 

дать

 

тему,

 

или,

 

по

 

тогдашней

 

терминологіи,

 

возраже-

ніе,

 

доступъ

 

и

 

обработка

 

коихъ

 

были

 

бы

 

потруднѣе.

 

Мало

того,

 

что

 

требовалось

 

усвоить

 

учебникъ,

 

требовалась

 

еще

 

раз-

работка

 

самостоятельная

 

повыхъ

 

сторонъ

 

предмета,

 

коихъ

учебникъ

 

но

 

своей

 

сжатости

   

не

 

касается;

 

цѣнилась,

 

по

 

пре-
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имуществу,

 

оригинальность

 

взгляда.

 

Отдѣлываясь

 

учебнивомъ,

получить

 

замѣчаніе

 

^не

 

свое.",

 

или

 

по

 

типическому

 

выраже-

ние

 

преподавателя

 

изъ

 

этой

 

же

 

Антоніевской

 

плеяды,

 

въ

 

по-

слѣдствіи

 

Преоси.

 

Петра

 

Аккерманскаго — „заучку

 

порешь!",

значило:

 

человѣкъ

 

не

 

обдумалъ

 

того,

 

что

 

говоритъ.

 

Новость

же

 

взгляда,

 

его

 

оригинальность

 

приводили

 

въ

 

восхищеніе

 

умы

того

 

времени.

 

Припомпимъ

 

извѣствое,

 

въ

 

этомъ

 

родѣ,

 

коро-

тенькое

 

слово

 

Преосв.

 

Иннокентия

 

въ

 

Великій

 

Пятокъ.

Вообще,

 

Пр.

 

Иинокентій

 

былъ

 

любимымъ

 

проповѣдни-

комъ

 

и

 

образцемъ

 

для

 

воспитанниковъ

 

семинаріи,

 

не

 

утра-

тившимъ

 

своего

 

обаянія

 

и

 

даже

 

первенства

 

до

 

послѣднихъ

ихъ

 

дней.

Таковъ

 

былъ

 

о.

 

Григорій.

 

Его

 

настольного

 

книгою

 

былъ

Пр.

 

Иннокентій,

 

изъ

 

котораго

 

какъ

 

онъ

 

самъ

 

высказался

 

въ

 

одной

изъ

 

статей,

 

помѣщенной

 

въ

 

Кіев.

 

Еп.

 

Вѣд.,

 

много

 

страницъ

онъ

 

зналъ

 

наизусть.

Въ

 

такой-то

 

школѣ,

 

воспитанный

 

на

 

періодахъ,

 

хріяхъ

силлоизмахъ

 

a

 

posse

 

ad

 

esse

 

поп

 

est

 

disputandum,

 

fac

 

simile-

и

 

т.

 

п.,

 

гдѣ

 

требовалось,

 

no

 

выраженію,

 

тогоже

 

Пр.

 

Петра,

постоянно

 

имѣть

 

„лобъ

 

ширѣй!" —постоянно

 

требовалось

 

выс-

казать

 

свою

 

эрудицію,

 

силу

 

смысли

 

и

 

только

 

это

 

одно

 

слу-

жило

 

мѣриломъ,

 

при

 

оцѣнкѣ

 

способностей,

 

развитія

 

и

 

досто-

инства

 

ученика, —окончилъ

 

свое

 

образованіе

 

о.

 

Григорій.

 

От-

шлифовался

 

талантливый

 

самородокъ,

 

которому

 

въ

 

деревнѣ,

за

 

отсутствіемь

 

научныхъ

 

источниковъ

 

и

 

нособій,

 

не

 

былокъ

чему

 

приложить

 

своихъ

 

силъ

 

и,

 

volens

 

nolens,

 

пришлась

 

осу-

дить

 

свой

 

умъ

 

на

 

безпло

 

ііе.

ПІкольныя

 

впечатлѣнія

 

такъ

 

въ

 

немъ

 

были

 

живы

 

до

конца

 

дней

 

его,

 

что

 

въ

 

собраніяхъ

 

своихъ

 

сослужителей

 

и

вообще

 

при

 

каждой

 

встрѣчѣ

 

съ

 

ними,

 

у

 

него

 

всегда

 

были

 

въ

запасѣ

 

возраоюенія

 

богословскаго

 

характера,

 

требовавшія

 

раз-

рѣшепія

   

и

 

бесѣда

  

съ

 

нимъ

   

отличалась

   

содержательностью,
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иаучиостію

 

и

 

умомъ.

 

Идеалистъ

 

до

 

мозга

 

костей,

 

вопросами

житейской

 

суеты

 

онъ

 

не

 

увлекался.

Умъ

 

и

 

талантъ,

 

сверкавщіе

 

чуть

 

не'

 

въ

 

каждой

 

строкѣ,

выходившей

 

иеъ

 

иодъ

 

пера

 

о.

 

Григорія,

 

въ

 

етатьяхъ,

 

номѣ-

щаемыхъ

 

имъ

 

въ

 

періодическихъ

 

изданіяхъ,

 

особенно

 

въ

 

мѣст-

номъ

 

органѣ—Епар.

 

Вѣд.,

 

не

 

могли

 

не

 

обратить

 

на

 

него

 

вни-

манія

 

Епарх.

 

Начальства

 

и

 

вотъ

 

посыпались

 

на

 

него

 

разныя

обязанности.

 

Кажется,

 

пе

 

было

 

такой,

 

которую

 

бы

 

на

 

него

не

 

возлагали:

 

депутата

 

по

 

гражд.

 

дѣламъ,

 

миссіонера,

 

дух.

слѣдователя,

 

члена

 

благочиннич.

 

совѣта,

 

помощника

 

благо-

чиннаго,

 

наблюдателя

 

церк.

 

прих.

 

школъ,

 

наковецъ

 

постоян-

наго

 

члена

 

Бердичевскаго

 

отдѣленія

 

Еп.

 

Училищ.

 

Совѣта.

Большую

 

часть

 

этихъ

 

обязанностей,

 

онъ

 

несъ

 

до

 

конца

 

своей

жизни.

 

Если

 

ему

 

не

 

пришлось

 

исполнять

 

должность

 

благо-

чиннаго,

 

на

 

что

 

онъ

 

имѣлъ

 

право,

 

на

 

основаніи

 

извѣстнаго

распоряженія

 

Св.

 

Синода

 

объ

 

увольнении

 

наблюдателей,

 

т.>

только

 

потому,

 

что,

 

по

 

семейному

 

положенію,

 

онъ

 

три

 

раза

долженъ

 

былъ

 

неремѣпить

 

приходъ.

 

Рукоположенный

 

въ

 

с.

Корогодъ,

 

Радомысльскаго

 

уѣзда,

 

перешелъ

 

въ

 

Новые

 

Пе-

тровцы,

 

Кіевскаго,

 

а

 

затѣмъ — Новую

 

Греблю,

 

Бердичевскаго,

не

 

считан

 

уже

 

его

 

предсмертный

 

обмѣнъ

 

съ

 

сыномъ

 

с.

 

Гадомцы.

Но

 

ни

 

одна

 

изъ

 

возлагаемыхъ

 

на

 

о.

 

Григорія

 

должностей

не

 

была

 

такъ

 

благѳнлодна,

 

какъ

 

должность

 

наблюдателя

школъ.

 

Тутъ

 

онъ

 

душу

 

свою

 

нолагалъ:

 

безмездно

 

разъѣзжая,

устрояя,

 

экзаменуя,

 

ободряя,

 

но

 

никогда

 

не

 

угрожая

 

тружен-

никамъ

 

на

 

нивѣ

 

школьнаго

 

дѣла.

 

Незаурядный

 

юмористь,

 

онъ

острымъ

 

словомъ,

 

добродушною,

 

растворенною

 

солью

 

мудрости,

шуткою,

 

достигалъ

 

иногда

 

благихъ

 

цѣлей.

 

Усердіе

 

его

 

много,

много

 

принесло

 

пользы

 

и

 

церкви

 

Божіей

 

и

 

просвѣщаемому

народу.

 

По

 

истинѣ

 

онъ,

 

по

 

приточному

 

выраженію,

 

понесъ

тяготу

 

дне

 

и

 

варь

 

въ

 

школьномъ

 

дѣлѣ.

 

Корень

 

ученія

 

го-

рекъ,

 

начала

 

науки"

 

трудны,

 

а

 

тутъ

 

необезпеченность

 

школы

ни

 

содержаніемъ,

 

ни

  

помѣщеніемъ,

 

ни

 

отопленіемъ,

 

ни

 

даже
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учебниками;

 

на

 

такой

 

дикой,

 

неразработанной

 

почвѣ

 

о.

