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ДѢЯНІЕ СВЯТЪЙШАГО СѴНОДА.

14-го апрѣля 1913 года.
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Триста дѣтъ тому назадъ, въ 17-й день февраля 1612 года, въ

ірачномъ и тѣсномъ подземельѣ Московскаго Чудова монастыря, муче-

нически угасъ яркій свѣтильникъ Церкви Россійской и усердный
молитвенникъ и печальникъ за народъ Русскій, великій нраведникъ —

Святѣйшій Патріархъ Всероссійскій Ермогенъ. Вся жизнь этого муче-

ника-архипастыря, пламенѣвшаго Иліиного ревностью о славѣ Вожіей
и сиасеніи ближнихъ, о благоиолучіи и ироцвѣтаніи Родины, являетъ

собою высоко-поучительный образецъ непоколебимой преданности

Православной Вѣрѣ, беззавѣтнаго послушанія волѣ Вожіей, истинно-

подвижнической жизни, глубочайшаго 'смиренія въ отношеніи къ себѣ

и самоотверженной любви къ Родинѣ. Еще съ юныхъ лѣтъ навыкнувъ

чтенію Слова Божія и святоотеческихъ писаній и изощривъ свой умъ

въ благочестивыхъ размышленіяхъ, Святитель Ермогенъ, съ приходомъ

въ зрѣлый возрастъ, рѣшаетъ посвятить себя пастырскому дѣланію и

принимаете священническое служеніе при одной изъ приходскихъ

церквей гор. Казани. Какъ мужъ, по отзыву современниковъ, «зѣло

премудростію украшенный, въ книжномъ ученіи изящный и въ чистотѣ

житія извѣстный», онъ скоро привлекаетъ къ себѣ общее вниманіе и

любовь всѣхъ жителей города Казани и архипастыря-архіепископа
Казанскаго Іереміи. Въ 1579 году, во время обрѣтенія въ городѣ Казани
Казанской иконы Боікіей Матери, на Святителя Ермогена, тогда еще

приходскаго пастыря, какъ на особо угоднаго Господу Богу избранника,
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выпадаетъ счастливый удѣлъ —поднять съ земли чудесно обрѣтеннуіо

на мѣстѣ пожара икону Царицы Небесной, показать ее во множествѣ

собравшемуся къ мѣсту обрѣтенія народу и затѣмъ съ крестнымъ

ходомъ перенести ее въ сосѣдній храмъ. Явленіе иконы Богоматери
было тогда великимъ знаменіемъ милости Божіей къ новопросвѣщенному

Казанскому краю и къ лицамъ, показавшимъ особое попеченіе о

христіанскомъ просвѣіпеніи коснѣвшихъ во тьмѣ невѣрія и заблужденій
инородцевъ, и въ томъ числѣ, прежде всего, къ смиренному и кроткому

пастырю, впослѣдствіи Святителю Ермогену. По прошествіи восьми

лѣтъ послѣ этого событія, Святитель Ермогенъ, влекомый жаждой

высшихъ подвиговъ въ своемъ служеніи Христу, принимаетъ иноческое

постриженіе и, какъ человѣкъ, вполнѣ уже созрѣвшій для духовнаго

руководительства, сряду же назначается настоятелемъ Казанскаго Спасо-
Преображенскаго монастыря, а чрѳзъ два года призывается къ высокому

святительскому служенію въ санѣ митрополита Казанскаго и Астра-
ханскаго, въ каковомъ санѣ онъ является первымъ изъ Казанекихъ
архипастырей. Необычайно было это восхожденіе Святителя, но

необычайна была и его ревность въ слѵженіи Христу. Съ возведеніемъ
въ священный санъ митрополита, Святитель Ермогенъ, какъ бы забывъ
всѣ потребности своего личнаго существованія, весь отдается своему

новому служенію. Съ цѣлью удержанія новообращенныхъ татаръ въ

Православіи, онъ съ истинно-апостольскою простотою и смиреніемъ
часто собираетъ ихъ въ своихъ покояхъ и храмѣ и подолгу отечески

бесѣдуетъ съ ними объ истинахъ вѣры, утверждая ихъ въ благочестіи.
Для безпрепятственнаго удовлетворенія духовныхъ потребностей этихъ

новообращенныхъ христіанъ и для огражденія ихъ отъ вреднаго

вліянія со стороны бывшихъ ихъ единовѣрцевъ, онъ испрашиваетъ

Царскую грамоту о построеніи для нихъ особаго храма въ городѣ Казани
и о надѣленіи ихъ землею. Цѣлымъ рядомъ другихъ мѣропріятій,

направленныхъ къ оживленію миссіонерскаго дѣла въ только что

присоединенномъ Казанскомъ краѣ, онъ объединяетъ вокругъ себя
всѣхъ дѣятелей миссіи и личнымъ подвигомъ самоотверженія и без-

завѣтной преданности своему истинно-апостольскому служенію вооду-

шевляетъ всѣхъ на подвигъ проповѣди Слова Божія. Среди этихъ

самоотверженныхъ святительскихъ заботъ, среди этихъ непрерывныхъ

миссіонерскихъ подвиговъ Святитель Ермогенъ, этотъ неоскудѣваемый

сосудъ благодати Божіей, какъ бы въ нѣкое утѣшеніе за свои

апостольскіе труды, удостоивается отъ Господа великой милости: онъ

обрѣтаетъ святыя мощи Святителей и Чудотворцевъ Казанекихъ Гурія
и Варсонофія, своихъ предшественниковъ по религіозному просвѣщенію
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Казанскаго края. Это событіе глубоко запечатлѣлось въ благочестивой
душѣ Казанскаго Святителя Ермогена и вдохновило его новою

ревностью въ его архипастырскихъ трудахъ. Таинственно подготовляемый
Промысломъ Божіимъ къ высокому служенію въ званіи Первоіерарха
Россійской Церкви, Святитель Ермогенъ восходилъ отъ силы въ силу

въ своемъ духовномъ усоверпіенствованіи и въ своихъ иноческихъ и

миссіонерскихъ подвигахъ. Въ то время назрѣвала великая смута въ

Государствѣ. Со смертію Бориса Годунова воцарился въ Московскомъ
Государств-]; самозванецъ. Являясь орудіемъ хитрыхъ іезуитовъ, онъ

задумада безразсудный планъ ввести на Святой православной Руси латин-

скую вѣру. Въ этихъ видахъ самозванецъ старался расположить къ себѣ

сердца Русскихъ архипастырей, обольщая ихъ всякими почестями и

отличіями, при чемъ, зная объ особенной твердости и преданности

Православной Вѣрѣ Казанскаго Святителя, онъ особенно желалъ

привлечь его на свою сторону. Но не было возможности обмануть
или прельстить прозорливаго и неподкупнаго старца-митрополита.

Быстро проникнувъ въ лукавые планы самозванца, Святитель Ермогенъ,
этотъ, какъ его именовали современники, непоколебимый столпъ и

крѣпкій поборникъ за Православную Вѣру, бодро сталь на стражѣ

святой Вѣры и добрыхъ преданій родной Русской старины, рѣшивъ

мужественно охранять ихъ отъ возможныхъ покушеній на нихъ со

стороны враговъ Церкви и Родины. Поэтому, когда самозванецъ,

слѣдуя уговору окружавшихъ его иновѣрцевъ, заявить о своемъ желаніи
вступить въ бракъ съ лицомъ латинской вѣры, безъ принятія этимъ

лицомъ Православия, и для него въ Кремлѣ Московскомъ, этомъ алтарѣ

Россіи, поставить римско -католическій костелъ, Святитель Ермогенъ,
какъ неустрашимый воинъ Христовъ, мужественно воспротивился этому

и смѣло обличалъ непристойныя намѣренія самозванца. За это былъ
онъ удаленъ изъ столицы и сосланъ въ заточеніе въ одинъ изъ

монастырей Казанской епархіи. Выпавшая на долю смѣлаго и нелице-

пріятнаго Святителя кара, принятая имъ съ полной покорностью волѣ

Божіей, не была на этотъ разъ продолжительна. Самозванецъ вскорѣ

погибъ, а Русское царство перешло въ руки одного изъ потомковъ

древняго рода Рюриковичей —престарѣлаго князя Василія Іоанновича
ІПуйскаго. Царь Ваеилій Іоанновичъ, питая особую любовь и уваженіе
къ заточенному Святителю, снова вызвалъ его въ столицу, а въ то же

время соборъ Русскихъ архипастырей избралъ его на каѳедру Москов-
скаго и всея Россіи патріарха. Святитель Ермогенъ, въ то время уже

глубокій семидесятилѣтній старецъ, со смиреніемъ и преданностью

волѣ Божіей принявъ это избраніе, мужественно вышелъ на предлежавшій
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ему путь стоянія за святую Вѣру, на путь страданій за Родину. Болѣя

всѣмъ сердцемъ и душой за бѣдствія родной страны, ниспосланная

свыше за оскудѣніе вѣры и благочестія въ народѣ, и напрягая всѣ

усилія къ водворенію мира и порядка въ государствѣ, Патріархъ

Ермогенъ, воодушевленный чистою и глубокою любовью къ своему

народу, въ разсылаемыхъ имъ во всѣ области страны увѣщательныхъ

грамотахъ отечески призывалъ Русскихъ людей мужественно и не-

измѣнно стоять за Вѣру, Отечество и православнаго Даря. Съ

низложеніемъ Царя Василія съ Престола, положеніе государства

Русскаго сдѣлалось еще болѣе бѣдственнымъ: государство осталось

вовсе безъ Даря. Тогда взоры всѣхъ вѣрныхъ сыновъ Россіи устре-

мились къ первосвятительскому престолу, на которомъ бодро стоялъ

любимый и всѣми почитаемый архипастырь Патріархъ Ермогенъ.

Сдѣлавщись во время междуцарствія первымъ человѣкомъ въ государствѣ,

онъ подалъ решительный голосъ за изораніе Царя изъ среды самихъ

Русскихъ бояръ, при чемъ особенно указывалъ на малолѣтняго сына

тогда Митрополита Ростовскаго Филарета Никитича— Михаила Ѳеодо-

ровича Романова, И это указаніе доблестнаго Патріарха было проро-

ческимъ голосомъ, возвѣщавшимъ Русскому народу волю Вожіго. Между

тѣмъ, враги Православной Вѣры и Церкви мечтали посадить на Царскій

Престолъ польскаго королевича Владислава. Убѣдившись въ своемъ

безсиліи одѳлѣть многочисленныхъ сторонниковъ этого королевича,

Патріархъ Ермогенъ рѣшилъ уступить ихъ желанію, но при томъ

непремѣнномъусловіи, «если,— какъ онъ говорить,— королевичъ крестится

и будетъ въ Православной Вѣрѣ», въ противномъ случаѣ онъ не

соглашался дать своего благословенія на избраніе Владислава. Одинъ

изъ приверженцевъ польскаго королевича, уговаривая Патріарха

отступить отъ своихъ требованій, даже съ ножомъ бросился на него,

но безтрепетный Святитель, ограждая крестнымъ знаменіемъ руку

злодѣя, сказа.!гъ: «не страшусь твоего ножа, вооружаюсь противъ него

силою Креста Христова», и остался непреклоннымъ въ своихъ требо-

ваніяхъ. Любящее Православную Вѣру и Родину сердце Патріарха

предчувствовало т Ь б Іідсгвія, которыя ожидали бы Россію въ случаѣ

воцаренія въ ней лица латинской вѣры. Между тѣмъ, стоявшія подъ

Москвою польскія войска, опираясь на поддержку измѣнниковъ роднымъ

завЬтамъ и на начавшіеся переговоры съ Владиславомъ, вступили въ

Русскую столицу и начали въ ней хозяйничать и глумиться надъ

Православіемъ. Съ великою скороію видя поруганіе отъ враговъ храмовъ

Вожіихъ, Святѣйшій Патріархъ Ермогенъ сталъ призывать Русскихъ

людей подняться на защиту Вѣры и Отечества. Голосъ Патріарха,
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воплощавшаго въ оебѣ образъ истиннаго пастыря, начертанный въ

Святомъ Евангеліи, услышат, быль въ разныхъ концахъ великой

страны Русской. Подъ вліяніемъ смѣлыхъ увѣщаній Первосвятителя,
народъ Русскій какъ бы вспомнить временно забытые завѣты предковъ

о защитѣ Церкви и Родины; въ странѣ повсюду началось народное

движеніе; составилось стотысячное ополченіе, двинувшееся къ Москвѣ

на освобожденіе столицы изъ рукъ иновѣрцевъ. Ставъ предъ лицомъ

такого всеобщаго воодушевленнаго народнаго движенія, пребывавшіе
въ Москвѣ поляки и перешедшіе на ихъ сторону Русскіе, измѣнившіе

завѣтамъ Родины, потребовали отъ патріарха остановить это движете,

но неустрашимый старецъ-Патріархъ и здѣсь не поколебался. На всѣ

дерзкія требованія и даже угрозы смертію онъ смѣло говорить: «вы

мнѣ сулите злую смерть, а я надѣюсь чрезъ нее получить вѣнецъ

небесный и давно желаю пострадать за правду». Озлобленные враги,

видя свое безсиліе поколебать твердость Святителя, объявит его

низложеннымъ съ патріаршаго престола и бросили въ тѣсную, сырую

и мрачную пещеру въ подземельяхъ Чудова монастыря, гдѣ морили

его голодомъ. Но и эти тяжкія страданія не могли сокрушить крѣпкой,

какъ адамантъ, воли Патріарха Ермогена. Онъ и изъ мрачнаго под-

земелья, стоя уже предъ лицомъ грозной смерти, одинокій и безпомощный,

нродолжалъ призывать Русскій народъ положить душу свою за домъ

Пречистыя Богородицы, за святыхъ чудотворцевъ и вообще за Вѣру

Православную, обѣщая всѣмъ защитникамъ ея свое благословеніе и

разрѣшеніе грѣховъ въ семъ вѣкѣ и будущемъ. Это уже предсмертное

слово мученика-Патріарха, сдѣлавшееся извѣстнымъ во всѣхъ областяхъ
страны Русской, еще сильнѣе воодушевило православныхъ на борьбу
съ невѣрными. Въ то же время поляки и измѣнники изъ Русскаго
народа, не теряя надежды сломить мужество готоваго уже отойти въ

небесныя обители Святителя, снова спускаются къ нему въ подземелье

и снова требуютъ, чтобы великій праведникъ своимъ мощнымъ святи-

тельскимъ словомъ остановить вождей народнаго движенія —князя

Пожарскаго и Минина отъ наступленія къ Москвѣ. Но великій стоятель

за Православную Вѣру и за Святую Русь Святѣйшій Патріархъ
Ермогенъ уже слабѣвшимъ отъ великихъ страданій голосомъ сказалъ

мучителямъ: «да будутъ благословенны тѣ, которые идутъ для очищенія

Московскаго Государства, а вы, измѣнники, будьте прокляты». И

вскорѣ послѣ этого, отъ скуднаго питанія и отъ всѣхъ пережитыхъ

•іишеній, великій праведникъ совершенно изнемогъ и 17 февраля 1612 г.

предалъ свою чистую и праведную, душу въ руки Вожіи.
Такъ угасъ великій свѣтильникъ Церкви Русской, непоколебимый
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столпъ и поборникъ Православія, усердный молитвенникъ и печальдакь

за родную землю, котораго еще при жизни прославляли, какъ истиннаго

пастыря, душу свою полагавшаго за овцы, какъ «стоятеля противъ

враговъ крѣпкаго и непобѣдимаго, твердаго адаманта», какъ «обличи-
теля на предателей и разорителей христіанской Вѣры». Память о Свя-
тѣйшемъ Патріархѣ Ермогенѣ отъ дней его кончины и донынѣ бли-
стаетъ яркой и лучезарной звѣздой въ сердцахъ вѣрующихъ сыновъ

Россіи. Православные Русскіе люди въ глубинѣ сердца чтутъ Патріарха
Ермогена истиннымъ угодникомъ Божіимъ и неисчерпаемымъ сосудомъ

благодати Божіей и вѣруютъ, что, и по отшесгвіи своемъ въ горній
міръ, онъ остается усерднымъ молитвенникомъ за всѣхъ притекающихъ

къ нему съ вѣрою и любовію. Приливъ этой народной вѣры въ свя-

тость Патріарха Ермогена и молитвенное почитаніе его особенно уси-

лились во дни недавней скорби и смуты народной, когда въ тягостной
тревогѣ за судьбы Отечества вѣрующіе сыны Россіи у гробницы муче-

ника-Патріарха, пережившаго нѣкогда тоже годину народнаго смятенія,
хотѣли найти себѣ утѣшеніе и облегченіе своихъ тяжелыхъ думъ о

Родинѣ. Но не одна праведная жизнь, завершившаяся вѣнцомъ муче-

ничества, открыла путь благочестивой ревности и любви къ Святителю.
Православные жители Москвы уже давно являются очевидными свиде-
телями чудесныхъ знаменій, обильно изливающихся на вѣрующихъ по

молитвамъ къ Святѣйшему Патріарху Ермогену. Народъ не только изъ

Москвы, но изъ разныхъ концовъ Россій, притекаетъ нынѣ въ перво-

престольный храмъ столицы, ища себѣ помощи въ молитвахъ издревле

чтимаго Святителя. Дѣлый рядъ чудотвореній, записанныхъ въ особую
книгу при Болыпомъ Успенскомъ соборѣ и провѣренныхъ разслѣдова-

ніемъ, укрѣпляютъ всенародную вѣру въ святость Патріарха Ермогена,
Въ виду всѣхъ этихъ событій, знаменательно указывающихъ, что

настало лѣто благопріятное и приспѣлъ день свѣтлаго торжества для

общецерковнаго исповѣданія Святителя-мученика и чудотворца, право-

славные жители Москвы, чрезъ Преосвяіценнаго Митрополита Москов-
скаго, обратились къ Святѣйшему Сѵноду съ ходатайствомъ о причтеніи
Святѣйшаго Патріарха Ермогена къ лику святыхъ Божіихъ, какъ ве-

ликаго молитвенника за Святую Русь. Представляя эти ходатайства на

благоусмотрѣніе Святѣйшаго СѴнода, Преосвященный Митрополитъ Мо-
сковскій приложить и книгу съ записью чудесныхъ знаменій, бывшихь
у гробницы Святѣйпіаго Патріарха Ермогена.