 

Гри-

горій

 

явился

 

работникомъ

 

непостыднымъ,

 

безмездно

 

трудя-

щимся

 

(не

 

по

 

современному).

Помнимъ

 

его

 

циркуляръ,

 

гдѣ

 

онъ

 

убѣждаетъ

 

он.

 

завѣ-

дующихъ

 

изыскать

 

средства,

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

часовъ

 

въ

 

школу,

хотя

 

бы

 

въ

 

рубль

 

цѣною,

 

и

 

проэкты — откуда

 

этотъ

 

рубль

можно

 

достать.

 

А

 

мало

 

литакихъ

 

цпркуляровъ

 

его

 

было?..

За

 

то

 

ко

 

времени,

 

когда

 

Св.

 

Синодомъ

 

была

 

реформи-

рована

 

корпорація

 

наблюдателей,

 

о.

 

Григорій

 

сдалъ

 

свой

школьный

 

участокъ

 

въ

 

большомъ

 

порядкѣ.

 

На

 

экзаменахъ

учениковъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

на

 

льготу

 

по

 

воин-

ской

 

повинности,

 

нельзя

 

было

 

налюбоваться

 

отвѣтами

 

ихъ.

Вотъ

 

на

 

эти-то

 

экзамены

 

старался

 

о.

 

Григорій

 

приглашать

людей

 

свѣтскихъ:

 

попечителей

 

школъ,

 

мировыхъ

 

посредаи-

ковъ

 

и

 

другихъ

 

лицъ,

 

которые

 

громко

 

выражали

 

свое

 

удо-

вольствіе,

 

полученное

 

ими

 

отъ

 

экзамена

 

учениковъ.

За

 

прнмѣрное

 

исполненіе

 

пастырскихъ

 

обязанностей

 

о.

Григорій

 

взысканъ

 

былъ

 

всѣми

 

доступными

 

сельскому

 

священ-

нику

 

наградами,

 

до

 

наперстнаго

 

креста,

 

Св.

 

Синодомъ

 

выда-

ваемаго,

 

включительно.

 

За

 

труды,

 

но

 

народному

 

образованно,

награжденъ

 

библіею

 

и

 

орденомъ

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

Дружною

 

сеыьею

 

собрались

 

соработники

 

о.

 

Григорія

 

на

нивѣ

 

Христовой

 

и

 

школьнаго

 

дѣла,

 

окружили

 

гробъ

 

его,

 

отпѣліі

по

 

уставу

 

прахъ

 

его

 

и

 

съ

 

грустію

 

проводили

 

въ

 

мѣсто

 

вѣчнаго

упокоенія.

 

Мѣстный

 

благочинный,

 

о.

 

Мих.

 

Колтоновскій,

 

про-

изнесъ

 

поученіе,

 

въ

 

которомъ

 

старался

 

смягчить

 

горесть

 

утраты

и

 

влиіь

 

бальзамъ

 

утѣшенія

 

въ

 

сердца

 

осиротѣвшей

 

семьи,

состоящей

 

изъ

 

вдовы

 

и

 

сына

 

покойнаго,

 

обучающагося

 

въ

семинаріи,

 

служнвшаго

 

своимь

 

поведеніемъ

 

и

 

успѣхами

 

не-

малою

 

отрадою

 

покойнику

 

и

 

утѣшеніемъ

 

его

 

послѣднихъ

 

дней.

Нѣсколько

 

словъ

 

при

  

иогребеніи

 

было

 

сказано

 

и

 

Св.

 

А.

 

М.
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Да

 

воздаетъ

   

ему

 

Господь

   

за

 

временное

   

вѣчнымъ

   

и

 

за

тлѣнное

 

нетлѣннымъ.

Бердич.

 

у.,

 

с.

 

Курава

 

Свящ.

 

Антоны

 

Менчгщъ.

Св.

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

*).

Всего

 

годъ

 

ярошелъ

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

ученики

 

Христа

стали

 

проповѣдывать

 

Христово

 

Евангеліе,

 

а

 

кровь

 

мучепиковъ

уже

 

обагрила

 

землю

 

Палестины.

 

Первымъ

 

изъ

 

трехъ

 

слав-

ныхъ

 

мучениковъ

 

былъ

 

Стефанъ,

 

одиаъ

 

изъ

 

семи

 

діаконовъ

посвященныхъ

 

апостолами.

 

Его

 

неопровержимыя

 

свидѣтель-

ства

 

истины

 

и

 

великія

 

чудеса

 

и

 

знаменія

 

смущали

 

іудеевъ-

И

 

вотъ,

 

завистники,

 

пылая

 

страстной

 

ненавистью,

 

обвинили

его

 

предъ

 

Синедріономъ.

 

На

 

судѣ

 

онъ

 

доказываль

 

судьямъ

божественность

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

упрекалъ

 

ихъ,

 

что

 

они

 

ра-

спяли

 

Сына

 

Божія.

 

Отъ

 

лица

 

святого

 

исходило

 

сіяніе,

 

и

 

онъ

увидѣлъ

 

во

 

время

 

суда

 

небеса

 

отверстия

 

и

 

въ

 

нихъ

 

Сына

Человѣческаго,

 

сѣдящаго

 

одесную

 

Отца.

 

Когда

 

онъ

 

въ

 

экстазѣ

разсказалъ

 

іудеямъ

 

о

 

своемъ

 

лучезарномъ

 

видѣніи,

 

они

 

за"

крыли

 

уши

 

свои,

 

схватили

 

его

 

и,

 

выведя

 

за

 

городъ,

 

безъ

 

суда

начали

 

побивать

 

камнями.

 

Иреклонивъ

 

колѣна

 

подъ

 

гра-

домъ

 

сыпавшихся

 

на

 

него

 

камней,

 

кроткій,

 

какъ

 

Спаситель,

святый

 

первомученикъ

 

молилъ

 

Господа

 

отпустить

 

это

 

убійство

его

 

палачамъ.

 

Вскорѣ

 

чистая

 

душа

 

его

 

улетѣла

 

въ

 

горьнія

страны;

 

но

 

пламенная

 

молитва

 

его

 

о

 

врагахъ

 

совершила

 

ве-

ликое

 

чудо.

Молодой

 

и

 

пылкій

 

фарисей

 

стороншлъ

 

одежду

 

мучителей

Стефана.

 

Эго

 

былъ

 

Савлъ,

 

впослѣдствіи

 

названный

 

Павіомъ,

будущііі

 

великій

 

апостолъ

 

языковъ.

 

Онъ

 

былъ

 

сынъ

 

еврея,

пользовавшаяся

 

правами

   

римскаго

  

гражданина,

   

и

   

происхо-

*)

 

Печатается

 

настоящая

 

статья

   

въ

 

ииду

 

ея

 

полной

   

пригодности,

 

въ

жачествѣ

 

внѣбогослужебныхъ

 

чтеній

 

для

 

народа.
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дилъ

 

изъ

 

Тарса

 

Киликійскаго.

 

Въ

 

Іерусалимъ

 

онъ

 

нришелъ,

чтобы

 

изучить

 

св.

 

Писаніе

 

въ

 

школѣ

 

[знаменитаго

 

учителя

Гамаліила.

 

Не

 

обладая

 

благоразуміемъ

 

и

 

уѵіѣренностыо,

вспыльчивый

 

и

 

жестокій,

 

онъ

 

горячо

 

проникся

 

яростью

 

и

предразсудками

 

своей

 

секты

 

противъ

 

христіанъ.

 

Онъ

 

былъ

слишкомъ

 

молодъ,

 

чтобы

 

быть

 

палачемъ

 

первомученика,

 

но,

чтобы

 

чѣмъ

 

нибудь

 

выразить

 

свое

 

усердіе,

 

стерегъ

 

верхнюю

одежду

 

тѣхъ,

 

которые

 

побивали

 

его

 

камнями.

 

Опьяненный

кровью

 

первомученика,

 

юный

 

фарисей

 

сдѣлался

 

ужасомъ

 

и

бичемъ

 

христіанъ.

 

Онъ

 

разыскивалъ

 

ихъ

 

всюду,

 

слѣдилъ

 

за

ними

 

при

 

помощи

 

многочисленныхъ

 

слугъ,

 

захватывал?,

 

ихъ,

когда

 

они,

 

собравшись,

 

молились

 

и

 

даже

 

въ

 

домахъ,

 

чтобы

 

пре-

дать

 

ихъ

 

жестокимъ

 

судьямъ,

 

которые

 

въ

 

свою

 

очередь

 

от-

давали

 

ихъ '

 

во

 

власть

 

разъяренной

 

фанатичной

 

толпы.

 

Дыша

угрозами

 

и

 

смертью

 

на

 

учениковъ

 

Христовыхъ,

 

онъ,

 

однажды,

испросивъ

 

письменное

 

разрѣшеніе

 

первосвященника,

 

отпра-

вился

 

въ

 

Дамаскъ,

 

чтобы

 

захватить

 

тамъ

 

новообращенныхъ

христіанъ,

 

заковать

 

ихъ

 

въ

 

цѣпи

 

и

 

привести

 

въ

 

Іерусалимъ.

Въ

 

ясный

 

тихій

 

день

 

онъ

 

приближался

 

къ

 

Дамаску.

 

И

 

вдругъ

его

 

осіялъ

 

необыкновенный

 

свѣтъ

 

съ

 

неба.

 

Поверженный

 

не-

іюбѣдимой

 

силой,

 

онъ

 

палъ

 

на

 

землю

 

и

 

услышалъ

 

голосъ,

 

въ

которомъ

 

звучала

 

неизъяснимая

 

скорбь

 

и

 

любовь,

 

говорпвшій

ему:

 

„Савлъ,

 

Савлъ,

 

что

 

ты

 

гонишь

 

Меня"?

 

—

 

Кто

 

Ты

Господи",

 

трепетно

 

воскликнуть

 

онъ.

 

Голосъ

 

отвѣчалъ:

 

„Я

Іисусъ,

 

котораго

 

ты

 

гонишь".

 

„Что-же

 

повелишь

 

мнѣ

 

дѣлать"?

въ

 

ужасѣ

 

сказалъ

 

Савлъ:

 

Господь

 

отвѣчалъ:

 

„Встань,

 

иди

 

въ

городъ;

 

и

 

сказано

 

будетъ

 

тебѣ,

 

что

 

надобно

 

дѣлать".

 

Люди,

шедшіе

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

Дамаскъ,

 

стояли

 

въ

 

оцѣпененіи,

 

слыша

голосъ,

 

но

 

не

 

видя

 

никого.

 

Савлъ

 

поднялся,,

 

но

 

глаза

 

его

хотя

 

и

 

были

 

открыты,

 

ничего

 

не

 

видѣли,

 

потому

 

что

 

онъ

внезапно

 

ослѣпъ.

 

Сопровождавшіе

 

его

 

спутники

 

взяли

 

его

 

за

руки

 

и

 

привели

 

въ

 

Дамаскъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

пробылъ

 

въ

 

такомъ

 

по-

ложеніи

 

три

 

дня,

 

не

 

принимая

 

пищи.

 

Въ

 

Дамаскѣ

 

жилъ

 

одинъ
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ученикъ,

 

по

 

имени

 

Анаш'я,

 

извѣстный

 

своими

 

заслугами

 

нредъ

Богомъ

 

и

 

людьми.

 

Онъ

 

пришелъ

 

въ

 

Дамаскъ,

 

подвластный

Аравійскому

 

царю,

 

чтобы

 

найти

 

здѣсь

 

убѣжище

 

отъ

 

пре-

слѣдованій,

 

и

 

основалъ

 

здѣсь

 

церковь.

 

Напрасная

 

надежда.

Аравійскій

 

царь,

 

союзвикъ

 

ирода,

 

предоставилъ

 

Іерусалимскимъ

властямъ

 

судить

 

евреевъ

 

-

 

переселевцевъ,

 

жившихъ

 

-

 

въ

 

его

областяхъ,

 

по

 

іудейскимъ

 

законамъ.

 

И

 

вотъ,

 

Господь,

 

въ

 

ви-

дѣніи,

 

предсталъ

 

Ананіи

 

и

 

приказалъ

 

ему

 

отправиться

 

къ

Савлу

 

Тарсійскому,

 

находившемуся

 

въ

 

домѣ

 

Іуды.

 

Ананія

возразилъ,

 

что

 

Савлъ,

 

облеченный

 

властью

 

отъ

 

первосвящен-

ника,

 

явился

 

сюда,

 

чтобы

 

свирѣпствовать

 

противъ

 

учепиковъ

Христовыхъ.

 

Но

 

Господь

 

отвѣчалъ:

 

„иди,

 

ибо

 

онъ

 

есть

 

Мой

избранный

 

сосудъ,

 

чтобы

 

возвѣщать

 

имя

 

Мое

 

предъ

 

народами

и

 

царями

 

п

 

сынами

 

Израилевывш.

 

И

 

я

 

покажу

 

ему.

 

сколько

онъ

 

долженъ

 

пострадать

 

за-

 

имя

 

Мое".

 

Ананія

 

повиновался.

Пріідя

 

къ

 

Савлу,

 

онъ

 

возложилъ

 

на

 

него

 

руки

 

свои

 

и

 

ска-

залъ:

 

„братъ

 

Савлъ!

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

явившійся

тебѣ

 

на

 

пути,

 

которымъ

 

ты

 

шелт ,

 

послалъ

 

меня,

 

чтобы

 

ты

прозрѣлъ

 

и

 

исполнился

 

св.

 

Духа".

 

Савлъ

 

тотчасъ-же

 

прозрѣлъ

вста.іъ

 

и

 

крестился.

 

Затѣмъ

 

онъ

 

смѣло

 

сталъ

 

проповѣдыиать

въ

 

сипагогахъ

 

и

 

въ

 

городѣ,

 

что

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

есть

 

Сынъ

Божій.

 

Слышавшіе

 

это

 

съ

 

изумленіемъ

 

спрашивали:

 

„не

 

тотъ

ли

 

это

 

самый,

 

который

 

жалъ

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

призывающихъ

Имя

 

сіе?

 

Да

 

и

 

сюда

 

онъ

 

пришелъ

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

взять

 

ихъ

и

 

вести

 

къ

 

первосвященникамъ.

 

Савлъ

 

нѣкоторое

 

время

 

про-

жплъ

 

въ

 

Аравіи,

 

укрѣпляясь

 

въ

 

христіанской

 

истинѣ

 

и

 

по-

знаніи

 

Божества,

 

и

 

потомъ

 

снова

 

возвратился

 

въ

 

Дамаскъ.

Здѣсь

 

мудрымъ

 

толкованіемъ

 

св.

 

Писанія

 

онъ

 

сталъ

 

доказы-

вать,

 

что

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

есть

 

истинный

 

Мессія

 

и

 

Сынъ

Божій,

 

пришествіе

 

Котораго

 

предрекали

 

всѣ

 

святые

 

пророки?

и

 

привелъ

 

этимъ

 

евреевъ

 

въ

 

замѣшательство.

 

Въ

 

безсильномъ

гнѣвѣ,

 

не

 

имѣя

 

ничего

 

ему

 

возразить,

 

они

 

вооружили

 

про-

тивъ

 

него

 

правители

 

города

 

и

 

рѣтили

 

убить

 

его.

 

День

 

и

 

ночь
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еоины

 

стерегли

  

у

   

воротъ

  

того

  

дома,

   

гдѣ

 

находился

 

Савлъ,

а

 

преслѣдователи

  

яростно

   

искали

   

его

   

повсюду.

   

Но

   

братьи

спустили

 

его

 

ночью

 

черезъ

   

окошко,

   

выходившее

   

къ

   

оградѣ,

въ

 

корзинѣ

 

и

 

драгоцѣнная

 

для

 

христіанства

 

жизнь

 

его

   

были

■спасена.

 

Савлъ

 

отправился

 

въ

 

Іерусалимъ,

   

чтобы

   

повидаться

-съ

 

апостоломъ

 

Петромъ.

 

Когда

 

онъ

 

явился

   

къ

 

ученикамъ

 

въ

Іерусалимъ,

 

они

 

со

 

страхомъ

 

убѣжали

 

отъ

 

него,

 

не

 

вѣря,

 

что

этотъ

 

яростный

   

гонитель

   

сдѣлался

 

столь

 

внезапно

   

ихъ

 

бра-

томъ

 

во

   

Христѣ

   

и

   

предполагая

   

здѣсь

  

новую

   

ловушку.

   

Но

Варнава,

 

другъ

 

его

 

дѣтства

 

и

 

соученикъ

 

по

 

школѣ

 

Гамаліила,

новелъ

 

его

 

къ

 

апостоламъ

 

и

 

затѣмъ

 

особо

 

кь

 

Петру.

   

Съ

 

ве-

ликою

 

радостью

 

узнали

 

они

 

о

 

его

 

обращеніи,

 

въ

 

искренности

котораго

 

нельзя

   

было

  

сомнѣваться.

   

Савлъ

   

проиелъ

 

въ

 

Іеру-

салимѣ

 

тринадцать

 

дней,

 

смѣло

 

и

 

неопровержимо

 

ліроповѣдуя

истину

 

тамъ,

 

гдѣ

   

нѣкогда

 

самъ

 

нринималъ

 

участіе

 

въ

 

избіе-

ніи

 

иервомученика

 

Стефана.