Святѣйшій Сѵнодъ, разсмотрѣвъ во всей подробности и со всевоз-

можнымъ тіцаніемъ обстоятельства .сего особо важнаго дѣла, нашелъ,

что многочисленные случаи благодатной помощи по молитвамъ Святѣй-
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шаго Патріарха Ермогена не предотавляютъ никакихъ сомнѣній въ

своей достоверностии по свойству ихъ принадлежатькъ событіямъ,
являющимъ чудодѣйственную силу Божію, ходатайствомъ и заступле-

ніемъ Святителя Ермогена изливаемую на тѣхъ, кои съ вѣрою и мо-

литвою прибѣгаютъ въ своихъ душевныхъ и тѣлесныхъ недугахъ къ

его благодатному предстательству.Посему Святѣйшій Сѵнодъ, въ пол-

номъ убѣжденіи въ истинностии достовѣрности таковыхъ чудесъ, по

молитвамъ Святителя Ермогенасовершающихся, воздавъ хвалу дивному

и славному во святыхъ Своихъ Господу Богу, присно благодѣющему

твердой въ праотеческомъ Православіи Россійской Державѣ и нынѣ,

въ дни благословеннаго Царствованія Государя ИмператораНиколая

Александровича, благоволившему явить, прославленіемъ сего великаго

Іерарха Церкви Россійской, новое и великое знаменіе Своихъ благо-
дѣяній православному народу Русскому, подносилъЕго Императорскому

Величествувсеподданнѣйшій докладъ, въ которомъ изложить слѣдующее

своё рѣшеніе: 1) мученическискончавшагосяСвятѣйшаго Всероссійскаго
Патріарха Ермогена признать въ ликѣ святыхъ, благодатію Вожіею
прославленныхъ,оставивъвсечестныеостанкиего подъ спудомъ намѣстѣ

ихъ упокоенія, 2) торжественноепрославленіе Святителя пріурочить къ

воскресенію, 12 мая сего года, поручивъ сіѳ совершить Первенствующему
Члену Святѣйшаго Сѵнода Преосвященному Митрополиту Санктпетер-
бургскому Владиміру совмѣстно съ Преосвященнымъ МитрополитомъМо-
сковскимъ и другими постояннопребывающимивъ Москвѣ и нарочитодля

сеготудаимѣющими прибытьпосвоему желанію іерархами, 8) надъмѣстомъ
іюгребенія прославляемаго Угодника Божія устроить особое надгробіе
и поставить надъ нимъ находящійся вблизи мѣста погребенія Святителя
шатеръ, устроенныйусердіемъ и иждивеніемъ Родоначальника Цар-

ствующаго нынѣ Дома Царя МихаилаѲеодоровича Романова, 4) службу
Святителю Ермогену составитьособую, а до времени сосгавленія таковой,

послѣ дня прославленія памяти его, отправлять ему службу общую

святителямъ, память же его праздновать какъ въ день мученической

кончины его, 17 февраля, такъ и въ день торжественнагопрославленія
его, 12 мая, 5) на службахъ церковныхъ при возглашеніи имениПа-
тріарха Ермогена именовать его Святителемъ, и 6) объявить о семь

во всенародноеизвѣстіе отъ Святѣйшаго Сѵнода.

На всеподданнѣйшемъ докладѣ о семь Святѣйшаго Сѵнода,

Государь Императоръ, въ 4 день сего апрѣля, соизволилъСобственноручно
начертать: «Прочелъ съ чувствомъ истинной радости».

О семь нынѣ Святѣйшій Сѵнодъ и возвѣіцаетъ благочестивымъ
чадамъ Православной Россійской Церкви, да купно съ нимъ воздадугъ



150 ЦЕРКОВНЫЙ ВѢДОМОСТИ Ш 15—16

они славу и благодареніе дивному во святыхъ Своихъ Господу Богу,
изволившему явить намъ новаго заступника и чудотворца, да вознесутъ

свои молитвы къ новоявленному Угоднику Божію Святителю Ермогену,
дабы предстательствомъ его предъ Престоломъ Всевышняго утверждалась

въ Державѣ Россійской преданность Православію, ко благу всего народа

Русскаго, и да почерпнуть всѣ вѣрные сыны Россіи въ жизни и подви-

гахъ Святѣйшаго Патріарха Ермогена, запечатлѣнныхъ всецѣлою пре-

данностью волѣ Божіей и самоотверженною любовію къ родной странѣ

и народу Русскому, завѣты крѣпкаго, даже до смерти, стоянія за Вѣру,

Родину и Царя Православнаго.
Владиміръ, МитрополитъС.-Петербургскій и Ладожскій.

Флавіанъ, МитрополитъШевскій и Галицкій.

Жакарій, МитрополитъМосковсііій и Колоыенскій.

Серггй, Архіепископъ Финляндскій и Выборгскій.

Антоній, Архіепископъ Волынскій и Житоыірскій.

Евсевій, Архіепископъ Владивостокскій и Камчатскій.

Михаилъ, Архіепископъ Гродненскій и Брестскій.

Ніконъ, Епископъбывшій Вологодскій и Тотемскій.

Агапитъ, ЕпискоиъЕкатеринославскій и Маріупольскій.

Владиміръ, ЕпископъПолоцкій и Витебскій.

ОПРЕДѢЛЕНІЯМИ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА:

I. Отъ6—7 апрѣля 1913 года за№ 94,

постановлено:предписатьМосковской и

Грузино-ИмеретинскойСвятѣйшаго Cy-
нода Конторамъ, Сунодальнымъ члѳ-

намъ и прочимъ енархіальнымъ пре-

освященнымъ, завѣдываюіцему придвор-

нымъ духовенствомъ и протопресви-

теру воѳннаго и морского духовенства

сдѣлать распоряженіе, чтобы «Дѣяніе»

Святѣйшаго Сѵнода о прославленіи

Святѣйшаго Ермогена, Патріарха Все-
россійскаго, было прочитано во всѣхъ

церквахъ и монастыряхъ послѣ литур-

гіи въ первый праздничныйили вос-

кресный день по полученіи нумера

15— 16 «Церковныхъ Вѣдомостей».

II. Отъ6— 7 апрѣля 1913 годаза № 95,

постановлено:благословитьсовершеніево
всѣхъ православныхъхрамахъИмперіи,

1 1 маясегогода,наканунѣ дня прославле-

нія Святителя Ермогена,Патріарха Все-

россійскаго, всенощныхъ бдѣній ново-

прославляемому Угоднику Божію, а

гдѣ не принято совершать таковыхъ

бдѣній, то въ самыйдень прославленія,

т. е. 12 мая, утреннихъбогослуженій

по общему чинопослѣдованію службы
святителямъ, и затѣмъ въ тотъ же

день 12 мая— Божественныхъ литур-
гій, а по окончаніи ихъ, молебствій.

III. Отъ 8-го апрѣля 1913 года за

№ 96, постановлено: прилагаемыепри
семътропарь, кондакъ и молитву свя-

тителю Ермогену,Патріарху Всероссій-

скому, по напечатаніи ихъ въ № 15—

16 «Церковныхъ Вѣдомостей», благо-
словить къ употребление»въ церквахъ

при совершеніи молебныхъ пѣній и

другихъ церковныхъ службъ въ честь

новоявленнаго угодника Божія Святи-
теля Ермогена.
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Высочайшія награды.

Г осударь И мператоръ, по все-

подданнѣйшѳму докладу Главноуправ-

ляющимъ Собственною Его И мператор-

скаго В еличества Канцеляріею ходатай-

ства Оберъ-ПрокурораСвятѣйшаго С у -

нода, В семилостивѣйше соизволилъ, къ

14-му апрѣля 1913 года— дню Святой
Пасхи, пожаловатьстаростѣ Покровской

церкви гор. Астрахани,коммерціи со-

вѣтникуИвану Губину, за заслугиего по

вѣдомству Православнаго Исповѣданія,

чинъ дѣйствителънагостатскагосо-

ѳѣтника, въ порядкѣ ст. 292 Уст. Сл.

Прав., изд. 1896 г.

Г осударь И мператоръ , согласно

съ' заключеніемъ Комитетао службѣ чи-

новъ гражданскаговѣдомстваи о награ-

дахъ, по представленію Оберъ-Прокуро-

ра Святѣйшаго Сѵнода, В семплости-

вѣйше соизволилъ пожаловать къ 14

апрѣля 1913 года— дню Св. Пасхи,

поименованныхъвъ нижеслѣдующихъ

трехъ спискахълицъ, за неслужебныя

отличія ихъ по духовному вѣдомству,

знаками отличій, въ спискахъуказан-

ными.

I. Списокъ, по епархіямъ, лицъ, Все-
милостивѣйше пожалованныхъ къ 14 an -

рѣля 1913 года орденами:

Св. В.гадиміра 4.-й степени.

Пермской: Староста Пстро-Павловскои

церкви завода Камбарки, Осинскаго у., потом-

ственный почетный гражданинъ Гавріилъ Кон-
дюринъ;

Вѣдомства протопресвитера во-

енпаго и морского духовенства:

Потомственный почетный гражданинъ Але-

кеандръ Бурцевъ.

Се. Анны 2-й степени:

М о с к о в с к о й: Попечитель ЕвсевіевскоГі
ц .-прих. школы, Богородскаго у., потомствен-

ный почетный гражданинъ Василій Грязнов-ь;
Пензенской: Отставной статскій совѣт-

никъ Георгій Унковскій;

Се. Станислава 2-й степени:

Екатеринославской: Директоръ за-

вода Никополь - Маріупольскаго горнаго п

металлурги ческаго Общества, отставной стат-

скій совѣтникъ, горный ипжеперъ Людвигъ
Василевскій;

Курской: Попечитель Трирѣченской ц.-прих.

школы, Грайворонскаго у., отставной титуляр-

ный совѣтникъ, потомственный дворяпинъ Ѳео-

доръ Малевиыскій;

Се. Анны 3-й степени:

Алеутской: Отставной поручпкъ Іоганнесъ-

Готлибъ Бергесенъ (Колліандеръ);
Грузинскаго Экзархата: Староста

Балаханской церкви, Бакинской губ., ипженеръ-

технологъ, Евгеній Петровъ;
Костромской: Потомственный почетный

гражданинъ Григорій Симоновъ;
Московской: Староста церкви с. Подсо-

сенья, Дмитровскаго у., потомственный дворя-

нинъ Петръ Розановъ;

Саратовской: Староста церкви с. Потьмы,
Балашовскаго у., 2-й гильдіи купецъ Ѳеодоръ

Кожевниковъ;

Св. Станислава 3-й степени:

Владикавказской: Староста церкви

Владикавказскаго кадетскаго корпуса, потом-

ственный почетный гражданинъ Владиміръ Зи-

паловъ;

Новгородской: Перечисленный въ за-

пасъ арміи кондукторъ 1-го класса С.-Петер-
бургскаго Крѣпостного Инженернаго Управле-
нія Александръ Гельцеръ;
Полтавской: Потомственный дворянинъ

Валентинъ Зимницкій;
Симбирской: Предсѣдатель ц.-прих. по-

печительства церкви с. Арбузовки, Симбпрскаго
у., отставной губернскій секретарь князь Ми-
хаилъ Ухтомскій;
Духовнаго В!ѣ д о м с т в а: Староста церкви

при Антіохійскомъ подворьѣ въ Москвѣ, 2-й

гильдіи купецъ Маркъ Константиновъ.

II. Списокъ, по епархіямъ, лицъ, Все-
милостивѣйше пожалованныхъ къ 14 ап-

рѣля 1915 года, званіями:

Потомственнаго почетнаго гражданина:

В л адимірской: Попечитель Благовѣіцен-

ской въ гор. Вязникахъ и Архидіаконской,
Вязниковскаго у., ц.-прих. школъ, 2-й гпльдіп
купецъ Васплій Филипповъ;

Курской: Попечитель ц.-прих. школы, с. Jly-
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кащевки, Грайворопскаго у., н староста церкви

сего села крестьяппнъ Михаилъ Харченко;

М о г и л е в с к о й: Староста церкви Могплев-
скаго жепскаго училища духовнаго вѣдомства»

2-й гіільдіп купецъ Лковъ Бако;

Перхско#: Староста Свято - Троицкой
церкви завода Архапгело-Пашійскаго, Пермска-

го у., личный почетный гражданннъ Ѳеодоръ Хо-
лодиловъ;

Полтавской: Попечитель Спасо-Преобра-

женской ц Маріе - Магдалпнинской ц.-прих.

школъ гор. Кременчуга личный почетный гра-

жданпнъ Иваиъ Богдановъ;

С.-П етербургской: Староста церкви при

кадетскомъ Императора Александра II корпусѣі

личный почетпый граждашгнъ Алексаддръ Та-

нашевъ;

Симбирской: Староста Симбирской Всѣх-

святской церкви, личный почетпый гражданннъ

Алексапдръ Прянишкиковъ;

Харьковской: Староста соборпой Покров-

ской церкви гор. Ахтырки, личный почетный

гражданннъ Ѳеодоръ Куриловъ;

Чернпговской: Старосты церквей: 8а-

харіе-Елизаветпнской гор. Стародуба, личный

почетный гражданннъ, Петръ Теодоровичъ

и Богоявленской гор. Мглина, ыѣщанинъ

Іосифъ Вашетко;

Ярославской: Староста' церкви с. Назор-

наго, Ростовскаго у., временный купецъ изъ

крестьянъ, Владиміръ Моѵалинъ;

Личного почетпаю гражданина:

В л а д и м і р с к о й: старосты церквей: пого-

ста Борисоглѣбскаго, Покровскаго у., мѣщанинъ

Иванъ Пичугинъ и с. Вески, Юрьевскаго у.,

мѣщанинъ Сергѣи Шаровъ;

Волынской: Учитель Охлоновской второ-

классной школы, Владиміръ-Волынскаго у., кре-

стьянинъ Германъ Репецкій;

Донской: Староста Крестовоздвиженской
церкви станицы Нижне-Чирской, 2 Донского

округа, крестьянинъ Иванъ Шавандинъ;

Е к ат е р и н о с л а в с к о, й: Староста Аде-

ксандро-Невской церкви посада Азова, Ростов-

скаго на Дону округа 2-й гильдіи купецъ Ни-

каноръ Осокинъ;

Нижегородской: Попечитель ц.-прих.

школы с. Русиновки, Лукояновскаго у., ыѣща-

нинъ Александръ Шлыковъ;

Новгородской: Купеческій 2-й гильдіи
сынъ Димигрій Маховъ;

Пензенской: Староста соборпой церкви

гор. Ыаровчата, мѣіцанинъ Кипріанъ Ме-

лентьевъ;

Полтавской: Учителъ образцовой школы

при Полтавской духовной снмипаріи, крестья-

нинъ Никнфоръ Филонецъ;

Рязанской: Попечитель Белинской ц.-прих.

школы, Егорьевскаго у., 2-й гиль^іи купецъ

Иванъ Лебедевъ;

С.-П етербургской: Мѣщанннъ Алексѣй

Горбуновъ;

Таврической: Попечитель двухклассной

ц.-прих. школы гор. Алепгекъ, 2-й гнльдіи ку-

пецъ Василій Шредеръ;

Черниговской: Староста Троицкой

церкви гор. Нѣжпна 2-й гпльдіп купецъ Петръ

Войтпченко; Предсѣдатель ц.-ирнх. попечи-

тельства Рождество-Богородичной церкви м. Го-

голева, Остерскаго у., казакъ Петръ Ячникъ;

старосты церквей: с. Лотаковъ, Суражскаго у.,

крестьянппъ Кирнлдъ Солонинка, и Старо-

Николаевской гор. Стародуба, мѣщанипъ Петръ
Половенко;

Ярославской: Староста Ярославской Мп-

хаило-Архангельской церкви, 1-й гпльдіи ку-

пецъ Михаилъ Огняновъ.

III. Списокъ лицъ, Всемилостивѣйше по-

жалованныхъ медалями къ 14 апрѣля

1913 г.

по епархіямъ:

Серебряною съ надписью «за спассніе погибав-
шихъ> для ношснія въ петлицѣ на Бладимір-

ской лептѣ:

Таврической: кр-нъ Тимоѳей Фурсенко,

за спасеніе имъ 27 марта 1908 г. въ с. Днѣ-

провкѣ, Мелитоподьскаго у., священника цер-

кви этого села Александра Эндеки при поку-

шепіи па убійство пазваннаго свящеппика.

Съ надписью «ЗА УСЕРДІЕ» для но-

шен і я:

золотыми на иіеѣ на Андреевской лентѣ:

Московской: староста Московской Іатсо-

влевской, въ Еазеппой, церкви Владиміръ Ка

саткинъ;

С м о л е и с к о й: 2-й гпльдіи купецъ Тихонъ
Богомазовъ;

Томской: пот. поч. гражд. Иванъ Плотни-
кова;

Ярославской: староста Ярославской Бла-

говѣщенской церкви Авенпръ Вахрамѣевъ,

и кр-пъ Ѳеодоръ Поварухинъ;

золотыми на шеѣ на Александровской лентѣ:

Вологодской: почетный блюститель по

хоз. части и староста Введенской церкви Во-

логодскаго Епарх. женск. учил., Иванъ Свѣш-

никовъ;
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Донской: староста каѳедр. Вознесенскаго
собора гор. Новочеркасска, Василій Врешѣевъ;

Казанской: начальница Казанскаго
Епарх. женск. учил., Аоанасія Ѳедорова;

К а л у ж с к о й: старосты церквей: Николо-
Слободской гор. Калуги, Гавріилъ Потаповъ,
с. Шохина, Жиздринскаго v., Павелъ Мень-
шиковъ, Петро-Павловской соборной гор.

Тарусы, Александръ Ельцовъ;
Кіевской: староста Св. Успенской церкви

м. Теііева, Таращанскаго у., Григорій Иванюта;
Костромской: пот. поч. гражд. Нико-

лай Красилыциковъ;

Курской: старосты церквей: Соборной
Крестовоздви женской гор. Тила, Павелъ Дя-
динъ, Покровской гор. Стараго Оскола, Сер-
гѣй Мѣшковъ;

Нижегородской: 2-й гильдіи купецъ

Андрей Вяловъ;
Оренбургской: старосты церквей: Маріе-

Магдалинпнской при благотворительное учре-

жденіи С. и М. Ивановыхъ, въ гор. Орен-
бург, Викторъ Иеньковъ, Богородичной
Оренбургскаго казачьяго училища Михаилъ
Сачковъ;
Пермской: староста Хрпсторождествен-

скаго собора завода Ііазеннаго, Пермскаго т.,

Василій Поповъ;
• Рязанской: старосты церквей: с. Алек-
сандровскаго, Зыкѣева тожъ, Снасскаго у.,

Михаилъ Полюткинъ, с. Львовой Слободы,
Зарайскаго у., Васплій Школовъ, попечитель

ц.-прих. школъ: Островской, Малѣйховской и

Ново-Воровской, Егорьевскаго у., Иванъ Даш-
ковъ;

С.-П етербургской: пот. поч. гражд. Але-
ксандръ Шевченко;
Херсонской: староста Александро-Нев-

ской церкви с^анціп Долинской, Александрій-
скаго у., Маркъ Честаховскій;
Ярославской: староста церкви с. По-

кровскаго на Лункѣ, Даннловскаго у., Вячеславъ
Ѳоминъ, Попечитель Николо-Ланущинской
ц.-прих. школы, Пошехонскаго у., Адріанъ Ра-
етороповъ;

Пекинской духовной ыпссіи: членъ

Комитета по ностроенію храма въ С.-Петер-
бургѣ при подворьѣ Пекинской духовной мис-

сіи, Михаилъ Воронцовъ; '

серебряными на шеѣ на Владимгрской леніть:

Воронежской: староста церкви с. Тал-
лина (Хрѣновскіе выселки), Воронежскаго у.,

Автонъ Воротниковъ;

Екатеринославской: Мѣщан. Осипъ
Ослоповъ;

Забайкальской: попечительница ц.-прих.