 

Въ

 

Іерусалимѣ,

 

какъ

  

и

   

въ

   

Да-

маскѣ,

 

евреи

 

были

 

повержены

 

въ

 

глубокое

 

уныніе

 

этимъ

 

бли"

«тательнымъ

 

обращеніемъ,

 

яростнаго

 

въ

 

своемъ

 

фанатизмѣ

   

и

ненависти,

 

фарисея.

   

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

они

 

были

 

смущены

 

си-

лою

 

его

 

слова

 

и

 

составили

 

противъ

 

него

 

новый

 

заговоръ.

 

Но

ученики,

   

заранѣе

   

объ

   

этомъ

   

предувѣдомленные,

   

отправили

Савла

 

въ

 

Кесарію,

 

откуда

 

онъ

 

на

 

кораблѣ

 

отправился

 

въ

 

свой

родной

 

городъ

 

Тарсъ.

 

Здѣсь

 

онъ

 

съ

 

болыпимъ

 

успѣхомъ

 

про-

аовѣдывалъ

 

Евангеліе

 

и

 

обратилъ

 

въ

 

христіанство. весь

 

этотъ

городъ,

 

а

 

также

 

Сирію

 

и

 

Киликію.

 

Внезапно

 

явился

 

къ

 

нему

Варпава

 

и

   

отъ

   

имени

  

аностоловь

   

послалъ

 

его

 

въ

 

Аптіохію.

Отсюда

 

онъ

 

на

 

короткое

 

время

 

пошелъ

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

чтобы

чіередать

 

вѣрнымъ

 

пособіе,

 

собранное

 

для

 

нихъ

 

антіохійскими

братьями.

   

Несмотря

   

на

 

общность

 

имущества,

  

іерусалимская

церковь

 

была

 

самая

 

бѣдная

 

и

 

часто

 

нуждалась.

 

Поэтому

 

дру-

гія

 

церкви

 

всегда

 

приходили

 

ей

 

на

 

помощь.

Вскорѣ

 

наступило

 

время,

 

когда

 

Савлъ

 

долженъ

 

былъ

 

при-

ступить

 

въ

 

выполнепію

 

великой

 

миссіи,

 

для

 

которой

 

призвалъ



2

 

И

 

9

его

 

Господь.

 

По

 

внушенію

 

св.

 

Духа

 

ученики

 

и

 

пророки

 

по-

слали

 

его

 

н

 

Варнаву

 

благовѣтствоиать

 

вѣру

 

Христову

 

языч-

никамъ.

 

Съ

 

ними

 

пошелъ

 

еще

 

одинъ

 

ученикъ

 

Іоаннъ,

 

иввѣст-

ный

 

подъ

 

именемъ

 

Марка.

 

Первымъ

 

поприщемъ

 

дѣятельности

они

 

избрали

 

Кинръ,

 

гдѣ

 

процвѣталъ

 

позорный

 

культъ

 

Венеры.

Страна

 

эта

 

была

 

родиной

 

апостола

 

Варнавы

 

и

 

здѣсь

 

чрезъ

нѣсколько

 

лѣтъ

 

пролилась

 

его

 

кровь

 

за

 

имя

 

Христово.

 

Въ

Пафѣ

 

они

 

нашли

 

одного

 

волхва

 

Елиму,

 

который

 

пользовался

народною

 

любовью

 

и

 

довѣріемъ

 

проконсула

 

о.

 

Кипра,

 

Сергія

Павла.

 

Проконсулъ,

 

имѣвшій

 

чистое

 

и

 

правдивое

 

сердце

 

и

благородный

 

свѣтлый

 

умъ,

 

пожелалъ

 

услышать

 

слово

 

Божіе

и

 

позвалъ

 

къ

 

себѣ

 

Савла

 

и

 

Варнаву.

 

Но

 

волхвъ

 

Елима

 

вся-

чески

 

противился

 

этому,

 

прилагая

 

старанія

 

кт-

 

тому,

 

чтобы

отвратить

 

проконсула

 

отъ

 

познанія

 

истины

 

и

 

возстановить

 

его

иротивъ

 

апостоловъ.

 

Тогда

 

Савлъ,

 

устремивъ

 

на

 

него

 

пла-

менный

 

взоръ

 

и

 

исполнившись

 

Духа

 

Святаго,

 

сказалъ:

 

„о,

 

ис-

полненный

 

всякаго

 

коварства

 

и

 

всякаго

 

злодѣйства,

 

сынъ

 

діа-

вола,

 

врагъ

 

всякой

 

иравды!

 

Перестанешь-ли

 

ты

 

совращать

 

съ

ирямыхъ

 

путей

 

Господнихъ?

 

И

 

нынѣ,

 

вотъ

 

рука

 

Господня

 

на

тебя.

 

Ты

 

будешь

 

слѣпъ

 

и

 

не

 

увидишь

 

солнца

 

до

 

времени".

 

И

тотчасъ

 

мракъ

 

объялъ

 

несчастнаго

 

и

 

онъ,

 

блуждая

 

туда

 

и

сюда,

 

искалъ

 

руку,

 

которая

 

могла-бы

 

его

 

поддержать.

 

При-

сутствовавшіе

 

были

 

поражены

 

этимъ

 

чудомъ

 

и

 

нроповѣдъ

Савла

 

победила

 

послѣднее

 

сопротивленіе

 

проконсула

 

и

 

онъ

увѣровалъ,

 

дивясь

 

ученію

 

Господню.

 

Животворный

 

лучъ

 

истины

Христовой

 

проникъ

 

также

 

душу

 

Элимы;

 

онъ

 

увѣровалъ

 

и

глаза

 

его

 

вскорѣ

 

увидѣли

 

сіяніе

 

дня.

 

Изъ

 

Кипра

 

съ

 

его

 

бла-

годатной,

 

роскошной

 

природой,

 

аиостолы

 

пошли

 

въ

 

Памфилію

и

 

Пергію.

 

Здѣсь

 

Маркъ

 

оставилъ

 

ихъ

 

и

 

возвратился

 

въ

Іеруалимъ.

 

Молодой

 

ученикъ

 

упалъ

 

духомъ,

 

въ

 

виду

 

пред-

стоящихъ

 

трудовъ

 

и

 

опасностей.

 

А

 

Савлъ,

 

котораго

 

языч-

ники

 

назвали

 

Павломъ,

 

продолжалъ

 

апостольскіе

 

подвиги

 

и

труды.
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Послѣ

 

вѣкотораго

 

странствія

 

они

 

прибыли

 

въ

 

Антіохію

Писидійскую.

 

Въ

 

первый-же

 

въ

 

субботній

 

день

 

явились

 

они

 

въ

синагогу,

 

куда

 

собралось

 

все

 

населеніе,

 

чтобы

 

услышать

 

апо-

стольскую

 

проповѣдь.

 

Послѣ

 

чтенія

 

закона

 

и

 

пророковъ,

 

Па-

велъ

 

разсказалъ

 

исторію

 

домостроительства

 

Божія

 

и

 

заключилъ

свою

 

рѣчь

 

словами:

 

„Итакъ,

 

да

 

будетъ

 

извѣстно

 

вамъ,

 

мужи

братія,

 

что

 

ради

 

Іисуса

 

Христа

 

возвѣщается

 

вамъ

 

прощеніе

грѣховъ.

 

И

 

во

 

всемъ,

 

въ

 

чэмъ

 

вы

 

не

 

могли

 

оправдаться

 

за-

ісономъ

 

Моисеевымъ,

 

оправдывается

 

Имъ

 

всякій

 

вѣрующш".

Но

 

евреи,

 

видя

 

усердіе

 

съ

 

какимъ

 

народъ

 

принимаетъ

 

слово

Божіе,

 

разъярились

 

И

 

иэрекали

 

хулу

 

на

 

Евангеліе.

 

Тогда

 

Па-

велъ

 

смѣло

 

сказалъ

 

имъ;

 

„вамъ

 

первымъ

 

надлежало

 

быть

 

про-

повѣдану

 

слову

 

Божію,

 

но,

 

какъ

 

вы

 

отвергаете

 

его,

 

и

 

сами

себя

 

дѣлаете

 

недостойными

 

вѣчаой

 

жизни,

 

то,

 

вотъ,

 

мы

 

об-

ращаемся

 

къ

 

язычникамъ.

 

Ибо

 

такь,

 

заповѣдалъ

 

намъ

 

Господь:

„Я

 

положилъ

 

Тебя

 

во

 

свѣтъ

 

язычникамъ,

 

чтобы

 

ты

 

былъ

 

во

спасеніе

 

до

 

края

 

земли".