школъ —Нолохоповской и Топкпнской, Клав-
дія Лушникова;

Калужской: староста церкви с. Кцыни,
Жиздринскаго у., Васнлій Меньпшковъ; 2-й
гильдіп купецъ Николай Меныпиковъ;

Костромской: гласный Городской Думы
и мѣщанскін староста гор. Плеса Ивапъ Ко-

ролевъ;

Могплевской: швейцаръ Могилевскаго
Архіерейскаго доля Титъ Низовцевъ;
Новгородской: 2-й гильдіи купецъ Але-

ксандр! Свпнкинъ, Попечитель Каменской
ц.-прих. школы, Боровичскаго у., Константинъ
Филипповъ;

Омской: 2-й гпльдіи купецъ Владиміръ
Ядрышниковъ;

Оренбургской: старосты церквей: ста-

ницы Уйской, Троицкаго у., Николай Угрю-
ыовъ, Петропавловской, Міасскаго завода,

Троицкаго у., Глѣбъ Мозжухинъ, Алексѣев-

ской при Челябипскоыъ реальнолъ училнщѣ,

ІІвапъ Кузнедовъ;
Рязанской: старосты церквей: с. Шатура,

Егорьевскаго у., Леоптій Гусевъ, Троицкой
соборной гор. Скопина, Николай Брежневъ,
Илыіпской гор. Рязани Ѳома Маркинъ;

С.-П етербургской: старосты церквей
г. С.-Петербурга: Матѳіевской на Петербургской
сторонѣ, Андрей Клыиовъ п Хрнсторождест-
венской, па Пескахъ, Иванъ Кудряшевъ;
Смоленской: староста церкви с. Михай-

ловскаго, Дорогобужскаго у., Иванъ Прудни-
ковъ;

Тамбовской: попечитель ц.-прнх. школы

с. Волчка, Козловскаго у., кр-нъ Георгій Ры-
башевъ;
Тверской: попечитель церкви с. Чагипа,

Кашпнскаго у., Степанъ Гусевъ;
Тульской: Бухгалтеръ Тульскаго Епарх.

свѣчн. завода, Александръ Доброславскій,
Попечительница ц.-прих. школы с. Фроловскаго
Каширскаго у., Анна Ильина;
Харьковской: староста церкви с. Оль-

шаны, Харьковскаго у., Павелъ Дудникъ;
Хо лмской: старшій братчпкъ церкви по-

сада Комарова, Томашовскаго у., Люблинской
губ., Андрей Боровикъ;
Ярославской: Старосты церквей: Ростов-

ской Благовѣщенской Алексѣй Лобановъ, Ры-
бпнской градской Покровской Ѳедоръ Шкеневъ;
Духовнаго Вѣдомства:' служащіе

книжйаго склада Издательской Конзшссіп Учи-
л нщнаго Совѣта при Св. Сѵнодѣ: Елпсѣй Уша-
ковъ; Наумъ Потапенковъ и Александръ

Шаршановъ;
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Золотыми па груди па Аппипской лентѣ:

Архангельской: староста церкви Ло-

домскаго прихода, Архангельска™ у., Иванъ
Титовъ;

Вологодской: учительницы Евавгской
второклассной женск. школы: Людмила Шля-

пина и Александра Славороссова; учитель-

вица К оквицкой ц.-ирих. школы, Яренскаго у.,

Калисѳенія Попова;

Воронежской: учительницы ц. - прцх.

школъ Коротоякскаго у.: Машкинской, Марія

Ефремова; Веретенниковской, Александра Ми-

лоградская, Становской, Ларисса Ѳедорова

и Петропавловской Пелагея Лебедева;

Вятской: сторожъ Вятской Дух. Конспсто-

ріи, Константинъ Ѳоминыхъ; Учительницы ц.-

іірих. школъ Елабужскаго у.: Пьяно-Борской Ма-

рія Снигирева; Тарловской одноклас. Екатери-

на Журавлева;

Грузинскаго Экзархата: староста

церкви сел. Конкъ, Ардаганскаго округа, Карс-

ской области, Евфимій Попаядопуло; мѣщан.

Савва Титопуло;

Екатеринбургской: староста Нико-

лаевской церкви Выньговскаго завода, Екате-

ринбургскаго у., Никита Разинъ; кр.-нъ Але-

ксандръ Поздѣевъ;

Екатеринославской: староста церкви

с. Портъ-Катонъ, Ростовскаго на Дону округа,

кр-нъ Иванъ Бражниковъ;

Калужской: старосты церквей: Николо-

Козинской гор. Калуги Ѳедоръ Извѣковъ; с.

Вязовны, Мещовскаго у., Даніилъ Холодковъ;

Кишиневской: староста церкви с. Вешъ-

Гіозъ, Бендерскаго у., Дмптрій Славіогло;

Кіевской: староста Кіево Подольской При-

тиско-Николаевской церкви Иванъ Новиковъ;

Костромской: учитель Задорожской ц.-

ирих. школы, ІОрьевецкаго у., Александръ Ми-

хайловскій; Учительницы ц.-прих. школъ: Се-

готской, Юрьевецкаго у., ІОлія Смирнова; Пу-

чежской Нагорной женской, Юрьевецкаго у.,

Надежда Виноградова;

Курской: 2-й гильдіи куиецъ Порфирій

Курдюмовъ; старосты церквей: с. Жуковки,

Путивльскаго у., Степанъ Гнатенко, с. Чер-

касской Конопельки, Суджанскаго у., Ѳеодоръ

Соломатинъ;

Литовской: учители ц.-ирнх. школъ: Сут-

ковской, Опшянскаго у., Миханлъ Рутковскій;

Метельской, Дисвенскаго у., Іоанникій Метла;

учительница Ковенской Воскресенской ц.-прих.

школы, Елена Андреевская; староста Хожев-

ской. церкви, Вилейскаго у., Леонтій Сидаро-

вич-ь;

Московской: староста Московской Коц-

стантино-Еленинской, въ Кремлѣ, церкви ІІетръ

Вубновъ; Попечительница Маланьинской шко-

лы грамоты, Можайскаго у., Ольга Федченко;

Новгородской: староста Успенской цер-

кви гор. Старой Руссы, Иванъ Шарковъ;

Полоцкой: староста церкви с. Борковичъ,
Дрпссенскаго у., Севастіанъ Гаврученокъ;

Оренбургской: старосты церквей: с.

Ново - Андреевскаго, Троицкаго у., Гавріилъ

Соколовъ; Михаило-Архангельской, станицы

Татищевской, Оренбургскаго у., Алексей Пу-

довкияъ; Свято-Троицкой кладбищенской Міас-

скаго завода, Троицкаго у., Ѳеодоръ Греда-

совъ;

Орловской: учительница Ахтырской ц.-

прих. школы гор. Орла Анна Троепольская;
Подольской: староста церкви с. Лопати-

нецъ, Лптинскаго у., Игнатій Слѣсаръ;

Полтавской: староста церкви с. Бреу-

совкп, Кобелякскаго у., Захарія Паліивецъ;

бывшая учительница Чеберякской ц.-ирих.

школы, Роменскаго у., Марія Пухальская;

Псковской: старосты церквей: приписной

къ Псковскому каѳедральному собору Мпро-

носицкой кладбищенской Ѳеодоръ Тувало-

вичъ; Николаевской отъ Кожина гор. Пскова,

Александръ Корнальевъ;

Рязанской: старосты церквей: с. Орѣхова,

Спасскаго у., Иванъ Мазикинъ; Вознесенской

гор. Скошіна Александръ Щукинъ; с. Рыко-

вой слободы, Рязавскаго у., Георгій Коптюш-

кинъ;

Саратовской: староста церкви с. Шило-

ва-Голицына, Сердобскаго у., Николай Ми-

хайлова.;

Ставропольской: попечитель ц.-прих.

піколъ: образцовой при второклас. с. Бѣлой

Г лины, Медвѣженскаго у., Ставропольской губ.,

и при Ставропольскомъ тюрелшомъ замкѣ

Исаакъ Волковъ; попечительница женск. ц.-

прих. школы станицы Казанской, Кавказскаго

отд., Кубан. обл., Пелагея Вишневская;

Тамбовской: учительница ц.-прих. школы

при Оржевскомъ женскомъ монастырѣ, ІІаталія
Ѳеодорова;

Тверской: старосты церквей: с. Афонасова,
Старицкаго у., Михаилъ Грачевъ; с. Бѣляницъ,

Бѣжецкаго у., Панкратій Филатовъ; с. Сав-

цына, Кашпнскаго у., Петръ Озеровъ; кр-иъ

Тимооей Раевъ;

Тобольской: кр-нъ Петръ Шалабановъ;

Тульской: учительницы ц.-прих. школъ:

с. Петровскаго, Одоевскаго у., Анна Боголю-

бова; с. Зарѣцкой Слободы, Новосильскаго у.,

Александра Вознесенская; попечительницы
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ц.-прих. школъ: д. Скороварова, Алексинскаго
у., ВЬра Кисловская; с. Ваткополъя, Кашир-

скаго у-, Варвара Старженецкая-Лаппа; по-

печитель ц.-прих. школы с. Нпкольскаго-Жѵ-

паші, Одоевскаго у., Иванъ Барковъ; кладов-

щнкъ Тульскаго Епарх. свѣчп. завода Василій
Гастевъ; воскобѣлильщпкъ того же завода

Евгеній Любомудровъ; старшіГі мастеръ того

же завода Иванъ Захлебинъ;

Уфимской: учительницы ц.-прпх. школъ:

СпдороЕСКоГ), Меязелинскаго у., Анна Спе-
ранская; Михайловской женской, Златоустов-
скаго у., Стефан ида Стрѣлкова; Можаровской,
Мензелшіскаго у., Марія Головина;
Черниговской: староста церкви с. Ша-

поваловы!, Бораенскаго у., Ѳеодоръ Василенко;

Якутской: бывшій староста Сатыяхтат-
ской церкви, кр-нъ Иннокентий Сухановъ;
Ярославской: попечители ц.-прнх. школъ:

ГІово-Александровской, Мишкинскаго у., Иванъ
Махаевь; Михайловской, Пошехонскаго у.,

АлексЬй Пѣшеходовъ;

Ведомства протопресвитера

военнаго и морского духовенства:

кр-нъ Николай Тощевъ; вольнонаемные слу-

жащее Канцеляріи Дух. Правленія при Прото-
иресвитерѣ: Александръ Морозовъ и Василій
Смирновъ;

Духовнаго вѣдомства: цсрковпикъ п

служитель прп архіерейскпхъ покояхъ въ Пре-
ображепскомъ Сѵподальпомъ подворьѣ въ С.-Пе-
тербургѣ Иванъ Мисанъ; сторожъ Сѵнодаль-

пой Канцеллріи Андрей. Моисеевъ.

Серебряными на груди

па Александровской лентѣ :

Вологодской: учительница Енангской
второклас. женск. школы, Никольскаго у., Агнія
Заварина; учительница Кожмодорской ц.-прих.

школы, Яренскаго у., Анпа Дьяконова; учи-

тель Жешартской ц.-прцх. школы, Яренскаго у.,

ІІавелъ Климушевъ;

Вятской: учительницы ц.-прих. школъ:

Можгинской женск., Е.табужскаго у., Анто-
нина Сырнева; Серсакъ-Ареминсгсой, Ела-
бѵжскаго у., ІІелагея Чиркова; Тарловской
одноклас., Елабужскаго т., Минодора Фотіева;
учитель ц.-прих. школы дер. Вольшіе Юринцы,
Орловскаго у., Пегръ Пупышевъ;

Д о н с к о и: учительницы ц.-прпх. школъ: Ву-
гораевской, Донецкаго округа, Александра
Одинцова; Голубинской, 2-го Донского окру-

га, Марія Степанова; Урюппнской Христо-
Рождественской, Хонерскаго округа, Алексан-
дра Рябова; учители ц.-нрнх., школъ, Донец-
каго округа: Молчевской при станціи, Василій I

I

j Бабкинъ; Кружилинской, Васплій Деряб-

кинъ; Николаевской, Тимоѳей Пигаревъ;

Аианасовской, Ѳеодоръ Незовименко; 1-го

Донского окр.: Араканцевской, Трофимъ Лю-

би.мовъ; Зазерской, Семенъ Низовкинъ; 2-го

Донского окр.: Мариновской, Иванъ Забія-
кинъ; Логовскоіі, Иванъ Просвировъ; Ва-

сковской, Усть-Медвѣдицкаго округа, Филиппъ
Вощаевъ; ВпшнякоЪской, Хоперскаго округа,

Васнлій Земцовъ; Упорниковской, Хоперскаго
округа, Иетръ Фолимонов-ь; Пономаревской,
Донецкаго округа, Иванъ Агрызков-ь;

Иркутской: Членъ Нижне - Илимскаго
Отдѣленія Иркутскаго Еиарх. Училищнаго Со-
вѣта и учитель Нижне - Илимскаго двухклас.

училища, Ѳеодорт, Бахарев-ь;

К о с т р о зі с к о й: учитель Александровской
ц.-прих. школы, Юрьевецкаго у., Василій Кліен-
товъ;

Литовской: помощница учителя Вилен-
ской Ново Свѣтской ц.-прпх. школы 5 Екатерина

Соллогубъ; учительница Александре - Слобод-
ской ц.-прнх. школы, Ковенскаго у., Марія Ра-

чевская; учители ц.-прпх. школъ: Радзивилиш-
ской, Шавельскаго v., Михаилъ Козакъ; Ви-
ленскаго у.: Ново-Петровской, Савва Ранцевъ;
Рекапцишской, Ѳеодоръ Плаксинъ; Вплей-
скаго у.: Кловсянской, Павелъ Милянцевичъ;
Талутскон, Георгій Кравченко; Виленской
Закрстской, Василій Цитовичъ; учитель ИГа-
повской школы грамоты, Дпсненскаго у., Никита
Сауличъ;

Новгородской: учитель Спасской, въ

гор. Воровичахъ, ц.-прих. школы, Кариъ Ми-
хѣев-ъ;

Омской: учитель Кукарской ц.-прих. школы,

Еириллъ Елкинъ; учительница Явленской
ц.-прпх. школы, Петропавловска^ у., Марія
Яковлева;

Орловской: учительница Свято - Олыпн-
сісой двухлас. ц.-прнх. школы при Орловскомъ
Введенскомъ женск. монастырѣ, Александра
Нарышкина;

Полтавской: учительницы ц.-прих. школъ:

с. Капустпнецъ, Гадячскаго у., Елена Бирюко-
вичъ, Линовицкой, Пирятннскаго у., Елена
^вѳимовичъ; Ново - Сенжаровской Тропцкои

одноклас., Кобелякскаго у., Антонина Сача-

вед-ь; Козелыцанской двухклас. женск., Кобе-

лякскаго у., Анна Игнатовичъ; Дрыждовской
женской, Кобелякскаго у., Антонина Сычева;
учители ц.-прпх. школъ: двухклас. имени епи-

скопа Парѳенія при Покровской церкви с. Плѣ-

шивца, Гадячскаго у., Константинъ Кульчиц-

кій; Пятигорской, Лубенскаго у., Никифоръ
Назаренко;
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Томской: учительницы Ново-Николаевской
железнодорожной женск. двухклае. ц. - пр. шко-

лы: Валентина Заводовская и Анна Локрова;

Тульской: учительницы ц.-прих. школъ:

с. Супрутъ, Одоевскаго у., Екатерина ІПесто
палова; с. Шатова, Одоевскаго у., Варвара
Златоверховникова; с. Рылева, Одоевскаго у.,

Анна Викулова; с. Старчикова, Одоевскаго у.,

Антонина Руднева; с. Дубковъ, Одоевскаго у.,

Александра Савина; с. Бапдикъ, Тульскаго у.,

Софія Струкова; учители ц. - прпх. школъ:

с. Машкова, Тульскаго у., Алексѣй Покров-
скій; с. Ивицъ, Одоевскаго у., Гавріилъ Капу-
стинъ; с. Жердева, Новосильскаго у., Иванъ
Остроумовъ; дер. Раевки, Новосильскаго у.,

Илія Чубаровгь; деревни ІТодберезова, Ново-
сильскаго у., Никаноръ Прилѣпскій; с. Троиц-

каго-Журавлинки, Новосильскаго у., Михаилъ
Серпедкій; с^ Покровскаго на Раковкѣ, Ново-
сильскаго у., Грнгорій Дьяковъ; с. Остраго-
Голянки, Новосильскаго у , Александра Ва-
сильевъ; с. Ломецъ, Новосильскаго у., Яковъ
Панюшкинъ; дер. Раковпи, Новосильскаго у.:

Павелъ Аракчеева;

Уфимской: учители ц.-прих. школъ: Биж-
булякской, Белсбеевскаго у., Илья Романовъ;

Верхпе-Улуилгинской, Белебеевскаго у., Хари-
тонъ Илларіоновъ; Александровской, Стерлн-

тамакскаго у., Петръ Нѣмковъ; Еноктаевской,
Вирскаго у., Фплиппъ Кудрявцевъ; Дубров-
ской, Бирскаго у., Павелъ Андреевъ; Кпязев-
ской, Мензеліінскаго у., Сергѣй Димитріевъ;
образцовой при Уфимской дух. сенпнаріп,
Петръ Черновъ; образцовой при Подлубов-
ской второклас. школѣ, Уфпмскаго у., Сте-
панъ Володинъ; учительницы ц.-прих, школъ-

Ирныкшинской, Стерлитамакскаго v.. Глафира
Горина; ЗплимСкой, того же у., Татьяна Ку-
лагина; Орловской, Бирскаго у., Ксенія Коно-

плева; Самодуровской, Белебеевскаго у., Фаина
Костромина; Слакъ-Башевской двухклае., Бе-

лебеевскаго у., Евдокія Григорьева; Урсаев-
ской, Мензелинскаго у., Елена Краснова; Ря-
зановской, Уфпмскаго у., Екатерина Лопатина;

Калинниковской, того же у., Александра Куз-
нецова; Дурасовской, Уфпмскаго у., Раиса Ка-

линина; градо - Уфимской Никольской, Анто-

нина Миронова;

Ярославской: учители ц.-прих. школъ:

Алексѣевской въ гор. Угличѣ, Владиміръ Бого-

любовъ; Инжеверской, Пошехонскаго у., Ана-

толій Бѣлоусовъ; Оносовской, того же у.,

Яковъ Кедровъ.

Серебряными на груди на Станиславской
лентѣ:

Астраханской: Тлепъ ц.-прих. Попечи-

тельства Троицкой церкви гор. Астрахани,
Александр 1 !. Мякотинъ, Потомственный почет-

ный гражданннъ Ііорнплій Карастелевъ, ста-

роста церкви с. Сергіевскаго, Астраханскаго у.,

Ерлолан Вуркин'ь;

Владивостокской: староста Ольтннской

церкви поста Св. Ольги, Ольгинскаго у., Стеианъ
Борисовъ;

Владикавказской: старшипа селепія Ги-
зель, Терской области, Александръ Доев-ь;
Вологодской: старосты церквей: Покров-

ской Козленской г. Вологды Николай Капчеп-

ко; Зосимо - Савватіевской г. Вологды Яковъ
Толстовъ; Вознесенской, Евѳпміевской, Кад-
никовскаго у., Иванъ Роговъ; Нико іаевскон,

Верхнерамепской, Каднпковскаго у., Вячеславъ
Соколовъ; членъ ц.-прих. попечительства Іоан-
ио-Предтеченской Барской церкви, Грязовецка-

го у., Иванъ Воронухинъ; сторожа церквей:

Николаевской Никулинской, Вологодскаго у.,

Дмптрій Кутимовъ; Илышской Чевецкой, Кад-

ннковскаго у., Иванъ Лобановъ, Введенской

Ромашевской, Тотемскаго у., Михаилъ Рома-
новъ; звонарь и старшій пріівратппкъ Воло-

годскаго Свято - Духова монастыря Николай
Смирновъ;

Волынской: староста церкви с. Белостока,

Луцкаго у., Иванъ Гейчукъ; разсыльный при

Правленіп Житомірскаго духовнаго учнлшца

Николай Евтух-ь (Евтуховъ);

Воронежской: староста церкви слободы
Селявной,Острогожскагоу.,Иванъ Щинкаревъ;

В я т с к о й: вольнонаемный писецъ Вятской

Духовпой Консисторіи Николай Огородовъ;

гласпый городской Думы г. Орлова Николай
Соловьевъ;

Гродненской: старосты церквей: с. Ного-
родовпчъ, Слонимскаго у., Константпнъ Катко

и м. Бездѣжа, Кобрипскаго у., Михаилъ
Кондзерскій;

Донской: уряднпкъ Александръ Кон-

дратьевъ; попечительница ц.-прих. школы,

2 Донского округа, Елена Губина; попечители

ц.-прих. школъ: Екатерининской, 1 Донского

округа, Михаилъ Одров-ь; Наголинской, 2 Дон-

ского округа Петръ Буровъ;
Екатеринбургской: староста Кресто-

вой церкви Екатеринбургская Архіерейскаго

дома Петръ Лазаргвъ;

Е к а т е р и н о с л а в с к о й: староста церкви

с. Подгородняго, Новомосковска™ у., Копстан-
тинъ Гайдукъ; волостной старшина с. Ското-
ватаго, Бахмутскаго у., Григорій Ильияъ; членъ

ц.-прих. попечительства при церкви завода Ни-
кополь - Маріупольскаго горпаго и метал.турги-

ческаго Общества Гавріплъ Борщевъ;
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Енисейской: дочь ігнородда Татьяна Спи-

рина;

Казанской: старосты церквей: с. Таве.тей,

Мамадышскаго у., Евѳимъ Костинъ; с. Чебак-

сы, Казанскаго у., Трнфонъ Тутуркинъ;

К а л у ж с к о й: старосты церквей: с. Архан-

гельска го, Медынскаго у., Иванъ Лизуновъ;

с. Сергіевскаго, Медынскаго у., Трофимь Авон-
чиковъ; с. Подкопаева, Мещовскаго у., Иванъ

Юдинъ и Александро-Невской соборной гор.,

Жпздры Иванъ Исаенковъ; крестьяне: Фн-

лпппъ Сидоровъ; и Алекеандръ Чаплинъ;

Кишиневской: старосты церквей: Киши-

невской Вознесенской соборной Андрей Ко-

левъ; с. Сипжеры, Кпганпевскаго у., Ипатій

Колукъ; с. Малкочъ, Кигаииевскаго у., Кон-

стантипъ Гындя; с. Костештъ, Кишпневскаго у.,

Никодимъ Еиволъ; Введенской с. Рышковой,

Оргѣевскаго у., Даніилъ Чеботарь; с. Миху-

ленъ, Оргѣевскаго у., Сампсонъ Ротарь; с. Чи-

нигаеуцъ, Оргѣевскаго у., Грнгорій Сторо-

женко;

К і е в с к о й: старосты церквей: с. Фѵрманкп,

Умаискаго у., Михей Стрильчикъ; с. Юшковъ-

1'огъ, Таращанскаго у., Евгеній Шабатинъ;

с. Высшихъ Верещакъ, Чигирпнекаго у., Алексѣй

Нечшіоренко; с. Головковки, Чигирпнска-

го v., Данінлъ Слись; с. Крыштоповки, Липо-

вецкаго у., Тимофей Кропйвянскій; с. Топо-

ровъ, Сквирскаго у., Иванъ Стрѣльчукъ;

с. Трубіевкн, Сквнрскаго у., Трофимъ Огій-

чукъ; сторожъ церкви деревни Заячковкіг,

Уманскаго у., крестьянинъ Даніилъ Срибный;

пономарь Кіево-Васнльевской церкви, Мпхаилъ
Лютовъ; швейцаръ 2 Кіевскаго женскаго учи-

лища духовнаго вѣдомства, Яковъ Цирукъ;

Костромской: 2 гильдіи купецъ Васнлій
Винокуровъ; крестьянинъ Иванъ Гороховъ;

К у р с к о й: староста церкви с. Криничнаго;
Суджанскаго у., Яковъ Глуховцовъ;

Литовской: староста Замошской церкви,

Дисненскаго у., Михаилъ Тиханъ;

Минской: староста Успенской церкви мѣ-

стечка Холуя. Игумепскаго у., Григорій Ла-

нев скій-Будкевичъ ;

Могилевской: староста церкви с. Махо-

ва, Быховскаго у., Иванъ Николаевъ; служи-

тель при дачной Георгіевской церкви Могплев-

скаго Архіерейекаго дома въ Печерскѣ, Иванъ
Мануйловъ;

Московской: староста Екатерининской

при дер. Рахмановой церкви, Богородскаго у.,

Николай Заглодинъ;

Н и ж е г о р о д с к о и: попечители ц. - прих.

школъ: дер. Никульской, Ипжегородскаго у.,

Павелъ Бузыникъ; с. Салоыатъ, Балахнинска-

го у., Алексѣй Лунинъ; дер. Охотина, Горба-

товскаго у., Мпхаилъ Гремаловъ; селъ Лень-

кова и Плотинскаго, Макарьевскаго у., Ѳео-

доръ Тяжеловъ; образцовой при второкласс-

ной женской школѣ с. Богородскаго, Горба-

товскаго у., Алекеандръ Таланинъ; с. Зеленцо-
ва, Горбатовскаго у., Степанъ Филатовъ;

Крестьянинъ Романъ Балакинъ;

Новгородской: 2-й гильдіи купецъ Иванъ
Долгополовъ; мѣіцанипъ Михаилъ Сѣмеч-

ковъ; старосты церквей: с. Плѣшакова, Ста-

рорусскаго у., АлекСѣй Алексѣевъ; с. Бо-

ровна, Валдайскаго у., Алексѣц Смирновъ;

сторожъ Св. - Духовской церкви гор. Старой
Руссы, крестьянинъ Алексѣй Мизсайловъ; от-

ставпой фельдфебель Георгій Зиновьевъ; 2-й

гильдін купецъ Иванъ Котомкинъ;

Омской: старосты церквей: с, Михайлов-

скаго, Петропавловскаго у., Михаплъ Са-

вельевъ; с. Иконнпковскаго, Тюкалянскаго

уѣзда, Матоей Паутовъ 2-й, жена 1-й гиль-

діп купца Клавдія Печенина, крестьянинъ

Афанасій Герасимовъ;

Оренбургской: старости церквей: с. Тур-

гоякскаго, Троицкаго у., Гавріилъ Лузинъ,

с. Илькульгана, Оренбургскаго у., Косьма Маль-

гинъ, поселка Красногорекаго, Орскаго у.,

Павелъ Араповъ, урядннкъ Иетръ Евсѣевъ;

Подольской: попечитель ц.-прих. школы

с. Нагорянъ, Каменецкаго у., Даніилъ Юрій-

чакъ, старосты церквей: с. Шуры-Копіевской,

Брацлавскаго у., Алекеандръ Бычекъ, с. Ма-

лаго Острожка, Винницкаго у., Семенъ Сав-

чукъ, с. Крутенькаго, Балтскаго у., Кииріанъ
Лисовой, с. Лысянки, Винницкаго у., Мпхаилъ

Бевзъ, с. Литинки, Литинскаго у., Захарій

Коц*ь, с. Грузькой, Балтскаго у., Порфирій

Краснопольс^ій, с. Насѣковки, Могплевскаго

уѣзда, Даніплъ Григоришенъ; с. Впшенькн,

Винницкаго у., Левъ Рыбачукъ, крестьянинъ

Степанъ Ковальчук-ь;

Полоцкой: почетный членъ Себежскаго

Свято-Троицкаго церковпаго благотворитель-

наго братства Анастасія Цѣлицо, старосты

церквей: с. Слободы, Вптебскаго у., Ѳеодоръ

Коршуновъ, с. Сапронова, Невельскаго у.,

Трофимъ Ходаковъ, с. Макова, Велиж-

скаго у., Павелъ Константинов!.;

Полтавской: старосты церквей: Покров-

ской посада Крюкова, Кременчугскаго у., Лука

Дубина, с. Безсалъ, Лохвицкаго у., Осипъ

Трушъ, с. Степукъ, Лохвпцкаго у., Самуплъ

Кива, 2-й гігльдін купецъ Матѳей Добрякъ

курьеръ Полтавской духовной конспсторіи

Григорій Логвиненко, попечитель Крпвков-

ской школы грамоты, Полтавскаго v., Аввакумъ
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Кривко, сторожъ канделяріи Лубенскаго уѣзд-

наго Отдѣленія Полтавскаго епархіальнаго учп-

лпщнаго совѣта Титъ Криворучко;
Псковской: староста Рождество-Богоро-

дпцкой церкви погоста Горожань, Великолуц-
каго у., Василій Ввдокимовъ;

Рязанской: старосты церквей: с. Лопа-
тнна, Скопинскаго у., Оннсимъ Дорожкинъ,

с. Перевлѣса, Пропскаго у., Антоній Чеба-

ринъ, Спасо-ГГреображенской, что на Яру,
гор. Рязани, Ѳеодоръ Фроловъ, с. Дѣдинова,

Зарайскаго у., Иванъ Мымриковъ, Троицкой,
гор. Ряжска, Иванъ Сорокинъ, с. Городко-

вичъ, Спасскаго у., Сергѣй Клоповъ, с. Истоб-
никовъ, Рязанскаго у., Полпкарпъ Фроловъ,
с. Филатова, Пронскаго у., Алексѣй Воло-

динъ, с. Новоселокъ, Рязанскаго у., Терентій
Муратовъ, с. Борокъ, Рязанскаго у., Иванъ
Манакинъ, с. Смыкова. Саножковскаго у.,

Георгій Рѣшетинъ, с. Пущина, Рязанскаго у.,

Николай Гнпдинъ;
Самарской: староста церкви с. Усатова,

Новоузенскаго у., Семенъ Бормотовъ;
Саратовской: староста церкви с. Тур-

ковъ, Балашовскаго у., Алексаидръ Алифа-

новъ;

Смоленской: старосты церквей: кладби-
щенской Рождество-Богородичной, гор. Сычевіш
Иванъ Ерпылевъ, с. Бѣлика, Ельнинскаго у.,

Николай Лобановъ, с. Николаевскаго, По-

рѣчскаго у., Титъ Анфпыовъ, с. Селища, Бѣль"

скаго у., Несторъ Роыановъ, с. Епишева, Ро-
славльскаго у., Стефанъ Шурыгинъ, попечи-

тель градской ц.-ирих. школы: гор. Бѣлаго, Ми-
хаилъ Жегуновъ;

Ставропольской: волостной старшина

с. Донского, Ставропольского у., Павелъ Лома-
кинъ, староста Старо-Покровской церкви гор.

Ейска, Кубанской области, Ьванъ Черны-

шевъ;

Тамбовской: староста церкви с. Пятниц-

каго, Лебедянскаго у., Николай Поповъ;
Тверской: крестьянинъ Евѳимій Мартья-

новъ, бывшій староста ц. с. Селихова, Корчев-
ского у., Иванъ Ждановъ, крестьянинъ Ди-
митрій Соколовъ, мѣщанпнъ Алексѣй Кафта-
новъ, мѣщанинъ Григорій Аваевъ;

Тобольской: староста Пророко - Ильин-
ской единовѣрческой церкви с. Сосновскаго,
Ялуторовскаго у., Корнилій Еердюгинъ, быв-

шій староста церкви с. Бушуевскаго, Ялуто-
ровскаго у., Максимъ Простяковъ;

Томской: помощнпкъ старосты Тозіскаго
каѳедральнаго собора Иванъ Якимовъ, нѣ-

щанинъ Георгій Гавриловъ, староста градо-

Томской Срѣтенской церкви Пегръ Ивановъ;

Тульской: староста церкви с. Тульчігаа,

Каширскаго у., Иванъ Москалевъ; попечи-

тель Покровской ц.-ирих. школы гор Ефремова
Иванъ Каменевъ, попечительница ц.-прих.

школы с. Тюнежа, Каширскаго у., Марія Че-
люскина, старосты церквей: с. Драгунъ, Кра-
ппвенскаго у., Грнгорій Нефедьевъ, Успен-

ской при ст. Верховье Юго-Восточныхъ ж. д.

Василій Говорковъ, с. Казанскаго, Бого-

родицкаго у., Михаилъ Тихоновъ;

Туркестанской: бывшій староста цер-

кви станицы Касксленской, Вѣрненскаго у.,

Анаыія Малышевъ, староста церкви выс.

Охотннчьяго, Джаркентскаго у., Григорій До-

стоваловъ;

Финляндской: крестьяпппъ Аѳанасій Ры-

жовъ;

X ар ь к о в с к о й: староста церкви слободы

Морозовки, Старобѣльскаго у., Матвѣй Гон-

чаровъ, крестьяне: Иванъ Гура и Иванъ

Гринченко, кучеръ Сумскаго духовнаго учи-

лища Василій Литвиненко, монтеръ Сумскаго

духовнаго училища Иванъ Вербицкій, старо-

сты церквей: с. Ново-Бурлуцка, Волчанскаго

у., Авраамій Дворникъ, Успенской сл. Мань-

ковки, Куиянскаго у., Маркіанъ Вмецъ;
Херсонской: старосты церквей: Успен-

ской соборной гор. Елисаветграда Яковъ Пе-
сецкій, Кирилло-Меѳодіевской при духовномъ

училищѣ гор. Одессы Косма Кочубей;
Черниговской: старосты церквей: Ни-

колаевской приписной дер. Алейникова-Хутора,
Стародубскаго у., Алексѣй Братцевъ, с. Демья-

нокъ, Стародубскаго у., Игнатій Водяха, с.

Синькова, Мглинскаго у., Прохоръ Тарабарка,

с. Крюковки, Сосницкаго у., Ѳеодоръ Воско-

бойниковъ, с. Гарцева, Стародубскаго у.,

Косма Верещака, с. Сахновъ, Конотопскаго

у., Павелъ Сахно, с. Случевска, Стародуб-
скаго у., Нантелеимонъ Радченко, с. Княжичъ,
Глуховского у., Савва Афанасенко, предста-

вители отъ ирихожанъ по иовѣркѣ суммъ цер-

кви м. Серединой Буды, ІІовгородсѣверскаго у.,

Георгій Новиковъ и Харлампій Яснополь-

скій;

Якутской: староста Дулгалахской Инно-

кентіевской церкви, Якутской епархіи, иноро-

децъ 1-го Юсальскаго наслега, Верхоянскаго

округа и улуса, Дмитрій Ефимовъ;
Ярославской: потомственный почетный

гражданинъ Андрей Молодяшинъ, староста

церкви при Ярославскомъ Еиархіальномъ Іона-

оановскомъ женскомъ училищѣ Галактіопъ Ка-
лебинъ, попечитель церкви-школы при дер.

Починокъ - Слѣиуіцій, Рыбинскаго- у., Ивапъ
Алексѣевъ, мѣщанпнъ Иванъ Лебедева,
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крестьянпнъ Сергѣй Синицынъ,сторожъ Лю-
бязіСЕОЙ ПредтеченскоГі церкви Иванъ Сум-
кинъ, попечительницы ц.-прих. школъ: Гриба-
нихской, Мышкннскаго у., Александра Богда-
нова, Крестовоздвпженской гор. Рыбинска Ла-
рпса Аксенова, попечители ц.-прих. школъ:

Фшшпповсвой, Любимскаго у-, Петръ Медвѣ-

девъ, Климовской, Димитрій Малиновскій,
Георгіевской въ Плоховщинѣ, Пошехонскаго у.,

Діштрій Сиротинъ;
Вѣдомства протопресвитера воен-

наго и морского духовенства: вольно-

наемный писецъ Канцеляріи Духовнаго Пра-
в.іепія при Протопресвитерѣ военнаго и мор-
ского духовенства Иванъ Скочков-ь, свѣчникъ

С.-Петербургской Троицкой Гаваньской церквп

Андрей Головъ, регентъ хора пѣвчихъ 146 пѣ-

хотнаго Самарскаго полка Иванъ Радимцевъ,
староста церкви при пріютѣ-школѣ Вопнскаго
Благотворительнаго Общества Бѣлаго Креста
Александръ Жегаловъ;
Московской Св. Сѵнода конторы,

служитель Московской Сѵнодальной копторы
Васплій .Пановъ; дворникъ домовъ Сѵнодаль-

иаго вѣдомства въ Москвѣ Аѳапасій Миляевъ,
служитель Московскаго Сѵнодальнаго училища
церковнаго пѣпія Дмптрій Г ороховъ, крестья-

нинъ Павелъ Пасхинъ;
Духовнаго вѣдомства: Слѵжащіе

С.-Петербургской Сѵнодальной тппографіи: счет-

чіікъ дефектнаго отдѣленія Александръ Ева-
новъ и стереотиперъ Иванъ Никоновъ.
Служащіе фирмы поставщиковъ двора Его

Илпёраторскаго Величества «П. И. Оловяшни-
кова С-ья»: Михаилъ Мыльниковъ и гранит-

ныхъ работъ мастеръ Ѳедоръ Подосеновъ.