 

Рѣчь

 

эта

 

вселила

 

ликованіе

 

и

 

ра-

дость

 

въ

 

сердца

 

язычниковъ

 

и

 

вся

 

страна

 

приняла

 

новое

 

ве-

ликое

 

ученіе

 

истины

 

и

 

любви.

 

Но

 

начальствующіе

 

граждане

и

 

почетныя

 

женщины,

 

возбуждаемые

 

іудеями,

 

вынудили

 

апо-

столовъ

 

удалиться

 

изъ

 

предѣловъ

 

этой

 

страны.

 

Отрясая

 

прахъ

отъ

 

ногъ

 

своихъ,

 

служители

 

истины

 

удалились

 

въ

 

Пконію,

гдѣ

 

пламенная

 

проповѣдь

 

Павла

 

обратила

 

ко

 

Христу

 

великое

множество

 

іудеевъ

 

и

 

эллиновъ.

 

Успѣхи

 

апостольской

 

пропо-

веди

 

такъ

 

сильно

 

раздражали

 

іудеевъ,

 

что

 

они

 

старались

 

воз-

оулідать

 

противъ

 

нихъ

 

не

 

только

 

своихъ,

 

но

 

даже

 

язычниковъ.

Несмотря

 

на

 

ихъ

 

ухищренія

 

и

 

преслѣдованія,

 

Павелъ

 

и

 

Вар-

нава

 

прожили

 

въ

 

Иконіи

 

долгое

 

время,

 

творя

 

знаменія

 

и

 

чу-

деса

 

и

 

смѣло

 

благовѣствуя

 

о

 

Господѣ.

 

Однако

 

часть

 

народа,

какъ

 

это

 

всегда

 

бываетъ,

 

не

 

устояла

 

противъ

 

возбужденій

 

со

стороны

 

злобныхъ

 

іудеевъ

 

и

 

онъ

 

раздѣлился

 

на

 

двѣ

 

партіи,

доброжелательную

 

и

 

враждебную

 

апостоламъ.

 

Составился

 

тай-

ный

 

заговоръ

 

и

 

нѣкоторые

 

члены

 

враждебной

 

партіи,

 

съ

 

со-
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гласія

 

нѣкоторыхъ

 

начальниковъ,

 

подкупленныхъ

 

евреями,

сговорились

 

побить

 

ихъ

 

камнями.

 

Но

 

апостолы

 

узнали

 

объ

этомъ

 

и

 

поснѣшили

 

удалиться

 

изъ

 

города.

     

М.

 

Козловская.

(Продолж.

 

слѣд.).

Извъстія

 

и

 

замътки.

О

 

совершеніи

 

въ

 

св.

 

Четыредесятницу

 

въ

 

первые

 

пять

 

дней

недѣли

 

литургіи

 

св.

 

Іоакна

 

Златоуста.

Въ

 

49

 

правилѣ

 

помѣстнаго

 

Лаодикійскаго

 

собора,

 

быв-

шаго

 

въ

 

364

 

году,

 

говорится:

 

„ве

 

подобаетъ

 

въ

 

четыредесят-

ницу

 

приносити

 

святый

 

хлѣбъ

 

(по

 

Слав.

 

Кормчей — „непро-

скомисати"),

 

развѣ

 

токмо

 

въ

 

субботу

 

и

 

въ

 

день

 

воскресный".

Въ

 

толковании

 

на

 

это

 

правило

 

указывается

 

къ

 

этому

 

слѣдую-

щія

 

причины:

 

„аонеже

 

иніи

 

дніе

 

великаго

 

поста

 

покаянія

 

суть

время,

 

и

 

долженъ

 

есть

 

кождо

 

о

 

согрѣшеніихъ

 

своихъ

 

разумъ

имѣти,

 

и

 

не

 

оставити

 

яже

 

о

 

тѣхъ

 

потщаніе

 

на

 

праздники

уклонятися

 

и

 

о

 

тѣхъ

 

потщаніе

 

имѣти,

 

и

 

духовныя

 

радости

насытитися

 

прежде

 

временіи"

 

1 )

 

Стмеонъ

 

Солунскій

 

(f

 

1428

 

г.)

въ

 

книгѣ

 

о

 

членахъ

 

вѣры

 

говорит*:

 

„Преждеосвященная

 

ли-

тургія

 

есть

 

издревле

 

и

 

отъ

 

преемниковъ

 

апостольскихъ,

 

какъ

и

 

молитвы

 

ея

 

свидѣтельствуютъ;

 

и

 

воистину,

 

преданію

 

ея

 

отъ

апостоловъ

 

быти

 

вѣруемъ;

 

изъ

 

начала

 

уставися

 

для

 

самого

поста,

 

яко

 

илакати,

 

а

 

не

 

праздновати

 

вамъ

 

во

 

днѣхъ

 

плача"

 

2).

Первоначально

 

литургія

 

преждеосвященныхъ

 

Даровъ

 

совер-

шалась

 

по

 

устному

 

преданію

 

и

 

не

 

вездѣ

  

одинаково

 

и

 

только

1 )

  

Прав.

 

св.

   

Поыѣотныхъ

  

соборовъ,

 

но

 

изданію

  

Ыоск.

  

Общ.

   

Любит.

Дух.

 

Проев.,

 

стр.

 

266

 

и

 

267.

2 )

  

Дмитревскій —Историч.

  

и

 

догмат,

 

изъясненіе

   

на

 

лнтургію,

 

стр.

 

ІЪ

1822

 

гора.
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св.

 

Григорій

 

Двоесловъ

 

(f

 

604

 

г.)

 

собралъ

 

и

 

изложилъ

 

пись-

менно

 

чинъ

 

этой

 

литургіи.

 

Шестой

 

Вселенскій

 

Соборъ,

 

бывшій

въ

 

680

 

г.,

 

окончательно

 

принялъ

 

ее

 

и

 

правиломъ

 

52

 

поста-

новилъ:

 

„во

 

весь

 

Великій

 

постъ,

 

кромѣ

 

субботъ

 

и

 

недѣль

 

и

дне

 

св.

 

Благовѣщенія,

 

преждеосвященными

 

службу

 

да

 

содѣ-

ваютъ",

 

т.

 

е.

 

во

 

всѣ

 

дни

 

носта

 

св.

 

четыредесятницы,

 

кромѣ

субботъ

 

и

 

недѣль

 

и

 

Благовѣщенія,

 

св.

 

литургія

 

должна

 

быть

совершаема

 

не

 

иная,

 

какъ

 

преждеосвященныхъ

 

даровъ.

 

Ѳео-

доръ

 

Вальсамонъ

 

(XII

 

в.)

 

дѣлаетъ

 

слѣдующее

 

толкованіе

 

сего

правила:

 

„установлено,

 

чтобы

 

дни

 

иостовъ

 

были

 

днями

 

плача

и

 

сокрушенія

 

для

 

умилостивленія

 

Бога

 

о

 

грѣхахъ

 

каждаго

человѣка.

 

А

 

нриношеніе

 

Богу

 

жертвы

 

есть

 

празднованіе;

 

празд-

пованіе

 

же

 

есть

 

не

 

иное

 

что,

 

какъ

 

радость.

 

Какимъ

 

же

 

образомъ

возможно

 

въ

 

одно

 

и

 

тоже

 

время

 

и

 

плакать

 

и

 

веселиться?

 

По-

сему

 

то

 

отцы

 

и

 

опредѣлили,

 

чтобы

 

не

 

было

 

жертвы

 

во

 

всю

святую

 

четыредесятницу,

 

кромѣ

 

субботы

 

и

 

воскреснаго

 

дня

и

 

дня

 

Благовѣщенія,

 

ибо

 

и

 

въ

 

эти

 

дни

 

намъ

 

повелѣно

праздновать,

 

а

 

не

 

плакать,

 

не

 

поститься

 

и

 

не

 

преклонять

колѣнъ...

 

!).

Приведенное

 

правило

 

52-е

 

VI

 

Вселенскаго

 

собора

 

не

всегда

 

и

 

не

 

вездѣ

 

одинаково

 

было

 

нримѣняемо:

 

въ

 

одаихъ

церквахъ,

 

въ

 

коихъ

 

былъ

 

принятъ

 

уставъ

 

Константинополь-

ской

 

Студійской

 

обители,

 

преждеосвященную

 

литургію

 

совер-

шали

 

во

 

всѣ

 

дни

 

поста,

 

кромѣ

 

субботъ

 

и

 

дней

 

воскресныхъ,

въ

 

другихъ,

 

державшихся

 

Іерусалимскаго

 

устава,

 

только

 

по

средамъ

 

и

 

пяткамъ.