* *
*

Госудагь Император ъ, 7 фев-

раля сего года при посѣщеніи лейбъ-
гвардіи Семеновскаго полка, Всемило-
стивъйше соизволилъ произвести вольно-

наемнаго старшаго регента хора пѣв-

чихъ того же полка Колпипскаго мѣ-

щапипа Василія А лексѣева въ чипъ кол-

лелсскаго регистратора.

Его Императорскому Вели-

честву Государю Императору

на представленномъ депутаціею отъ

обществъ трезвости всеподданнѣйшемъ

адресѣ благо угодно было, въ 4-й день

текущаго апрѣля, Собственноручно на-

чертать: «Прочелъ съ удовольствіемъ и желаю
всемѣрнаго распространенія по всей землѣ Рус-
ской трезвеннаго движенія».

Означенный адресъ составленъ въ сдѣ-

дующихъ выраженіяхъ:

Благочестивѣйшій Самодержавнѣйшій

и Великій Государь нашъ.

Послѣ тяжкихъ лѣтъ смуты и безначалія

когда пресѣкся древній Царскій родъ Рю-
риковичей, призрѣлъ Господь на скорбь и

стенанія людей Своихъ, благословивъ надъ

вами царствовать славному Дому Романо-
выхъ. Та исключительная высота, на какую

Промыслу Божію угодно было вознести

донынѣ благополучно царствующій . Авгу-

стѣйшій Домъ, не оторвала отъ корней на-

родныхъ, а напротивъ, еще тѣснѣе и

крѣпче связала его съ судьбами и счастьемъ

всѣхъ вѣрноподданныхъ. Это единеніе Царя
съ народомъ, на иочвѣ православнаго вѣро-

сознанія и его идеаловъ, не только возво-

дило Царское служеніе на высоту великаго,

тяжелаго, крестнаго подвига, широко откры-

вая «сердце Царево» для сочувствія скор-

бямъ и нуждамъ народнымъ, но и было
главнымъ залогомъ исторической устойчи-

вости Августѣйшаго Дома Романовыхъ.

Какъ въ Евангельской притчѣ: «и пошелъ

дождь, и разлились рѣки, и подули вѣтры,

и устремились на домъ тотъ; и онъ не

упалъ, потому что основанъ былъ на кам-

нѣ» (Матѳ. VII, 25),— такъ и богохранпмый

Домъ Ромаиовыхъ не пошатнулся въ сво-

ихъ православно-русскихъ устояхъ, муже-

ственно выдержавъ натискъ стихійныхъ

напастей, когда на него, въ теченіе

трехъ вѣковъ, «лилъ долідь » всякихъ

бѣдствій, «устремлялись рѣки» нолитиче-

скн -опасныхъ теченій, «дули вѣтры» раз-

ныхъ соціальныхъ вѣяній п броженій. II
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не только устоялъ, сохранивъ вѣрность

священно - историческимъ вавѣтамъ своей

Династіи нашъ Августѣйшій Царствен 1
ный родъ, но онъ даль русскому народу мно-

жество «благочестивыхъ Царей» и «благо-
ійрныхъ Царицъ», которые въ одно н то

же время были п «создателями святыхъ

храмовъ», и «блюстителями православія»,

и творцами, строителями государственной

мощи и величія Святорусской земли.

На пути къ свѣтлому будущему, кото-

раго виолнѣ достойна Великая Россія и къ

которому такъ неуклонно ведетъ насъ

благословенная держава нашихъ Боговѣн-

чанныхъ Монарховъ, государственное строи-

тельство и объединенный трудъ право-

славно-русскаго Царя совмѣстно съ вѣрно-

ноддапнымъ ему народомъ должны встрѣ-

тить еще немало препятствій. Не только

непосредственное наблюденіе, но и без-

пристрастная наука устами болѣе чест-

яыхъ . своихъ представителей, въ ряду

особенно грозныхъ явленій, способныхъ

остановить великодержавную Русь въ ея

историческомъ шествіи, давно уже съ

тревогой указываютъ на опасность вели-

каго надвигающагося бѣдствія отъ алко-

голизма, все глубже и глубже внѣдряюща-

гося въ народный бытъ и даже посягаю-

щаго на то, чтобы развѣнчать Русь Свя-

тую, православную въ Русь поганую, язы-

ческую. Ставъ міровымъ, общенароднымъ
бѣдствіемъ, алкоголизмъ на борьбу съ со-

бой вызываетъ въ каждой странѣ всѣ жи-

выя, охранительныя силы ея. Тѣмъ болѣе

въ нашей православной странѣ на борьбу

съ алкоголизмомъ должна была выступить

іі ополчиться Церковь Христова, какъ вѣч-

ный неистощимый родникъ животворящихъ

благодатныхъ силъ. Она благословила трез-

венное двпженіе, которое зародилось въ ея

же нѣдрахъ и теперь, осѣняемое ея любо-

вію, 1 ширится, растетъ: до 1.800 церков-

ныхъ обществъ трезвости уже разсѣяно по

неоглядному пространству Русской земли.

И всѣ они скромно на мѣстахъ дѣлаютъ

свое народно-просвѣтительное дѣло, подго-

товляя изъ своихъ членовъ вѣрныхъ сдугъ

Царя и послушныхъ чадъ Церкви право-

славной. Но, къ сожалѣнію, недоброжелатели
трезвепнато движенія стараются представить

его не отвѣчающимъ яко-бы государствен-

нымъ нуждамъ переживаемаго нами момен-

та. Вотъ почему мы, представители старѣй-

шихъ церковныхъ обществъ трезвости, воз-

нося Господу Богу благодарственную мо-

литву за милости, изліянныя въ теченіе

3-хъ вѣковъ на русскій народъ черезъ

Августѣйшій Домъ Романовыхъ, дерзаемъ

повергнуть къ Твоимъ державнымъ стопамъ,

Государь, просьбу стоящихъ за наш мно-

готысячпыхъ народныхъ трезвенныхъ массъ:

да услышитъ вся православная Россія сло-

во Твоего Царскаго благоволенія къ мирной

дѣятельности православно- церковныхъ об-

ществъ трезвости. Это державное слово

Твое будетъ для всѣхъ дѣятелей трезвости

самымъ крѣшшмъ оплотомъ для огражде-

нія отъ недоброжелательства и гоненій со

стороны противниковъ и самымъ вѣрнымъ

залогомъ дальнѣйшаго роста трезваго дѣла

въ Россіи, а вмѣстѣ съ этимъ роста ея

славы и величія. Кто русскій душой, тотъ

не можетъ не чувствовать, что призваніе

Россіи всемірное и что осуществить его мо-

жетъ только трезвый, просвѣщенный на-

родъ. Пусть же всѣ русскіе люди видятъ,

что трезвенное движеніе, какъ дѣло высоко-

государственное, охраняющее творческія

силы великаго русскаго народа, такъ нуж-

ный для его будущаго, достолюбезно Твоему

Царскому сердцу.

Вашего Императорскаго Величества

вѣрноподданнѣйшіе богомольцы:
Руководитель С.-Петербургскаго Але-

ксандро-Невскаго общества трезвости про-

тоіерей Петръ Миртовъ.

Руководитель Замостьевскаго приходскаго

общества трезвости Новгородской епархіи

священникъ Алексѣй Борисовъ.

Членъ совѣта Макарьевскаго братства

трезвости священникъ Николай Сыренскій.
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Вѣрноподданническія чувства.
Къ Оберъ-Прокурору Святѣйшаго .

Сѵнода поступилимногочислѳнныя со- ,

общенія о религіозио-патріотическихъ ^

пожертвоваліяхъ и о выраженіяхъ вѣрно-

поддашшчесішхъ чувствъ по случаю ;

300-лѣтняго юбилея Императорскаго•
Россійскаго Царствуюицаго Дома Ро- :
маповыхъ.

I. Заявленія о таковыхъ пожертвованіяхъ при-

несены нижеслѣдующими лицами и учрежде-

ніями:

1) Преосвященнымъ Донскимъ, увѣдом-

яяющимъ о выражепіи вѣрноподданическихъ

чувствъ причтаыи и прихожанами церквей
поселковъ — Андреево-Мелентьевскаго, Та-
ганрогскаго округа, и Мариновскаго, 1-го
Донского округа, и о постановлены обще-
ства Андреево-Мелентьевскаго поселка на-

именовать предположенную къ открытію въ

приходѣ больницу «Романовскою» и соору-

дить памятникъ Царю-Освободителю съ ас-

сигнованіемъ на больницу 1200 р. п на

памятникъ 400 р.;

2) Преосвященнымъ Самарскимъ, нз-

вѣщающимъ о сооружены металлпческихъ

хоругвей стоимостью въ 150 р. съ над-

писью на нихъ: «Боже, Царя храни! въ

память 300-лѣтія Царствующаго Дома Ро-
мановыхъ сооружены иждивеніемъ п тща-

ніемъ прихожанъ, причта и церковнаго

старосты Покровской церкви села Хоротянь-
каго, Самарскаго уѣзда и епархіи — 2 1 фев-
раля 1913 года»;

3) Преосвященнымъ Пермскимъ, сообщаю-
щимъ о пожертвованіи причтомъ и прихо-
жанами Сергіевской церкви с. Голубянъ,
Пермскаго уѣзда, въ нрпходскій храмъ ико-
ны Ѳеодоровской Божіей Матери и о по-
становленін Челвинско-Русаковскаго кредит-

наго товарищества, Пермскаго уѣзда, прі-
обрѣстн для приходской церкви металличе-
ская хоругви стоимостью въ 100 р.;

4) Преосвященнымъ Рязанскимъ, увѣ-

домляющіімъ о сооружены учащими п уча-
щимися Струпненской второклассной школы,

Зарайскаго уѣзда, иконы Воскресенія Хри-
стова для пазваппой школы;

5) Преосвященнымъ Тобольскимъ, извѣ-

щаюіцимъ а) о желаніи причта и прихо-

жанъ Погадаевской церкви, Ялуторовскаго
уѣзда, приступающихъ къ построение но-

ваго каменнаго храма, совершить закладку

храма въ ознаменованіе 300-лѣтняго юби-
лея Царству юнг, аго Дома, б) о постановле-

ны причта и прихожанъ Дубровской Воз-
несенской церкви, Курганскаго уѣзда, прі-
обрѣсти для мѣстнаго храма колоколъ вѣ-

сомъ въ 100 п. и стоимостью въ 2100 р ,

и в) о желанін старосты село —Бобылевской
церкви, Ялуторовскаго уѣзда, крестьянина

Стефана ПІестакова произвести на свои

средства поновленіе иконостаса, въ мѣст-

ной церкви, и

6) Преосвященнымъ Черниговскимъ, со-

общающимъ о постановлены Братства св.

Михаила, Князя Черниговскаго, при Тро-
ицкой церкви с. Горокъ, Новгородсѣверска-

го уѣзда, соорудить въ прнходскій храмъ

запрестольный выносный крестъ и о по-

жертвованы предсѣдателемъ церковно-прп-

ходскаго попечительства при церкви с. Смя-
чп, Новгородсѣверскаго уѣзда, крестьяпи-

номъ Даніиломъ Кобцемъ въ приходскую

церковь иконы «Моленіе о чашѣ».

8) Церковнымъ Совѣтомъ Старой Св.-
Никольской единовѣрческой церкви старѣй-

шей въ Терской области станицы Червлен-
ной, коей въ слѣдующемъ году исполняется

300-лѣтіе со дня основанія, донесшимъ о
сооружены прихожанами этой церкви и

освящены 3 минувшаго марта иконы во

имя Св. Николая Чудотворца;
9) Секретаремъ Уфимской духовной кон-

систоріи, донесшимъ о пожертвованіи при-

хожаниномъ Христорождественской церкви

Кусинскаго завода, Златоустовскаго уѣзда,

Андреемъ Киселевымъ въ приходскій храмъ

люстры стоимостью въ 400 р.

. II. Сообщенія о выраженіяхъ вѣрноподданни-

ческихъ чувствъ сдѣланы нижеслѣдующими

лицами:

1) Почетиымъ блюстнтелемъ школъ с. Воз-
, сіятскаго, Ёлпсаветградскаго уѣзда, Николая
Ковалева- —отъ имени учащихъ и учащихся

въ сихъ школахъ въ количеств^ 130 лицъ.
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2) ІІреосвященныыъ Митронолитомъ Кіев-

скимъ, передавшиыъ телеграммы а) уча-

щихъ и учащихся Мирчанской церковно-

приходской школы, родителей учениковъ ея,

жителей деревни Мпрчи, Кіевской епархін,

и мѣстной администрации и б) причта и прихо-

жанъ церкви с. Лнтвиновки, той же епархіи.

3) Преосвященнымъ Холмскимъ, пред-

ставнвшнмъ телеграмму игуменіи Турко-

вицкаго женскаго монастыря, Грубешовскаго
уѣзда, Люблинской губернін, Магдалины,
представителей духовенства, школъ и на-

рода, собравшихся въ монастырь на юби-

лейный торжества.

4) Преосвященнымъ Пензенскимъ —отъ

имени пастырскаго собранія духовенства

3-го округа Мокшанскаго уѣзда.

5) Преосвященнымъ Симбирскимъ, пре-

проводившнмъ всеподданнѣйшій адресъ

Ардатовскаго уѣзднаго Отдѣленія Снмбир-

скаго Епархіальнаго Учнлищнаго Совѣта.

6) Преосвященнымъ Смоленскимъ — отъ

имени а) причта и прихожанъ церкви

с. Сошны и крестьянъ Узвозской волости,

Духовщинскаго уѣзда, и б) причта и при-

хожанъ церкви с. Воронцова, Бѣльскаго

уѣзда, учащихъ и учащихся въ школахъ

прихода названной церкви.

7) Преосвященнымъ Пермскимъ — отъ

имени причта, старосты и прихожанъ церкви

с. Култаева, Пермскаго уѣзда.

8) Преосвященнымъ Вологодскимъ— отъ

имени причта н прихожанъ Бабозерской
Николаевской церкви, Тотемковскаго уѣзда.

9) Преосвященнымъ Омскимъ, передав-

шимъ всеподданнѣйшее привѣтствіе причта

и прихожанъ -села Могильно-Посельской Бо-

городице Введенской церкви, Тарскаго уѣзда.

10) Преосвященнымъ Черниговсішмъ —

отъ имени: 1) причтовъ и прихожанъ

церквей: а) с. Требухова, Остерскаго уѣзда,

б) с. Безугловки, Нѣжинскаго уѣзда, в) По-

кровской единовѣр ческой слободы Радуля,
Городнянскаго уѣзда, и г) с. Кульнева,

Мглинскаго уѣзда, 2) настоятельницы Га-

малѣевскаго Рождество-Богородичиаго мона-

стыря, игуменьи Діонисіи и сестеръ оби-

тели, 3) причта и прихожанъ церкви с. Ле-

мешовкн, Городнянскаго уѣзда, учащихъ ц

учащихся въ школахъ прихода этой церкви,

4) духовенства округовъ: 1-го, Суражскаго
уѣзда, и 1-го, Сосннцкаго уѣзда, 5) причта

и Прихожанъ церкви с. Хрещатаго, Козе-

лецкаго уѣзда, и Братства св. Михаила при

упомянутой церкви, 6) предсѣдательницы

и членовъ приходскаго Попечительства,
Братства Св. Михаила, причта, старосты и

прихожанъ церкви с. Шпотовки, Конотоп-

скаго уѣзда, учащихъ и учащихся въ ІНио-

товскомъ мнніістерскомъ училищѣ, и 7) при-

чта, приходскаго Братства, Попечительства,
старосты и прихожанъ церкви с. Чемера,

Козелецкаго уѣзда.

11) Преосвященнымъ Минскимъ — отъ

имени: а) ІІішскаго городского духовенства

и членовъ Пинскаго свято-Ѳеодоровскаго

Братства, б) причтовъ и прихожанъ церк-

вей: Прилукской, Минскаго уѣзда, Турков-

ской, Бобруйскаго уѣзда, Стволовичской и

Островской, Новогрудскаго уѣзда, и Велико-

Долецкой, Борисовскаго уѣзда, в) причтовъ,

прихожанъ, учащихъ и учащихся въ шко-

лахъ нриходовъ: Загальскаго, Бобруйскаго
уѣзда, и Ставокскаго, Пинскаго уѣзда.

12) Преосвященнымъ Подольскпмъ — отъ

имени духовенства 5-го округа, Каменец-
каго уѣзда;

13) Преосвященнымъ Уфимскнмъ — отъ

имени причтовъ и прихожанъ церквей:

Петропавловской с. Касева и Покровской
с. Маядыка, Бирскаго уѣзда, и

14) Воронежскимъ енархіалышмъ наблю-

дателемъ церковныхъ школъ — отъ имени

учащихъ въ церковныхъ школахъ Нижне-

дѣвіщкаго уѣзда и наблюдателя сихъ школъ.

Его И мператорскому В еличеству на

всеподдаыиѣйшемъ ' докладѣ Оберъ-ІІро-
курора Святѣйшаго Сгнода о тако-

выхъ выраженіяхъ вѣрноподдапничс-

скихъ чувсхвъ В семилостив іійше благо-
угодно было, въ 4-й день апрѣля сего

года, въ Царскомъ Селѣ, Собствешю-
ручно ' начертать: «Прочелъ съ удоволь-

ствіемъ».
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Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.

I. Отъ 8 апрѣля 1913 г. за № 97, о

совершеніи 27 сего апрѣля, въ субботу на

Ѳомяной недѣлѣ, панихидъ по Свѣтлѣйшемъ

Князѣ Кутузовѣ-Смоленскомъ.

Принимая во выиманіе оказанныя

Генералъ- Фельдмаршаломъ, Свѣтлѣй-

шимъ Княземъ Кутузовымъ - Смолен-

скимъ, въ тяжелую годину Отечествен-

ной войны, великія заслуги для Ро-

дины, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ:

увѣдомивъ епархіальныхъ ІІреосвящен-

ныхъ о послѣдовавшемъ, по обоюд-

ному соглашенію военнаго и духов-

наго вѣдомствъ, избраніи субботы Ѳо-

миной недѣли, приходящейся 27 сего

апрѣля, для совершенія панихидъпо

Свѣтлѣйшемъ Князѣ Кутузовѣ - Смо-

ленском., поручить пмъ сдѣлать рас-

поряженіе о томъ, чтобы, въ виду

такового поминовенія великаго народ-

паго героя, преподавателидуховно-

учебныхъ заведеній, епархіальныхъ жен-

скихъ училищъ, церковно-учительскпхъ

и второклассныхъ школъ ознакомили,

въ указанпый день на урокахъ, уча-

щихся съ личностью и заслугамиСвѣт-

лѣйшаго Князя Кутузова; о чемъ, для

объявленія во всеобщее извѣстіе по ду-

ховному вѣдомству, напечататьсіе опре-

дѣленіе въ № 15— 16 «Церковныхъ

Ведомостей»за настоящій годъ.