 

Вслѣдсвіе

 

этого,

 

когда

 

въ

 

Греціи,

 

а

 

по-

томъ

 

и

 

въ

 

Россіи

 

уставъ

 

Студійскій

 

былъ

 

замѣненъ

 

Іеруса-

лимскимъ,

 

почти

 

повсемѣстно

 

установилась

 

практика,

 

пред-

писываемая

 

симъ

 

послѣднимъ

 

уставомъ,

 

т.

 

е.

 

Преждеосвящен-

ную

 

литургію

 

стали

 

совершать

 

по

 

средамъ

 

и

 

пятницамъ.

 

Какъ

1 )

 

Правила

  

св.

   

Вселен.

 

Соб.,

 

по

 

изд.

   

}-.'оск.

   

Общ.

 

Люб.

 

Дух.

   

Проев,

стр.

 

445.
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на

 

остатки

 

первоначальныхъ

 

Студійскихъ

 

порядковъ,

 

можно

указать

 

на

 

существующій

 

доселѣ

 

въ

 

Кіево-Печерской

 

лаврѣ

обычай

 

совершать

 

Прелідеосвященную

 

литургію

 

5

 

разъ

 

на

каждой

 

недѣлѣ

 

Великаго

 

Поста

 

г ).

Не

 

разрѣшая

 

въ

 

Св.

 

Четыредесятницу

 

ежедпевнаго

 

со-

вершепія

 

полной

 

Божественной

 

литургіи,

 

Св.

 

Церковь

 

поста-

новила

 

во

 

время

 

великаго

 

поста

 

переносить

 

и

 

поминовеніе

усопшихъ

 

на

 

субботы

 

и

 

дни

 

мясоястія;

 

даже

 

дни

 

рожденія

мученнковъ

 

во

 

св.

 

Четыредеситницу

 

Церкопію

 

узаконено

 

со-

вершать

 

въ

 

субботы

 

и

 

дни

 

воскресные.

 

Въ

 

Тиниконѣ

 

предъ

началомъ

 

послѣдовнія

 

поста

 

читаемъ:

 

„Аще

 

будетъ

 

брату

 

на-

шему

 

отъити

 

ко

 

Господу

 

но

 

святыхъ

 

сихъ

 

днехъ,

 

посреде

седмицы

 

не

 

бываютъ

 

третий ы

 

его,

 

даже

 

до

 

пятка

 

вечера,

тогда

 

бо

 

совершается

 

панихида

 

его,

 

подобнѣ

 

и

 

въ

 

субботу

литургія

 

его...

 

Приногиенія

 

эне

 

и

 

памяти

 

его

 

начинаются

отъ

 

новыя

 

недѣли,

 

даже

 

до

 

исполненія

 

дней

 

„четыредесяти".

Лаодикійскаго

 

соб.

 

прав.

 

51

 

гласить:

 

„не

 

подобаетъ

 

въ

 

четыре-

десятницу

 

[дни

 

рожденіл

 

мучениковъ

 

нраздновати,

 

но

 

совер-

шать

 

святыхъ

 

мучениковъ

 

въ

 

субботы

 

и

 

въ

 

дни

 

воскресные".

Въ

 

своемъ

 

толкованіи

 

на

 

это

 

правило

 

Вальсамонъ

 

между

прочимъ

 

говорить:

 

„замѣть,

 

что

 

на

 

основаніи

 

настоящего

правила

 

не

 

совершаются

 

и

 

поминовенія

 

усопшихъ

 

во

 

всю

 

Св.

Четыредесятницу,

 

кромѣ

 

субботы"

 

2 ).

Изъ

 

всего

 

изложеннаго

 

видно,

 

что

 

совершеніе

 

во

 

всѣ

 

дни

св.

 

Великаго

 

Поста,

 

кромнѣ

 

субботъ

 

и

 

воскресеній,

 

литургіи

преждеосвященныхъ

 

даровъ

 

ведеть

 

свое

 

начало

 

изъ

 

глубокой

древности

 

и

 

узаконено

 

52

 

Правиломъ

 

6-го

 

Вселенскаго

 

Со-

бора

 

и

 

49

 

Цравиломъ

 

Помѣстнаго

 

Собора

 

Лаодикійскаго.

 

По-

сему

 

совершепіе

   

въ

 

эти

 

дни

   

Св.

 

Четыредесятницы

   

ліггургій

х )

 

Церк.

  

Ііѣст.,

 

1890

 

г.

 

№

 

12.

2 )

 

Правила

 

Св.

 

Поыѣст.

 

Собор.,

 

стр.

 

269

 

а

 

270.

4
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Св.

 

Іоанна

   

Златоустаго

   

не

   

можетъ

   

и

 

не

 

должно

   

быть

   

до-

зволяемо.

(Екатеринб.

 

Епар.

 

Вѣд.).

Журнал 1 .

 

„Вѣсникъ

 

Воспитанія"

 

въ

 

№

 

1-мъ

 

за

 

текущій

годъ

 

сообщилъ,

 

что

 

въ

 

виду

 

все

 

увеличающагося

 

числа

 

ду-

шевныхъ

 

и

 

первныхъ

 

заболѣваній

 

и

 

нроступленій

 

подъ

 

влі-

яніемъ

 

широко

 

распрострапившагося

 

злоупотребленіи

 

алкого-

лемъ

 

и

 

на

 

оспованіи

 

имѣющихся

 

указаній

 

на

 

потреблепіе

крѣпкихъ

 

напитковъ

 

даже

 

учениками

 

среднихъ

 

школъ,

 

состо-

ящая

 

при

 

русскомъ

 

обществѣ

 

охраненія

 

народнаго

 

здравія

коммиссія

 

по

 

вопросу

 

объ

 

алкоголизмѣ

 

выработала

 

программу

для

 

собиранія

 

точныхъ

 

статистическпхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

дѣйстви-

тельныхъ

 

размѣрахъ

 

этого

 

зла;

 

собирать

 

свѣдѣнія

 

предпола-

гается

 

при

 

содѣйствіи

 

носнитанникг.вь

 

высшихъ

 

учебныхъ

 

за-

веденій,

 

какъ

 

лицъ,

 

недавно

 

окончивгаихъ

 

среднюю

 

школу,

сохранившихъ

 

о

 

ней

 

живыя

 

воспоминанія

 

и

 

часто

 

еще

 

имѣ-

ющихъ

 

съ

 

нею

 

связи.

 

Хотя

 

это

 

журнальное

 

сообщеніе

 

и

 

пе

представляло

 

собою

 

интереса

 

новизны,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

оно

достигло

 

цѣли,

 

обративъ

 

еще

 

разъ

 

вниманіе

 

печати

 

на

 

тоть

дѣйствительно

 

прискорбный

 

фактъ,

 

что

 

злоупотребление

 

спирт-

ными

 

напитками

 

замѣчается

 

среди

 

учащейся

 

молодежи

 

не

только

 

высшихъ,

 

но

 

и

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

эаііеденій.

 

Раньше

существовало

 

по

 

этому

 

предмету

 

предубѣжденіе

 

насчетъ

 

семп-

наристовъ,

 

будто

 

бы

 

пьянство

 

составляет!,

 

ихъ

 

застарѣлуго

привилегію.

 

Тснерь

 

оказалось,

 

что

 

это

 

зло

 

присуще

 

и

 

уча-

щимся

 

въ

 

среднихъ

 

учебиыхъ

 

заведеніяхъ

 

другихъ

 

вѣдомствь, —

въ

 

семинаріяхъ

 

ouo

 

распространено

 

отнюдь

 

не

 

больше,

 

чѣмъ

въ

 

гимназілхъ,

 

реалыіыхъ

 

училищахъ,

 

корпусахъ

 

и

 

пр.

 

Но

чѣмъ

 

объяснить

 

печальное

 

явленіе,

 

кого

 

винить

 

въ

 

томъ,

 

что

юноши

 

такъ

 

рано

 

знакомятся

 

съ

 

спиртными

 

напитками?

 

Пре-

жде,

 

чѣмъ

 

приступить

 

къ

 

борьбѣ

 

со

 

зломъ

 

въ

 

его

 

корнѣ

 

не-

обходимо

 

найти

 

правильный

 

отвѣтъ

 

на

 

этотъ

 

вопросъ.

 

Такой
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опіѢтъ

 

„С.-ІІетербургскія

 

Вѣдомости"

 

находятъ,

 

возлагая

 

всю

отвѣтственность

 

на

 

ту

 

среду,

 

изъ

 

которой

 

ученики

 

иыходятъ

и

 

въ

 

которой

 

они

 

вращаются,

 

находясь

 

внѣ

 

школы.