Опредѣленіями Святѣйшаго

С у и о д а:

II. Отъ 1 апрѣля 1913 годаза Л? 3049.

постановлено:ректораУфимскойдухов-

нойсеминаріи архимандритаПавла утвер-
дить въ должностипредсѣдателяУфим-

скаго епархіальнаго училищнагосовѣта.

III. Отъ 28 марта— 1 апрѣля 1913

года за № 2777, постановлено:препо-

давателяРязанской духовной семинаріи,

священникаПавла Абрамкина назначить

надолжностьпомощникасмотрителяРя-

запскагодуховнаго училища.

IY. Отъ2 апрѣля 1913 годаза№ 3099,

постановлено: учителя Каргопольскаго

духовиаго училища архимандритаѲеодо-

сія (Алмазова)перемѣстить надолжность

преподавателялатинскагоязыка въ Ир-

кутское духовное училище.

У. Отъ 21 — 26 марта 1913 года за

№ 2728, постановлено:открыть штатъ

причтапри церквиклиматическойколо-

ши ИмениИмператораАлександраIII

въ Алѵпкѣ для учащихъвъ церковныхъ

школахъ, въ составѣ: священника, онъ

же и завѣдывающій колоніей, и псалом-

щика, съ содержаніемъ въ годъ первому

1.800 р. (въ томъ чпслѣ 1.200 р. за

завѣдываніе колоніей и 600 р. засовер-

шеніе церковныхъ службъ) и псалом-

щику 600 р.

YI. Отъ 4 апріля 1913 г. за № 3146,

постановлено:1) назначитьнадолжность

штатнагочленаВоронежской духовной

консисторіи сверхштатиагочленатойже

консисторіи, протоіерея ІоаппаПутялина,
а на должность сверхштатиагочлена

сейконсисторіи временноирисутствуго-

щаго въ оной протоіерея МихаилаАско-
чзнскаго, и 2) оставитьпротоіерея Теор-

ия Алферова, уволеинагопо опредѣленію

Святѣйшаго Сунода, отъ 23 января сего

года Л» 458, отъ должностиштатнаго

членаВоронежской духовнойконсисто-

ріп, въ виду избранія его въ члены

ГосударственнойДумы, въ составѣ на-

званной консисторіи, въ иоложепіи

третьяго сверхштатнагочлена оной.

VII. Отъ 2— 4 апрѣля 1915 года за

№ 3129, постановлено:на должность

смотрителяСѣвскаго духовнагоучилища

назначитьпреподавателяОлонецкойду-
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ховной семпнаріи іеромонаха Алексія

(Замараева).

"VIII. Отъ 4—21 марта 1918 года

за № 1890, постановлено: разрѣшить

къ богослужебномуупотребление,пона-

печатали,нотныя сочиненія: 1 ) Ф. Сте-

панова— «Литургія св. Іоанна Злато-

уста», и 2) священника Л. Кудриц-
каго— а) «Благослови, душе», б) «Свѣ-

те тихій», в) «Нынѣ отпущаеши»,

г) «Хвалитеимя Господне», д) «Сла-
ва и ныпѣ..., Единородный», е) «Иже

Херувимы №№ 1 и 2-й» и ж) «До-

стойноесть».

Приказъ Оберъ-Прокурора Святѣй-

шаго Синода.
Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵ-

нода, отъ 4 анрѣля 1913 года, за А» 15, оире-

д ѣ л я ю т с я: кандидаты Императорской С.-Пе-
тербургской духовной академіи Благовѣщен-

скій на должность помощника инспектора въ

Нижегородскую духовную сешшарію и Че-

тыркиыъ на должность преподавателя логики,

пспхологіи, начальныхъ основаній и псторіи

фплософіи и дидактики въ Литовскую духов-

ную семинарію (Благовѣщенскій съ 19-го и

Четыркипъ съ 22-го марта 1913 г.).

II е р е м ѣ щ а е т с я: помощникъ инспектора

Тверской духовной семинарін Машаро на

должность преподавателя гомилетики, литургики

и практігческаго руководства для пастырей въ

Литовскую духовную семігаарію (съ 22-го марта

1913 г.).

ОТЪ УЧ0ЛЩНАГО СОВѢТА ПРИ СВЯТЪЙШЕМЪ
СѴЙОДѢ.

Опредѣленіемъ Учнллицпаго Совѣта при Свя-
тѣйшемъ Сгнодѣ, отъ 4—19 марта 1913 г. за

Д» 194, утвержденнымъ Г. Оберъ-ІІрокуроромъ

Святѣйшаго Стпода, постановлено: I. Книгу
И. И. Мещерскаго, подъ заглавіемъ: «Азбука
сельскаго хозяйства», изд. 3-е, исправленное и

дополненное, ѴШ -{-231 стр., 109 рис. ц. 60 к.,

изданіе В. Березовскаго, Спб. 1913 г.— одоб-
ри т ь для иріобрѣтепія въ церковныя школы

въ качествѣ книги для чтенія по сельскому хо-

зяйству; II. книги А. Шлейера: 1) «Рыбы, пре-

смыкающіяся и амфибіи», съ 226 изображеніям»
въ краскахъ на 30 таблидахъ, стр. 1—106, изд.

Саблина, Москва, 1912 г., въ иапкѣ 3 руб.; 2) его

же. «Въ глубпнѣ водъ». Съ 229 красочными

изображеніями низшихъ водныхъ животныхъ

на 20 таблидахъ. Стр. 1—93, изд. Саблина, Мо-
сква, 1912 г., цѣна въ папкѣ 3 руб.; 3) Шлей-
ера II К. ІІсйнцигъ «Жуки Европы», съ 4G5 рис.

въ краскахъ на 20 таблидахъ, стр. 1—140, изд.

Саблнна, Москва, 1912 г. д. въ панкѣ 3 руб.;
4) Тѣхъ же. «ІІтиды земного шара», съ 239 рис.

въ краскахъ па 30 таблидахъ и 31 рис. въ тек-

стѣ, стр. 2—116, изд. Саблина, Москва, 1912 г.,

д. въ папкѣ 3 руб.,— д опустить въ библіоте-
ші церковно - учительскихъ піколъ и библіо-
теки краткосрочныхъ педагогнческнхъ курсовъ;

Ш. Бровноры священника Алексѣя Ушакова,
подъ заглавіями: 1) Стихотворенія па разныя

религіозно-нраЕственныя темы, г. Стар и да. 1902 г.

63 стр., д. 15 к.; 2) Притчи евангельскія. Стихо-
творенія, г. Старцда, 1902 г. 37 стр., д. 10 к.;

3) изъ Евапгелія. Стихотворенія, г. Старида,
1902 г. 69 стр., д. 20 к.; 4) Іоанпъ Креститель.
Стихотворенія, г. Старида, 1903 г. 20 стр., цѣна

10 к., 5) «Святая дочь» и др. стихотворенія, гор.

Старида, 1903 г. 37 стр., д. 10 к., 6) Пьянство
сгубило. Разсказъ. г. Старица. 1903 г. 20 стр.,

д. 10 к., 7) Сопъ Ивана Ивановича. Очеркъ,
г. Старида. 1906 г. 21 стр. д. 10 к., 8) Крестьян-
ская свадьба конца XIX вѣка въ Старпцкомъ
уѣздѣ, Тверской губерніц (свадебные обряды,
гаданія, приговоры, причитанія п пѣсни), г. Ста-
рица, 1903 г. 70 стр., д. 25 к. 9) Христосъ вос-

кресе, г. Старида, 1903 г. 22 стр.,ц. 10 к,— до-

пусти т ь въ библіотеки церковпыхъ школъ;

IV. Издапіе «Сельскаго Вѣстника»: 1) Н. П. Мих-
невичъ. Прошлое Россін отъ Рюрика до Рома-
новыхъ. М. 1913 г. 159 стр., ц. 30 к., 2) П. Жу-
ковичъ проф.— Смутное время и воцареніе Ро-
мановыхъ. М. 1913 г. 110 стр., ц. 25 к. 3) II. Ѳео-

доровъ,— Тишайшій царь Алексѣй Мнхаиловичъ.

Спб. 1913 г. 40 стр., ц. 10 к., 4) Л. Погожева.
Царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ. Правительница Со-
фія. Историческіе очерки. М. 1913 г. 48 стр.,

ц. 5 к. 5) П. Ковалевскій проф.— Петръ Великій.
М. 1913 г. 96 стр., ц. 20 к., 6) В. Мазуркевпчъ,—
Юный Императоръ Петръ II. Императрица Анна
Іоанновна. М. 1913 г. 44 стр., д. 5 к., 7) А. Ъфи-
мовъ.— Императоръ Николай I. Спб. 1913 г.,

48 стр., ц. 12 к., 8) А. Поповъ,— Царь-Миро-
творедъ Императоръ Александръ III. М. 1913 г.,

55 стр., ц. 12 к., о д о б р и т ь для пріобрѣтенія

въ библіотеки церковныхъ школъ.
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XPIOTOQ1 fiOQHPGOe!

НАШЕ СОЛНЦЕ--ХРИСТОСЪ.

Христосъ воскресе!
Что произошло бы съ нашего землею,

если бы погасло солнце?

Безъ сомнѣнія, что всякая жизнь на

ней исчезла бы, погибли бы не только всѣ

живыя существа, но и растенія; океаны

обратились бы въ сплошныя льдины; все

погрузилось бы въ совершенную тьму; все

стало бы достояніемъ царства смерти и

ужаса...

А что сталось бы съ родомъ человѣче-

скимъ, если бы не воскресъ Христосъ? если

бы это живоносное и животворное Солнце
наше осталось бы во мракѣ гробовой пещеры

Іосифа Аримаеейскаго, если бы не возсіядо

оттуда во славѣ Божества?...
О, конечно, родъ человѣческій всецѣло по-

грузился бы въ совершенную тьму безбожія,
сталъ бы игралищемъ страстей, люди уподо-

бились бы скотамъ несмысленнымъ, превра-

тились бы въ лготыхъ, неукротимыхъ звѣрей,

а затѣмъ, извращая остатки образа Божія

въ своей духовной природѣ, грубѣя нрав-

ственно, тупѣя умственно, вырождаясь фи-

зически и истощая себя въ гнуснѣйшихъ по-

рокахъ, и совсѣмъ истребили бы сами себя...
Разъ это уже едва и не совершилось въ

исторіи. О допотопномъ мірѣ Самъ Богъ свп-

дѣтельствовалъ, что всѣ люди стали плотью...

И волны потопа смыли нечестивцевъ съ лица

земли и только тЬмъ остановили конечную

гибель міра. Но допотопные люди, повиди-

мому, еще не дошли до полнаго фпзнческаго
вырожденія: по крайней мѣрѣ, Библія гово-

рить, что тогда были люди исполины, слѣдо-

вательно еще сильные физически. А то без-
божіе, то развращеніе, къ коему толкаютъ

родъ людской современные проповѣдники

всяческихъ свободъ, всяческихъ модиыхъ

нынѣ антихристіанскихъ ученій, грозить

намъ нравственнымъ развращеніемъ — до

одпчанія, умственнымъ потемнѣніемъ — до

безумія, физическпмъ вырожденіемъ — до

жалкаго состоянія ндіотовъ - полумертве-
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цовъ, а затѣмъ, повторяю, — всеобщею
гибелью человѣка на земіѣ... И пусть не

обманываютъ себя тѣ безумцы, которые

мечтаютъ, погасивъ вѣру въ Бога, обра-
тивъ людей въ животныхъ, господствовать

надъ ними: непреложный законъ правды

Божіей, о которой они не хотятъ и слы-

шать, совершитъ свой судъ и надъ ними,

какъ было нѣкогда съ Навуходоносоромъ,
царемъ Вавилонскимъ, который возгордился

противъ Бога и превращенъ былъ въ звѣ-

ря, питался травою, какъ волъ, пока не

смирился, пока не исповѣдалъ Божію правду

и Божіе всемогущество...

Не допустилъ Господь и древнему міру
дохристіанскихъ временъ дойти до такого

состоянія: милосердый Творецъ видѣлъ, что

человѣчество гпбнетъ, и поспѣшилъ послать

Сына Своего единороднаго, да спасется

Имъ міръ... Видѣлъ Всевѣдущій, что въ

грѣшномъ человѣчествѣ, погруженномъ во

тьму идолопоклонства, еще таятся зачатки

вѣры, еще не совсѣмъ померкла совѣсть,

еще люди, по крайней мѣрѣ лучшіе изъ

людей, какъ бы ощупыо ищутъ Бога, ста-

вятъ жертвенники невѣдомому Богу, ждутъ

Примирителя, смотрятъ на небо, ожидая

свѣтлой звѣзды, которая должна указать

имъ Желаннаго и Ожидаемаго... И вотъ

Онъ, Избавитель міра, Надежда рода чело-

вѣческаго, Онъ, обѣтованный Владыка Хри-
стосъ, явился въ міръ, какъ Сынъ Дѣвы

изъ Назарета, смиренно пожилъ среди лю-

дей, принесъ Себя, яко агнецъ, въ жертву

искупленія рода человѣческаго, умеръ на

крестѣ, положенъ во гробѣ яко смертный,- —

Онъ, Солнце правды, зашелъ подъ землю,

снисшелъ до глубинъ адовыхъ... Что ста-

лось бы съ нами, если бы Онъ остался тамъ?..
Но —слава Ему, ада Побѣдителю и смерти

Умертвителю — Онъ извелъ оттуда узни-

ковъ, Онъ Себ/ъ взялъ ключи ада и смерти,

и торжественно, яко Владыка жизни, яко

Живоносецъ, возсіялъ изъ гроба яко Же-
нихъ отъ чертога — весь Радость, весь

Благость, весь Любовь... и ликующая

Церковь, привѣтствуя Его, восклицаетъ:

ідѣ ти, смерте, жало ? Гдѣ ти, аде,
побѣда? Взошло наше Солнце красное,

Солнце правды, Солнце зкизни вѣчной,

незаходимое, взошло, обогрѣло міръ Своими
лучами, влило жизнь въ умирающее чело-

вѣчество, разогнало тьму невѣдѣнія, идоло-

служенія, тьму всяческихъ заблужденій и

пороковъ, бросило Свои свѣтлые лучи на

лицо земли, и увидѣли люди всѣ сѣти са-

танины, для нихъ раскинутыя, и ужасну-

лись ихъ, и побѣжали отъ нихъ, но ужас-

нулся и врагъ Бога и людей отъ славы кре-

ста Христова, и убѣжалъ въ свою пре-

исподнюю, и разлилась повсюду радості

всемірная, ликованіе, торжество воскресенія
побѣды надъ смертью...

Грѣиіны мы, немощны, не умѣемъ, еще

неспособны радоваться радостію небесною,
какъ подобаетъ, какъ радуются Ангелы п

святые Божіи на небесахъ; но и мы, вни-

мая слову велнкаго Златословеснаго учи-

теля, нынѣ не плачемъ о грѣхахъ своихъ,

не оплакиваемъ своего убожества: и мы

сегодня чувствуемъ, какъ наше грѣшное

сердце, въ мѣру нашего смиренія и вѣры,

наполняется этой радостью небесной, и оно,

это слабое, измученное суетою житейской
сердце ощущаетъ ликованіе съ нами всего

міра видимаго и невидимаго, и небожите-
лей на небѣ, и всей твари, каждой былинки
на землѣ... Все, все ликуя, восклицаетъ съ

нами: Христосъ воскресе! Христосъ вое-

кресе! Христосъ воскресе!..

Да иначе и быть не можетъ: какъ не
ликовать, когда мы знаемъ, что если бы
Христосъ не воскресъ, то и вѣра наша

потеряла бы всякій смыслъ, и мы, по вы-

раженію Апостола, были бы «лжесвидѣте-

лями о Богѣ, потому что свидѣтельствовалп

бы о БогЬ, что Онъ воскресилъ Христа,
Котораго Онъ не воскрешалъ», мы были бы
«несчастнѣе всѣхъ человѣковъ»... Но —Хри-
стосъ воскресъ изъ мертвыхъ, —и мы ра-

дуемся, мы торжествуемъ Его побѣду надъ

смертію: вѣдь это — наша побѣда, вѣдь Онъ,
нашъ Спаситель, сталъ первенцемъ изъ

воскресшихъ въ вѣчную жизнь; Онъ и намъ
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проложилъ путь къ воскресенію, къ вѣчной

жизни. Да и сама тварь, даже неодуше-

вленная тварь, —ибо Богу Всемогущему и

неодушевленная тварь внемлетъ съ благо-

говѣніемъ, и неразумная повинуется яко

разумная, —и сія тварь, по ученію апо-

стола Павла, надѣется, что нѣкогда <-будетъ

освобождена отъ рабства тлѣнію въ свободу

славы чадъ Божіихъ» (Рим. 8, 22). Вотъ

почему сердце такъ радостно откликается

на радость твари земной въ праздникъ

Воскресенія Христова: оно знаетъ, что

Солнце правды —Христосъ Своею благода-

рю согрѣваетъ весь міръ, Свопмъ вос-

кресеніемъ предначинаетъ воскресеніе и

обновленіе всего міра, не исключая и нераз-

умной видимой твари...

Братія мои! Чада ликующей Церкви!

Цѣлымъ сердцемъ раздЗщя съ вами

свѣтлую радость праздника Воскресенія

Христова, я не 'хотѣлъ бы бросать хотя

ничтожную тѣнь на эту радость. Но долгъ

пастыря, но истинная любовь, желающая

вамъ всѣхъ благъ отъ воскресшаго Го-

спода, властно повелѣваютъ мнѣ не скры-

вать отъ васъ той опасности, которая и

среди свѣтлой радости Воскресенія по-

стоянно грозитъ намъ въ сей юдоли зем-

ной: берегитесь, чтобы врагъ незамѣтно не

увлекъ васъ въ искушенія отъ плоти и

міра, чтобы потомъ, затемнивъ умъ вашъ

служеніемъ страстямъ, отравивъ сердце

самоцѣномъ и самооправданіемъ, отвлечь

отъ матери - Церкви и погрузить во тьму

современныхъ лжеученій и тонкаго язы-

чества...

Воскресшій Господь да осѣнитъ васъ

Своею благодатію, да покроетъ и огра-

дитъ отъ такихъ искушеній, да сохранитъ

вѣрными и послушными чадами Своей не-

порочной невѣсты, а нашей матери-Цер-

кви! О Немъ и радуйтесь радостію не-

бесною, неизглаголанною, радуйтесь и но-

сите въ своихъ устахъ, въ своихъ серд-

цахъ сей глаголъ радости: Христосъвое-

кресе!Христосъвоскресе!Аминь.