 

Эга

 

среда

не

 

всегда

 

представляетъ

 

собою

 

совокупность

 

однихъ

 

некуль-

турныхъ

 

элемептовъ,

 

лишенныхъ

 

здравыхъ

 

понятій

 

о

 

вредѣ

алкоголизма.

 

Бѣда

 

въ

 

томъ,

 

что

 

даже

 

русское

 

общество

 

въ

культурныхъ

 

его

 

слояхъ

 

не

 

прониклось

 

сознаніемъ,

 

что

 

алко-

голь —ядъ,

 

расшатывагощій

 

здоровье,

 

подрывагощій

 

благосо-

стояніе,

 

приводящій

 

нерѣдко

 

къ

 

полной

 

гибели,

 

отражающійся

въ

 

силу

 

неумолимаго

 

закона

 

наслѣдственности

 

на

 

потомствѣ.

Образованные

 

люди,

 

сокрушаясь

 

о

 

пьянствѣ

 

низшихъ

 

классовъ

народа,

 

какъ

 

будто

 

не

 

замѣчаютъ,

 

что

 

сами

 

они

 

далеко

 

не

безупречны

 

но

 

отношенію

 

къ

 

злоупотреблений

 

спиртными

 

на-

питками,

 

А

 

находясь

 

сами

 

въ

 

подобномъ

 

помраченіи,

 

они

 

и

дѣтей

 

своихъ

 

неудержимо

 

влекуть

 

къ

 

тому,

 

воздѣйсчвуя

 

соб-

ственным'!,

 

иримѣромъ

 

или

 

даѵке

 

еще

 

болѣе

 

предосудитель-

ными

 

способами.

Что

 

такое

 

ефимоны?

Вечерняя

 

служба

 

первой

 

седмицы

 

Великаго

 

поста

 

зна-

менуется,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

Великимъ

 

повечеріемъ

 

въ

 

соеди-

неніи

 

съ

 

Великимъ

 

каиономъ

 

и

 

именуется

 

ефимонами.

 

„Ходить

па

 

ефимоны" —обычное

 

народное

 

выраженіе,

 

означающее —

присутствовать

 

на

 

стояніяхъ

 

или

 

вечери ихъ

 

службахъ

 

первой

педѣли

 

Великаго

 

поста.

Всѣ

 

православные

 

чувствуютъ,

 

что

 

это

 

не

 

русское

 

на-

званіе,

 

и

 

сами

 

себѣ

 

задаютъ

 

вопросъ

 

и

 

нерѣдко

 

спрашиваютъ

своихъ

 

духовпыхт.

 

отцовъ,

 

что

 

значитъ

 

имя

 

ефимоны

 

и

 

поче-

му

 

такъ

 

называются

 

періыя

 

великоностпыя

  

вечернія

 

службы?
Существуетъ

 

объясненіе,

 

которымъ

 

однако

 

нельзя

 

удовле-'

твориться.

 

Словно

 

ефимоны

 

сопоставляютъ

 

съ

 

греческимъ

 

вы-
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ражепіемъ:

 

мефѵмонъ,

 

что

 

значитъ:

 

„съ

 

нами и

 

и

 

толкуютъ,

будто

 

и

 

Великое

 

иовечеріе

 

называется

 

ефимонами

 

потому,

что

 

читаются

 

на

 

немъ

 

стихи:

 

„Съ

 

нами

 

Богъ,

 

разумѣйте,

языцы".

 

Но

 

такое

 

объясненіе

 

едва

 

ли

 

можетъ

 

разрѣіиить

 

не-

доумѣніе

 

вопрошающаго.

 

Вѣдь

 

тоже

 

великое

 

новечеріе

 

пра-

вится

 

въ

 

теченіе

 

всей

 

четыредесятннцы,

 

и

 

каждый

 

день

 

чи-

таются

 

стихи:

 

„Съ

 

нами

 

Богг",

 

однако

 

всѣ

 

эти

 

нослѣдуюшія

вечернія

 

службы

 

никто

 

не

 

пазываетъ

 

ефимонами.

 

Это

 

прямо

указываешь

 

на

 

то,

 

что

 

имя

 

это

 

должно

 

быть

 

относимо

 

не

 

къ

повечерію,

 

а

 

къ

 

Великому

 

канону,

 

который

 

въ

 

теченіи

 

пер-

выхъ

 

четырехъ

 

дней

 

читается

 

на

 

„ІІовечеріяхъ".

Канонъ

 

этотъ

 

составилъ

 

свнгый

 

Андрей,

 

Критскій

 

архі

епископъ,

 

который,

 

явившись

 

на

 

шестой

 

Вселенскій

 

соборъ

(681

 

г.),

 

представилъ

 

свой

 

„канонъ"

 

вмѣстѣ

 

съ

 

„житіемъ

 

Ма-

рш

 

Египетской"

 

благовниманію

 

отцевъ

 

собора.

 

Тогда

 

же

 

ка-

нонъ

 

этотъ

 

былъ

 

одобренъ

 

и

 

введешь

 

въ

 

церковиое

 

уиотреб-

леніе.

 

Онъ

 

весьма

 

обширенъ

 

и

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

250

 

тро-

парей.

 

На

 

первой

 

недѣлѣ

 

Великаго

 

поста

 

онъ

 

разлагается

 

на

четыре

 

части

 

и

 

читается

 

четыре

 

дни;

 

въ

 

цѣломъ

 

же

 

своемъ

видѣ

 

онъ

 

нравится

 

только

 

въ

 

пятой

 

недѣлѣ

 

поста

 

въ

 

четвер-

токъ,

 

на

   

такъ

 

на

 

утрениназываемомъ

  

„Маріиномъ

 

стояніи".

Ефгмонъ

 

есть

 

греческое

 

слово

 

„ефѵмніонъ"

 

и

 

значитъ

припѣвъ,

 

стихъ

 

трогательный

 

и

 

умильный,

 

который

 

приши-

вается

 

къ

 

каждому

 

отдѣльному

 

пѣснопѣнію

 

гласомъ

 

высокимъ.

Такимь

 

припѣвомъ

 

въ

 

великомъ

 

канонѣ

 

служатъ

 

нока-

янныя

 

слова:

 

„Помилуй

 

мя,

 

Боже,

 

помилуй

 

мя".

 

Стихъ

 

этотъ,

постоянно

 

повторяемый,

 

предъ

 

каждымъ

 

тропаремъ,

 

наиол-

няетъ

 

душу

 

невыразимымъ

 

умиленіемъ,

 

внутреннимъ

 

сокру-

шеніемъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

бодростію

 

для

 

нравствен

 

наго

 

подвига.

И

 

весь

 

Великій

 

канонъ

 

вь

 

своемъ

 

существѣ

 

есть

 

ничто

иное,

 

какъ

 

стройное

 

и

 

гармоническое

 

развитіе

 

этой

 

припѣвки

или

 

ефимона.

 

Въ

 

немъ

 

собрано

 

все,

 

въ

 

чемъ

 

выразилась

 

страш-

ная

 

сила

 

гоѣха,

 

въ

 

мірѣ

 

допотопномъ,

 

въ

 

мірѣ

 

ветхозавѣтномъ
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и

 

въ

 

исторіи

 

церкви

 

христіансісой.

 

Паденіе

 

въ

 

бездну

 

зла

 

цѣ-

лыхъ

 

городовъ,

 

народовъ

 

и

 

отдѣльныхъ

 

лицъ

 

представляетъ

страшную

 

картину

 

нераскаянности

 

и

 

вѣчной

 

гибели.

 

Но

 

ря-

домъ

 

съ

 

глубиною

 

этого

 

паденія

 

рисуются

 

картин гл

 

дивнаго

возстанія

 

и

 

подъема

 

на

 

чрезвычайную

 

высоту

 

нравственнаго

совершенства.

 

И

 

все

 

это

 

представляется

 

въ

 

живыхъ

 

образца хъ

на

 

всемъ

 

пространствѣ

 

міровой

 

исторіи.

 

Душа

 

невольно

 

то

 

пони-

жается,

 

то

 

повышается,

 

то

 

трепещетъ

 

предъ

 

силою

 

грѣха,

 

нече-

стіемъ

 

и

 

нерасісаяниостію,

 

то

 

объемлется

 

умиленіемъ,

 

благоговѣ-

ніемъ

 

и

 

святымъ

 

восторгомъ — предъ

 

фактами

 

возстанія

 

от*

 

зла

и

 

подъема

 

на

 

такую

 

нравственную

 

высоту,

 

которая

 

удивляла

даже

 

ангеловъ.

 

Одну

 

мысль,

 

одно

 

чувство

 

и

 

одно

 

движеніе

ішзбуждаютъ

 

разнообразный

 

пѣснопѣнія

 

этого

 

канона:

 

^По-

милуй

 

мя,

 

Боже,

 

помилуй

 

мя".