Ешісеопъ Ніконъ.

Завершеніе религіознаго чувства и

сознанія.

Но дню Св. Пасхи.

То было въ раннюю пору дѣтства. Утрояъ.

на разсвѣтѣ Великой субботы просыпаешься

отъ шума идущаго народа, отъ погребаль-

наго перезвона колоколовъ и отъ тихаго,

отдаленнаго церковнаго пѣнія. Спраши-

ваешь мать: «Что это такое?» Слышишь

въ отвѣтъ: «Христа хоронятъ»...

Краткій отвѣтъ потрясаетъ дѣтскую душу.

Христосъ вѣдь есть Богъ, —Боженька, на

языкѣ ребенка. Неужели Боженьку хоро-

нятъ? Неужели Бога погребаютъ? Развѣ

можно, чтобы Его хоронили? Развѣ Богъ

умираетъ?

Страхъ закрадывается въ душу, ужасъ

охватываетъ сердце. Ужъ если Богъ умеръ

и Богъ погребенъ, то что же съ людьми,

съ нами, съ отцомъ и матерью, со всѣми

близкими, со всѣмъ міромъ? Кто же тогда

Властный стоитъ за смертью и позади ея,

и Кто ее посылаетъ? Тупой ужасъ, чув-

ство безсилія, страхъ грядущей гибели и

смутное сознаніе безсмыслицы всего окру-

жающаго, —все это вдругъ какъ-то остро

чувствуется и переживается, хотя и не

ыожетъ быть, по бѣдности языка ребенка,

высказано въ словахъ.

Цѣлый день остаешься въ недоумѣніп,

въ растерянности при мысли, что Бога по-

хоронили.

Но потомъ въ Пасхальную ночь мы иска-

ли Его и находили Его Воскресшаго въ

крестномъ Пасхальномъ ходѣ, мы шли при

мерцающихъ свѣчахъ, въ темнотѣ, въ сы-

рую, холодную полночь, шлп духовно при-

поднятые вмѣстѣ съ народомъ, во главѣ съ

служителями церкви, блистающія ризы ко-

торыхъ впереди мелькали, освѣщаемыя сла-

бымъ мерцаніемъ свѣчей, и напоминали намъ

ангеловъ въ ризахъ блещащихся. Мы пѣли

о томъ, что Воскресеніе Бога ангелы поютъ

на небеси; мы просили себѣ радости и
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счастья —пѣть о томъ-же на землѣ, —мы

пѣли: «Христосъ воскресе!»
Едва, понимая смысдъ этихъ словъ и.

всей этой Пасхальной, безконечно восяѣ-

ваемой нѣснн, мы, однако, смутно чувство-

вали, что она вся —радость, вся — свѣтъ и

отрада, въ противоположность вѣсти о по-

гребенін Христа, мы входили во храмъ въ сія-
эіи несказанной радости, мы говорили и отвѣ-

чали убѣжденно: «Воистину воскресе» и ви-

дѣли, что всѣ кругомъ веселы и счастливы.

Едва понимали мы и службу, но внимали съ

трепетнымъ веселіемъ словамъ пѣснопѣній

и сердцемъ ихъ постигали. «Нынѣ вся

исполнишася свѣта, небо же н земля, и

преисподняя, да нразднуетъ убо міръ весь

возстаніе Христово!» «Сей нареченный и

святый день, единъ субботъ царь и Господь,
праздннковъ праздникъ и торжество есть

торжествъ»...

Въ поздніе годы жизни, перегорѣвъ въ

сомнѣніяхъ, пытливыхъ запросахъ и недо-

умѣніяхъ разума, вдумчивымъ умомъ раз-

бираясь въ неразрѣшимыхъ безъ вѣры

основахъ жизни и въ смыслѣ всего бытія,
читали мы признаніе одного велпкаго ума,

философа-скептика, мыслителя, зачаровав-

шаго, заворожившаго одно время своимъ

словомъ дѣлое поколѣніе современниковъ,

при томъ наиболѣе образованныхъ. Шшетъ
несчастный Ницше: «Слышали ли вы о томъ

безумномъ человѣкѣ, который въ свѣтлый

полдень зажегъ фонарь, выбѣжалъ на ры-

нокъ и непрестанно кричалъ: «Я шцу Бога!»
Всѣ вокругъ него смѣялись и острили. Но
безумный человѣкъ вбѣжалъ въ толпу и,

пронизывая всѣхъ своимъ взглядомъ, вос-

кликнулъ: «Гдѣ Богъ? Я вамъ скажу. Мы
Его убили, — я и вы! мы всѣ убійцы!
Развѣ мы не слыншмъ шума могилыциковъ,

погребающихъ Бога? Развѣ не доносится

до васъ запахъ тлѣнія? И боги истлѣваютъ:

Богъ умеръ! Богъ не воскреснетъ!... И мы

Его убили! Какъ утѣшимся мы, убійцы
изъ убійцъ? Самое могущественное и Свя-
тое Существо, какое только было въ мірѣ,

истекло кровіи подъ нашими ножами».

Скажите, развѣ не сходны переживанія
дѣтства и эти признанія философа? Развѣ

мысль о томъ, что похоронили Бога, пѳ

вызываетъ одинаково ужасъ и смятеніе и

въ дѣтствѣ, на порогѣ сознанія чедовѣче-

скаго, и въ зрѣлые годы, въ его завершеніи?
И блаженъ мыслитель, блаженъ чело-

вѣкъ, который искалъ и находилъ Бога
Воскресшаго и потомъ, посдѣ повторенія
тревогъ и страховъ дѣтской мысли, пере-

живалъ ея чистую, святую радость, радость

воскресенія!
Онъ, слѣдовательно, не остановился на

одномъ пунктѣ, не пошелъ окончательно

назадъ къ затменію духа, что и видѣли

мы на примѣрѣ упомянутаго несчастнаго

философа, а устремился впередъ, къ до-

вершенію и увѣнчанію религіознаго чув-

ства и сознанія.
Да, въ историческомъ фактѣ Воскре-

сенія Христова религіозная истина, откры-

тая человѣку, сказала ему здѣсь на землѣ

послѣдяее слово, закончивъ его увѣреніемъ,

безъ котораго нѣтъ силъ ни мыслить, ніі

действовать, ни жить; увѣреніе это гласить:

«знаемъ, что когда земной нашъ домъ, эта

хижина разрушится, мы имѣемъ отъ Бога
жилище на небесахъ, домъ нерукотворен-

ный, вѣчный» (2 Кор. У, 1).
Не напрасно одинъ изъ вдумчивыхъ, но

еще мало оцѣненныхъ нашихъ писателей,
передъ смертью открылъ именно это мѣсто

изъ посланія апостола Павла къ Коринѳя-

намъ и умеръ, сосредоточивъ мысль и чув-

ство на приведенныхъ великихъ словахъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, съ другой стороны,

далѣе уже не можетъ идти религіозное чув-

ство и самого человѣка. Въ воскресеніи
Христа, какъ Перваго и Единственнаго
Человѣка, показавшаго путь къ небу всякой
плоти, въ воскресенія нашемъ и въ при-

частіи будущей блаженной жизни- поставлена

цѣль бытія, выше которой нѣтъ и не мо-

жетъ быть ничего: безконечная жизнь, без-
конечное развитіе, торжество святости и

добра, независимость отъ усдовій и ограни-

ченій земли, — вѣчная жизнь въ полномъ
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единеніи съ источникомъ всякаго совер-

шенства.

Донынѣ алчу и жажду, тогда же насы-

щуся, внегда явитимися слава Твоя. Здѣсь

покой, здѣсь радость и миръ, здѣсь удо-

влетвореніе всѣмъ религіозиымъ стремле-

ніямъ, отвѣтъ всѣмъ требованіямъ и жела-

ніямъ вѣрующаго сердца.

Оттого-то столь свѣтлымъ является ны-

пѣшній праздникъ, — и какое самое очер-

ствѣлое въ безбожіи или порокѣ сердце не

отзовется внутренно на его свѣтъ? Оттого-
то побѣднымъ кличемъ и бодрымъ при-

зывомъ звучатъ эти два столь мирныхъ

слова: «Христосъ воскресе», и зовугь они

къ борьбѣ со зломъ, въ полной надеждѣ

побѣды, п дѣлаютъ вдвойнѣ преступной вся-

кую позорную предъ нимъ сдачу, всякую

уступку нечистотѣ, лукавству и пороку. И
какъ бы мы ни были преогорчеваемы отъ

сознанія господствующаго вокругъ насъ не-

вѣрія, нечестія, отрпцанія, какимъ бы хо-

лодомъ смерти ни вѣяло отъ жизни, какъ

бы ни печалили насъ признаки и призраки

ея видимаго разложенія, —не станемъ без-
сильно опускать руки, не будемъ прихо-

дить въ отчаяніе! Время, которое назы-

вается всесильнымъ, не въ силахъ, однако,

подавить впечатлѣній дадекаго дѣтства, по-

давить и уничтожить радость вѣры въ

воскресеніе; бодрая радость праздника пзъ

года въ годъ переживается вѣрующими въ

прежней полнотѣ и одухотворенности, и

вѣсть, что вѣщалъ въ свѣтозарную ночь мѵро-

носицамъ блпстающій во гробѣ ангелъ, бле-
щетъ прежнею и никогда неиждиваемою сп-

лою, правдою, яркостью и выразительностью!

Нетлѣненъ человѣческій побѣждающій

духъ; неистребимо и самое тѣло паше, — оно

только преобразуется нѣкогда въ духовное.

Смерти празднуемъ умерщвленіе! Откры-
ты вѣчные и неизсякаемые источники бод-
рости и подвига, энергіи и силъ.

Завѣты служенія добру пріобрѣли въ гла-

захъ людей значеніе вѣчной обязательности и

даже необходимости, наравнѣ съ законами

физической природы, — то значепіе, которое

дано имъ было Творцомъ и Закоподателемъ
изначала.

По слову поэта-христіанина: «То, что

прежде было въ насъ лишь чувствомъ ' и

преданьемъ, теперь, какъ кованой броней,

закрѣплено сознаньемъ».

Требованія долга стали ясны, Еластны,

обязательны и закрѣплены въ примѣрѣ

Того, Кто пзрекъ Свое слово исполненнаго

долга, Свое Божественное: «Совершишася».
Побѣда не только возможна, но она разъ-

навсегда уже одержана Тѣмъ, Кто сказала

«Дерзайте, Азъ побѣдихъ міръ». Повто-
ряемъ, — отселѣ нѣтъ и не должно быть
уступки этому ыіру, сдѣлокъ съ совѣстью п

жизныо, пѣтъ отступленія отъ добра и свѣта.

Другъ друга обымемъ въ день Воскре-
сенія, просвѣтнмся торжествомъ, и нена-

видящимъ насъ простимъ вся воскресе-

ніемъ, всѣмъ скажемъ: братіе... И въ этой

вѣрѣ, и въ этомъ побѣдномъ торжествѣ

добра, и въ этомъ забвеніи старыхъ опш-

бокъ и прошеніи прежнихъ грѣховъ мы

находимъ для себя вѣчно новые и живые

родники жизни, мира, счастья и спасенія.
А за этою землею видимъ вѣчзый градъ

и домъ небесный, куда Предтечею вниде

о насъ Христосъ. Его уже видѣлъ въ чуд-

номъ откровеніи и о Немъ намъ повѣдалъ

Святой Тайнозритель: «И вознесь меня

ангелъ, говоритъ онъ, на великую и высо-

кую гору, и показалъ мнѣ великій городъ,

святой Іерусалнмъ, который нпсходилъ съ

неба, отъ Бога. Онъ имѣетъ славу Божію.
Свѣтило его подобно дратоцѣннѣйшему

камню. Онъ пмѣетъ высокую стѣну и двѣ-

надцать воротъ н на нихъ двѣнадцать ан-

геловъ» (Апокал. XXI гл.). Кто проведетъ

насъ въ этотъ градъ Божій, за эти стѣны,

чтобы мы не были остановлены стрегущими

ангелами, —проведетъ безопасно мимосмерти

второй, мимо геенпы и ада?
Только Онъ, Христосъ Воскресшій, Хри-

стосъ —Побѣдитель смерти и ада, разру-

шившій вереи вѣчныя! «Ей, гряди скоро.

Аминь. Ей, гряди, Воскреспгій Господи
Іисусе! » Амннь.

ИротоіереГі Іоаннъ Восторговъ.
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УРОКЪ СЪ . НЕБА.

(Изъ дневника епископа).

Наконецъ-то православная Русь дожда-

лась столь желаннаго и давно ожидаемаго

дня, когда отъ всего, любовью къ Родинѣ

пламенѣющаго сердца можетъ воскликнуть

къ великому печальнику православія и род-

ной Руси: «Святителю отче Ермогене : ) ;

моли Бога о насъ!»
Нигдѣ, ни въ одной странѣ въ мірѣ, съ

той поры, какъ 1600 лѣтъ назадъ Великій
Константинъ провозгласилъ въ Миланѣ свой
достопамятный эдиктъ о свободѣ христиан-

ской вѣры, —нигдѣ святая вѣра православ-

ная не имѣла такой жизненной, можно ска-

зать, животворной связи съ жизнью души

народной, какъ у насъ на Руси. Наша
русская исторія во многомъ напоминаетъ

исторію еврейскаго народа: исторія Церкви
и промысла Божія въ дѣлѣ нашего спасенія
тѣсно сплетается съ исторіей народа, такъ,

что исторія Божія домостроительства есть

какъ бы душа, а исторія народа —тЬло...
Смотрите: Церковь православная воспріяла
нашъ народъ въ его младенчествѣ, она вос-

питала его душу въ святыхъ идеалахъ

Христова ученія, она дала ему и просвѣ-

щеніе и все, что па Западѣ припято пазы-

вать культурою,— я разумѣю духовную, а

не утилитарную культуру, —Церковь обере-
гала его отъ всякихъ покушеній внѣшнихъ

враговъ, она же охраняла душу его отъ

покушеній гордыхъ владыкъ Рима, да и

теперь она и— увы —почти только она одна

') Святѣишш патріархъ подписывалъ свое
имя не Гермогенъ, а Ермогенъ, почему Святѣй-

шіГі Сѵнодъ и принялъ въ службѣ ему это на-
чертаніе имени: Ермогенъ. ІІрославлепіе свя-
тителя назначено на 12-е мая: знаменательно,
что это депь памяти и друга его, сотрудника
въ подвигахъ защиты Церкви и Отечества—
преподобнаго Діонпсія, архимандрита Свято-
Троицкой Сергіевы лавры. Обитель преподоб-
наго Сергія, такимъ образомъ, будетъ праздно-
вать память святыхъ друзей совмѣстно. Міръ,
признавая ихъ заслуги предъ Отечеством!,, хо-
четъ ставить имъ мірской памятшікъ вмѣстѣ,

а св. Церковь, какъ бы по внудіеиію Божію,
соединяете ихъ память въ одно число, ибо при
избранін числа никому и на мысль не прихо-
дило такое совпадете...

отстаиваетъ святыню его завѣтовъ отъ вся-

кихъ сумасбродныхъ сектъ и ересей...

Мы переживаемъ время борьбы за всѣ

святыни народнаго сердца, и вотъ, судьбами
Божіими, съ высоты небесной, изъ глубины
вѣковъ минувшнхъ, всталъ предъ нами,

какъ свѣтлый вождь съ жезломъ патріар-
шескимъ, въ вѣнцѣ мученичества, великій
святитель древней Руси, славный адамантъ,

крѣпкій столпъ непоколебимый, святѣйшій

патріархъ Ермогенъ... Встаетъ онъ во всемъ

величіи славы небесной, какъ угодникъ Бо-
жій, въ чудесахъ Богомъ прославляемый,

встаетъ, чтобы сказать намъ: православные

русскіе люди! Не унывайте, не смущайтесь
тою духовною смутою, какою окутываетъ

вась духъ вѣка сего антихристіанскаго:
Іисусъ Христосъ вчера и днесь Той же и

во вѣки! Взирайте на скончаніе моего жи-

тельства и подражайте вѣрѣ моей! Я вѣ-

ровалъ въ непобѣдимую силу нашего свя-

того нравославія, нашей Церкви святой вѣ-

ровалъ, за вѣру пострадалъ и мученически

скончался: и побѣдилъ! Вѣрьте и вы, не-

боязненно исповѣдуйте истину Христову,
и вы побѣдите... Вѣдайте, что всѣ мы,

ваши духовные предки, всѣ святые Божін,
за православіе крѣпко стоявшіе, — съ вами;
съ вами и я, смиренный Ермогенъ, вашъ

вождь и заступникъ предъ Богомъ!
Знаютъ нанш заклятые враги, въ чемъ

сила Руси святой, и всѣми силами подка-

пываются подъ святую Церковь православ-

ную. Вѣра православная есть душа души

народной и вотъ эту-то душу они и ста-

раются убить въ нашемъ народѣ. Но наши

«небесные сродники» — святые угодники,

родные намъ не только по духу, по вѣрѣ,

но и по плоти, всегда стоятъ на стражѣ

и всегда готовы намъ на помощь и отъ

насъ зависитъ, —принять или оттолкнуть эту

помощь. Повторяю: особенно это ощутительно

въ наше скорбное, смутное время. Въ те-

чете десяти —только десяти лѣтъ, со дня

Саровскихъ торжествъ, Господь прославилъ,

т. е. послалъ намъ на помощь, преподоб-
наго Серафима, святителя Іоасафа, а нынѣ

чудесными знаменіями прославляетъ патрі-
арха Ермогена. Кромѣ того, возстановлено
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чествованіе памяти преподобной княгини

Анны Кашинской и нреподобнаго Евфро-

сина Синеозерскаго. Я уже писалъ, что въ

Святѣйшемъ СунодѢ идетъ дѣло о просла-

влены святителя Питирима Тамбовскаго.
Видно —велики опасности грозятъ Церкви

Божіей, когда является толикъ облакъ

свидѣтелей ея истины, Божіихъ угод-

никовъ и притомъ облеченныхъ чудес-

ными знаменіями... Но если такъ, а въ

этомъ не можетъ быть сомнѣнія, то и мы

должны проснуться отъ того нечувствія,

той холодности —хуже, чѣмъ холодности къ

родной вѣрѣ, которая такъ обуяла насъ въ

послѣдніе годы, подъ вліяніемъ новыхъ,

разрушнтельныхъ вѣяній... Да, пора про-

снуться! Насъ будятъ угодники Божіи!

Горе намъ будетъ, если мы не проснемся,

если цѣлымъ сердцемъ не откликнемся на

ихъ призывающій къ покаянію гласъ!

Вотъ, думаю я, смыслъ того голоса съ

неба, который вотъ уже десять лѣтъ и

даже больше раздается въ нашей совѣсти,

раздается въ нашей Церкви православной.