 

Три

 

метанія,

 

т.

 

е.

 

поклона,

целить

 

полагать

 

Уставъ — при

 

каждомъ

 

иѣніи

 

этой

 

покаянной

припѣвки

 

или

 

ефимона.

 

Многіе

 

изъ

 

этихъ

 

тропарей,

 

съ

 

тою

же

 

припѣвкой,

 

какъ

 

будто

 

списаны

 

съ

 

нравственнаго

 

уклада

душ»

 

нашего

 

времени.

(„Моск.

 

Листокъ").

ОБ

 

ЪЯВЛ

 

ЕН

 

I

 

Я.

НО

 

В

 

А

 

Я

 

К

 

Н

 

И

 

Г

 

А:

о:и::м:фо:ез:ья:
НА

 

ВЕТХІИ

 

и

 

НОВЫЙ

 

ЗАВѢТЪ.

Подробный

 

алфавитный

 

указатель

 

словъ

 

и

 

текстовъ

 

па

всѣ

 

каноническін

 

книги

 

Св.

 

Писанія

 

Составлена

 

по

 

русской

Вибліи,

 

изданной

 

съ

 

благословенія

 

Св.

 

Синода.

 

Огромный

томъ

 

вь

 

101

 

печ.

 

листъ

 

(болѣе

 

3,200

 

столбцов*

 

убористой

печати)

 

на

 

хорошей

 

бумагѣ.
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Необходимая

 

справочная

 

книга

 

для

 

пастырей-проповѣд-

никоаъ,

 

законоучителей,

 

миссіонеровъ

 

и

 

всѣхъ

 

любителей

Слова

 

Боліія.

ВСѢ

 

ЭКЗЕМПЛЯРЫ

 

въ

 

изящпомъ,

 

ирочномъ

 

англійс.

переплетѣ.

Н/вна

 

книги

 

8

 

(восемь)

 

рублей

 

безт.

 

перес.

 

и

 

9

 

рублей

съ

 

пересылкой.

СКЛАДЪ

 

нзданія

 

въ

 

редакціи

 

журнала

 

„Страпникъ"

(С. -Петербург!.,

 

Невскій

 

проси.

 

182)

 

и

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи —

Телѣжная

 

ул.,

 

д.

 

5.

Новый

 

иллюстрированный

 

журналъ

 

по

 

пчеловодству,

выходить

 

въ

 

Ставрополѣ — Кавказ*,

 

под*

 

редакціей

 

Г.

 

В-

царадіева

 

8

 

раз*

 

въ

 

годъ

 

книжками,

 

въ

 

объемѣ

 

до

 

2 J/2

 

пе-

чати,

 

листовъ.

 

Журналъ

 

печатается

 

на

 

превосходной

 

бумагѣ

и

 

имѣетъ

 

видъ

 

изящнѣйшаго

 

изданія

 

со

 

многими

   

иллюстрац.

ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА:

 

Огд.

 

I.

 

К*

 

естественной

 

исторіи

пчелы.

 

Отд.

 

П.

 

Медоносный

 

растенія.

 

Отд.

 

III.

 

Враги

 

и

 

бо-

лѣзни

 

пчелъ.

 

Огд.

 

IV.

 

Ульи,

 

павильоны,

 

омшанникъ.

 

Отд.

 

V.

яаіісѣчная

 

утварь.

 

Отд.

 

VI.

 

Меънаи

 

jV

      

-..тдоБксоО

 

ргчіь

фическіе

 

очерки.

 

Отд.

 

ѴШ.

 

Образцовыя

 

иасѣчныя

  

хозяйства.

Отд.

 

IX.

 

Словарь

 

пчеловодства.

 

Отд.

 

X.

 

Фельетонъ.

   

Отд.

 

XI.

Библіографіл.

 

Отд.

 

XII.

 

Смѣсь.

 

Огд.

 

ХШ.

 

О

 

іъявленія.

Подробная

 

программа

 

журнала

 

высылается

 

по

 

треб,

 

безплатно

Подписка

 

принимается

 

теперь-же.

ПОДПИСНАЯ

 

Щ№А

 

три

 

рубля

 

въ

 

годъ

 

съ

 

перес.

 

и

 

достав.

Подп.

 

адресовать:

 

Ставрополь— Кавказ*

 

Георгію

 

В.

 

Парадіеву.
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СПЕЦІДЛЬИАЯ
іэѴояеиосІи

ИКОНОСТАСНАЯ

 

|Щ[

 

МАСТЕРСКАЯ
Свидѣтельс

СТЕФАНА

   

ВѢТРОВА,

Г.

 

УМАНЬ.

Пріемъ

 

заказов*

 

на

 

устройство

 

новых*

 

иконостасов*,

 

кіотовъ,

жертвенников*,

 

нагорных*

 

мѣстъ,

 

балдахинов*,

 

гробниц*,

знаменательн'иковъ,

 

крестов*,

 

хоругвій

 

и

 

рамъ;

 

покраски

 

и

роспись

 

церквой

 

священно-историческою

 

живописью

 

и

 

орна-

ментами,

 

перезолоту

 

старых*

 

иконостасов*

 

и

 

кіотовъ.

 

Живо-

пись

 

исполняется

 

по

 

образцам*

 

лучших*

 

художников*

 

с*

золоченными

 

и

 

чеканными

 

фонами.

 

Всѣ

 

рабо:ы

 

исполняются

по

 

самой

 

умѣрепной

 

цѣпѣ,

 

иод*

 

моим*

 

личным*

 

управле-

ніемъ,

 

ит*

 

сухого

 

лѣса

 

и

 

доброкачественных*

 

материалов*,

вполнѣ

 

добросовѣстно.

Для

 

иконостасов*

 

и

 

кіотов*

 

имѣю

 

большой

 

выбор*

 

все-

возможных*

 

новѣйшей

 

архитектуры,

 

проектов*,

 

а

 

также

 

имѣю

массу

 

свидѣтельствг,

 

выданных*

 

мнѣ

 

за

 

хорошее

 

выполненіе

иконостасных*

 

работ*.

Адрес*

 

еля

 

писем*:

 

Г.

 

Умань,

 

Клев,

 

губ.,

 

дом*

 

И.

 

Анп-

симова,

 

иконостасному

 

мастеру

 

Стефану

 

Вѣтрову.

Для

 

Юго-Западнаго

 

Края
Комииссіонрромъ

 

Придворной

  

пѣвческоп

  

капеллы

 

состоит*

 

Книж-

ный

 

и

  

Музыкальный

  

Магазин*

 

Владислава

 

Идзиковскаго,

   

Кіевъ,

Крещатпк*

 

д.

 

№

 

35.

Каталоги-

 

духоаныхг

 

сочиненгй

 

безплатно.
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„Г

 

О

 

М

 

Е

 

О

 

U

 

А

 

Т

 

И

 

Ч

 

Е

 

С

 

К

 

А

 

Я

 

А

 

П

 

Т

 

Е

 

12

 

А"

Д.

 

Д.

 

ГОРДОНА.
ОТКРЫТА

/

въ

 

Кіевѣ

 

на

 

Фундуклеевской

 

улицѣ,

   

Ж?

   

17,

   

против*

   

город»

ского

 

театра,

 

рядом*

 

съ

 

гостиницей

 

Франсуа.

й.

 

д.

 

редактора

 

неоф.

 

части

 

свящ.

  

В.

 

Соколовъ.

Содержаніе:

 

Слово

 

на

 

иасоію

 

Великій

 

постъ —О

 

чтеніи

 

утренних

 

ь

 

и

вечерныхъ

 

молитвъ

 

въ

 

церковчо-приходскихъ

 

школлхъ.— Некрологъ.—

 

Некро-

лог*.

 

-

 

Си

 

Апостолъ

 

ІІавелъ.

 

— Нзвѣстія

 

и

 

замѣтки.— О

 

соворшеніи

 

въ

 

ев-

Четыредесятницу

 

въ

 

первые

 

пять

 

дней

 

нсдѣля

 

литургіи

 

ев

 

Іоанна

 

Злато-

уста?— Журналъ

 

«Вѣсг.

 

Восп.»

 

-

 

Что

 

такое

 

ефиыоны. —

 

Объявлеиія.

Отъ

 

Іііевск.

 

духовн.

 

цензур.

 

Комитета

 

печат.

 

дозв.

 

28

 

февраля,

 

1901

 

г-

Цензоръ

 

проф.

 

дух.

 

Акад.

 

прот.

 

Т.

 

Еорольковъ.
Типографія

 

Императорскаго

 

Университета

 

Св

   

Владимира

Н.

 

Т.

 

Корчакъ-Новицкаго,

  

Меринговская

 

ул.