Этотъ голосъ обращенъ первѣе всего къ

намъ, пастырямъ Церкви. Мы должны быть

его истолкователями. Мы прежде всего

должны воспринять его въ свою душу, въ

свое сердце. Намъ болѣе, чѣмъ кому-либо,
грѣшно не понимать «знаменій времени».

А знаменія грозныя... Я не разъ говорплъ

о нихъ, раскрывая язвы современной жизни.

Но это еще знаменія только отрицательныя.

Но есть и положительныя —это вотъ чу-

деса, совершающіяся у гробовъ святыхъ

Божіихъ. Безъ нужды Богъ чудесъ не

творитъ. Онъ творптъ нхъ лишь тогда,

когда нужно укрѣпить сдабѣющую вѣру.

И если чудеса учащаются, то значить сла-

беющая вѣра нуждается въ подкрѣпленіи —

не въ тѣхъ. кто своею вѣрою прпвлекаетъ

чудеса, но — и главнымъ образомъ —въ тѣхъ,

которые охладѣли въ вѣрѣ. Пастыри Цер-

кви! Будите вѣру въ дремлющихъ право-

славныхъ, возжигайте ее въ тѣхъ, въ комъ

она погасла. А это возможно только при

усдовіи, если въ самихъ себѣ будемъ воз-

грѣвать даръ Божій, живущій въ насъ, по

слову Апостола, возложеніемъ рукъ преем-

никовъ Апостольскихъ, Чѣмъ возжигать?

Глубокимъ сознаніемъ своей немощп, сво-

его духовнаго убожества, смиренною жа-

лобою на себя предъ милосердымъ Госпо-

домъ, общеніемъ съ Нимъ въ святѣйшемъ

Таинствѣ Евхаристіи, смиренпымъ испол-

неніемъ заповѣдей Господнихъ, и нако-

нецъ, —живымъ, постояннымъ сознаніемъ

близости суда Божія надъ грѣшниками, отъ

нихже первый есть каждый изъ насъ. Кто

знаетъ, что грядетъ на грѣшный родъ люд-

ской и грядетъ, можетъ быть, уже скоро-

скоро?... Если не на весь міръ, то на нашу

грѣшную Русь? Если не на всю Русь, то

на тѣхъ, кто является болѣе за нее отвѣт-

ственнымъ предъ Богомъ? А кто —какъ

не мы?!

Простите мнѣ, отцы и братія! Я не

разъ писалъ и не перестану писать, не

перестану кричать, что не всѣ мы —о какъ

далеко не всѣ —стоимъ на правомъ жизнен-

номъ пути! Мы вотъ все толкуемъ о жа-

лованья, объ обезпеченіи... Да развѣ мы

не видпмъ, къ чему дѣло идетъ? Еще такъ

недавно въ нашемъ законосовѣщательномъ

учреждении такъ называемые якобы «луч-

шіе люди» отказали въ путевыхъ издерж-

кахъ священникамъ, церковного властію

нзбраннымъ и посвященнымъ, на проѣздъ

за десятокъ тысячъ верстъ, туда, гдѣ не-

кому совершить крещеніе, причастить боль-

ного, йа одрѣ смерти лежащаго, отказали

подъ постыдно- лицемѣрнымъ предлогомъ,

якобы сіи пастыри не отвѣчаготъ своему

назначенію... Да развѣ сіи господа призваны

экзаменовать пастырей? Развѣ они лучше

святителей, властей церковныхъ, понимаютъ:

кто достоинъ, кто недостоинъ?.. Это —наши

кадеки-то, враги Церкви, судьи въ такомъ

дѣлѣ?..

Такъ вотъ, добрые работники на нивѣ

Божіей, и судите: можно ли разсчитывать

на так нхъ «законосовѣіцателей», чтобы они

дали вамъ жалованье!.. Правда, они соста-

вили въ своихъ «фракціяхъ» —фу, и не,
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выговоришь, какое нехорошее слово!
проекта обезпеченія духовенства, но подъ

условіемъ, чтобъ прнходъ былъ организо-

ванъ такъ, какъ имъ это будетъ угодно,

а не такъ, какъ повелѣвахота каноны цер-

ковные. А это значить: разрушить весь

православный строй нашей церковной жизни.

Вотъ какою цѣною они предлагаютъ вамъ

жалованье! Да вѣдь это воистину медъ,

медомъ помазанный! Это —покушепіе на

самую Церковь! Ея порабощеніе! Нѣтъ, та-

кія преддоженія можно назвать предатель-

скими. Тяжкій грѣхъ былъ бы, если бы мы

дали согласіе на нихъ. Нѣтъ, ужъ лучше

«страдать съ народомъ Божіимъ, нежели

царствовать съ египтянами!»
Но все это я говорю къ тому, что всѣ

обстоятельства какъ бы указуютъ намъ,

что нѣтъ у насъ надежды кромѣ Господа
Бога, что пора наконецъ намъ увѣровать

въ слово Его непреложное: ищите прежде
царствія Божія и правды его, и сія вся

приложатся вамъ. Вѣдь Онъ видитъ все

тяжелое положеніе наше какъ въ отноше-

ніп нашихъ нуждъ земныхъ, такъ п въ

отношеніи великой тяготы служенія нашего

пастырскаго: сколько у насъ враговъ! Какъ
они хитры, лукавы! Какъ они вводятъ въ

заблуждение нашихъ друзей даже! Приведу
послѣдній прпмѣръ: въ нѣсколышхъ патріо-
тическихъ газетахъ появилось ошеломляю-

щее извѣстіе, будто въ Енисейской епархіи
покончили самоубійствомъ 6 священниковъ!
На повѣрку оказывается, что извѣстіе это

пустила въ ходъ іудейская «Сибирская
Жизнь», что изъ G два случая не само-

убійства, а убійства, что въ течепін по-

слѣдняго года было только два случая, а

остальные два —начиная съ 1891 года по

сіе время, на протяженіи 22 лѣтъ... А благо-
желательная къ Церкви газета, попавшись

на удочку, уже дѣлаетъ выводы: какое у

насъ духовенство, какіе «у Восторгова кур-

систы!» — и такимъ образомъ помогаетъ кле-

ветникамъ взводить на насъ клеветы...

Чѣмъ ограждать себя отъ такихъ поху-

леній? Да всего лучше всепрощеніемъ!

Вспомните, что преподобный Іоаипъ Лѣст-

вичникъ заповѣдуетъ монаху: «пей поруга-

ніе какъ воду живую!» Въ наше, особенно
въ наше тяжелое для Церкви время при-

кладно и іереямъ Божіимъ «пить» это но-

ругаиіе безмолвно: есть Судія на небѣ, Онъ I
и разсудитъ! Господь сказалъ: аще Пене I
изгнагиа, и васъ ижденутъ , аще Мое сло-

во соблюдоіиа, и ваше соблюдут?,. Если |
только и слышишь поруганіе Его святаго

имени, издѣвательства надъ Его невѣстой—

Церковію святой, то что дивнаго, если по-

носятъ и наше званіе, если и на Пасъ кле-

вещугь, взводятъ небылицы? Вотъ была
бы бѣда, вотъ когда не было бы ни въ

чемъ для насъ ни угішіенія, ни оправда-

нія, если бы на дѣлѣ были поводы къ та-

кому поношенію. А если па насъ взво-

дятъ неправду, то — блажени есте, егда
поносятъ васъ, рече Господь.

Всякій пастырь есть подвнжникъ, есть

крестоносецъ. Не напрасно онъ носитъ

крестъ на персяхъ: это символъ его испо-

вѣданія, его подвига. Не напрасно дано

это святое знаменіе на перси всѣхъ іере-
евъ именно въ наше время: нынѣ служе-

ніе пастырское не можетъ не быть подви-

гомъ крестнымъ, если пастырь не захочетъ

быть наемникомъ и если нонесетъ свой крестъ

изъ любви къ Тому, Кто наложилъ его. Не
напрасно Господь и воздвигаетъ въ наши

дни изъ вѣковъ минувшихъ такихъ вотъ J
нодвижнпковъ-пастырей, какими были Пит- |
римъ Тамбовскій, Іоасафъ Бѣлгородскій, а

наипаче— исповѣдникъ и священномучешшъ |

за Отечество — ІІатріархъ Ермогенъ. Въ
этомъ и утѣшеніе наше и поученіе! Утй
шеніе, ибо мы не одиноки, мы не поки-

нуты, съ нами незримо святые наши за-
ступники и за Русь нашу предъ Богомъ
печальники, а стало быть, и за насъ грѣш-

ныхъ. ІІоученіе: то ли еще тернимъ мы,
что терпѣли они, что терпѣлъ великій свя-
титель Ермогенъ! Его въ сырой подвалъ
заключили, голодомъ заморили, а мы еще-'

слава Богу —въ свонхъ жилшцахъ оонта -

емъ, еще хлѣбъ насущный имѣемъ. Еадг
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пимъ всячески иэдѣвадись, всякую пакость

причинить старались, а- мы — какъ никакъ

пока еще подъ защитою законовъ живемъ...

А если и приходится нѣкое безчестіе по-

нести, то Богъ попускаетъ сіе въ мѣру

немощи нашей и помогаете въ подвигѣ, а

между тѣмъ мы становимся причастниками

скорбей святыхъ Божіихъ и слѣдовательно —

участниками ихъ небесной награды: радуй-
теся, гдаголетъ Господь, и веселитеся, яко

мзда ваша многа на небесѣхъ...

А вы, міряне, крѣпче держитесь завѣ-

товъ матери Церкви православной. Во смире-

ны сердца старайтесь исполнять заповѣди

Христовы, по слову Его: да не увѣсть шуйца,

что творить десница твоя. Помните, что

добро, сдѣланное на показъ, чтобы люди

его видѣли, не есть добро въ очахъ Божіихъ.

Таішмъ добромъ хвалятся всѣ сектанты

н за такое добро воспріемлюгь мзду свою,

лишаясь награды на небесахъ. Если види-

те немощи и недостатки пастырей, то по-

кройте нхъ любовію, да п Богъ покроетъ

грЬхи ваши. Не подражайте среднему сыну

Ноя: какъ ни больно на душѣ видѣть въ

пастыряхъ такія немощи, но кто безъ
грѣха? Пастыря врагъ искушаетъ больше,
чѣмъ пасомаго, ибо пастырь идти долженъ

впереди пасомыхъ и указывать имъ путь

къ небу. Если можете, не нарушая мира,

постарайтесь любовью воздѣйствовать на

пастыря, на его совѣсть... Не выносите на

улицу, въ газеты, недостатковъ духовен-

ства: если ревность о славѣ Божіей тре-

буетъ обличенія кого-либо изъ пастырей,

то повѣдайте архипастырю, повѣдайте въ

духѣ любви къ немощному, не изъ-за угла,

не анонимами, а прямо, лпцомъ къ лицу...

Нзъ газетныхъ обличеній ничего, кромѣ

соблазна, не выйдетъ... Вѣдь въ общемъ-то

наше духовенство все же выше по нрав-

ственности, чѣмъ въ общеыъ же міряне.

Вѣдь и они —не ангелы, и съ ними бы-

ваютъ искушенія... А тебя, овца словесная,

кто призвалъ быть судіею твоего пастыря?

У него есть судья —архіерей и сего доволь-

но- Ужели іудеи и іудействующіе редак-

торы разішхъ лѣвыхъ листковъ могутъ

быть безйристрастными судіями въ дѣлѣ

пастырства? Да они рады бываютъ облить

помоями не только немощнаго пастыря, но

будь хоть о. Іоаннъ Кронштадтскій и того

готовы обезчестить... И съ такими-то госпо-

дами не грѣшно ли имѣть дѣло православ-

нымъ людямъ?

О, какое тяжелое время мы переживаемъ!

Тысячу разъ повторяешь это слово и все

не выскажешь того горя, которое накипѣ-

ло въ душѣ! Куда ни оглянись' — вездѣ все

немощи, все пороки, всѣ судятъ и осужда-

ютъ другъ друга, а кто чисть отъ скверны,

по слову Писанія? Кто изъ васъ безъ грѣ-

ха — первый брось камень на служителя

Церкви, на своего собрата ближняго-міря-
нина! И если Самъ Безгрѣшный Господь,

прежде Своего суда, не сдѣлалъ сего по

вызову фарисеевъ, то не будьте же фари-

сеями, загляните въ свою совѣсть, лучше

вздохните къ Богу о своихъ грѣхахъ и

возблагодарите Его милосердіе къ намъ

грѣшнымъ, что не поставили Онъ благодат-

ной силы таинствъ церковныхъ въ зависи-

мость отъ достоинства пли недостоинства со-

вершающего ихъ служителя Церкви Своей.

Богу прежде всего нужно наше смиренное

сердце, а не фарисейская добродѣтель;

есть смиренная добродѣтель —Онъ ее пріе-

мдетъ яко злато мытарево, и вздохъ по-

каянный Ему дороже жертвъ и овновъ туч-

ныхъ, а нѣтъ смиренія —всуе всѣ подвиги,

всѣ твои добродѣтели!

Такъ жили, такъ учили наши великіе

подвижники смиренія, особенно тѣ, конхъ

Господь прославляетъ въ наше грѣшное,

гордое время, Достойно вниманія, что

именно смиреннѣйшнхъ угодниковъ Своихъ
являетъ Господь въ наши дни. Именно

такими были: Ѳеодосій Черниговскій, Іоасафъ

Бѣлгородскій, Нитирнмъ Тамбовскій, Сера-

фимъ Саровсшй, да и святитель Ермогенъ

являлъ во всемъ величіи свое смиреніе въ

подвалѣ Чудова монастыря. Будемъ же

взирать на эту жемчужину духовную, име-

нуемую смиреніемъ, въ сихъ святыхъ Бо-
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жінхъ и учиться подражать сей добродѣ-

тели. Ока не требуётъ ни богатства, ни

способностей, ни тѣлесныхъ подвиговъ:

смщихся, говорить царь Давидъ, и спасе

мл Господь. Богъ не взыщетъ милостыни

отъ нищаго, не взыщетъ поста строгаго

отъ болящаго, не потребуетъ поклоновъ и

другихъ подвиговъ отъ немощнаго, а сми-

ренія отъ всѣхъ потребуетъ безусловно!
А есть ли это ыытарево злато у того,

кто осуждаетъ ближняго, кто выноситъ чу-

жіе грѣхи на улицу?...
Да, много грѣховъ скопилось на русской

душѣ. Но тяжелѣе всѣхъ — грѣхъ гордости,

пренебреженія къ завѣтамъ родной Церкви,

грѣхъ взаимиаго осужденія. Всѣ мы зара-

жены въ большей пли меньшей степени

этимъ грѣхомъ. Всѣ повинны въ немъ.

Да еще и сознать его не хотимъ: все

оправдываемся, ссылаясь на свою якобы
ревность о чистотѣ нравовъ, о пользахъ

Церкви, или же прикрываясь сожалѣніемъ

о печальномъ положеніи дѣлъ... А того не

спросимъ: наше ли это дѣло-то? А между

тѣмъ грѣхь осужденія отннмаетъ цѣну и

у того малаго добра, какое, намъ кажется,

мы еще творимъ. Вотъ отчего и бѣд-

с-твуетъ наша Русская земля. Оттого и сму-

ты, и ереси, и расколы, и раздоры... Вся-
кому хочется выставить свое «я» впередъ,

перевести эту букву съ сдавяно-русскаго

«я» на «азъ»... Хотя въ другихъ случаяхъ

мы славянскаго-то языка н недолюбливаемъ.

Православные Русскіе люди! Пожалѣемъ

нашу матушку Русь: видите—ее жалѣютъ

и родные намъ святые угодники Божіи, ее

не забылъ еще и Господь... Пожалѣемъ

себя, своихъ дѣтей, свои будущія поколѣнія.

Познаемъ свой господственный грѣхъ, сми-

римся предъ Богомъ, смиримся другъ лредъ

другомъ, смиримся и примиримся, и будемъ
чистосердечно каяться въ своихъ грѣхахъ

и за себя, и за другъ друга, любовію

покрывая другъ друга. Этому поучаютъ

насъновопрославляемые Богомъ святители —

заступники предъ Богомъ за Русь Право-

славную...

О! Святителіе Христовы, столпы Церкви

непоколебимые, заступники Руси нашей не-

преоборимые! Сбились мы съ путей, вами

завѣщанныхъ, уклонились съ путей запо-

вѣдей Божіихъ. Не покиньте насъ блу-
ждающихъ, прострите руку помощи, по-

ставьте на вѣрпыя стези, освятите сіи стези

свѣтомъ той благодати, которая просвѣщаетъ

и освящаетъ всякаго человѣка! Спасите
Русь, не дайте ей погибнуть во мракѣ

современныхъ мудрованій: ваша молитва

крѣпка у Бога!..
Епнсконъ Ніконъ.

— — ,

Тріодь Цвѣтная— пѣснь милующей и
торжествующей любви *)•

П.

Служба Св, Пасхи.

(Чтепіе, предложенное въ залѣ Общества Ре.іи-
гіозно - нравственнаго просвѣщепія^ въ духѣ
православной Церкви на Стремянной 2 апрѣда

1913 года).

«Послѣ Пасхальной службы, въ образцах^

творчества человѣческаго, говоритъ пре-

освященный Филаретъ, архіепископъ Чер-

ниговскій, нельзя найти пѣсни болѣе пол-

ной чувствованіями, столько же живыми,

сколько и высокими, восторгами святыми и

истинно неземными. Пасхальная служба-
торжество неба и земли. Это звучная и

сладкая гармонія гласовъ —сердца, полнаго

живѣйшею радостію о побѣдителѣ смерти

и ада. Пасха — торжество торжествъ и

пѣснь Пасхѣ —изъ праздниковъ праздникъ

душѣ» 2 ). Если мы обратимся къ истори-

ческому изученію самого порядка пли чина

Пасхальнаго богослуженія, то и онъ въ

своихъ составныхъ, въ высшей степени

сложныхъ частяхъ, является богослуженіемъ

исключителънымъ, мало похожимъ на всѣ

другія богослуженія церковнаго года и

') Окончаніе. См. № 14 «Церк. Вѣд.» с. г.
') Историческій обзоръ пѣспопѣвдевъ и пѣспо-

пѣнія греческой церкви стр. 279, Чернит. 1864 г.
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въ высокой степени назидательнымъ. Чув-
ствуется, при разсмотрѣніи этого торже-

ственная) богослуженія, что въ немъ сохра-

нился до нашихъ дней остатокъ глубокой
хрнстіанской древности, что этотъ чинъ

сложился въ иныхъ условіяхъ жизни Цер-

кви Христовой, чѣмъ тѣ, съ какими явился

въ нашу богослужебную практику иынѣ дѣй-

ствующій у насъ Іерусалимскій уставъ,

и что подробности этого чина для яснаго

ихъ пониманія требуютъ отъ насъ слож-

ныхъ и многостороннихъ историческихъ

справокъ и объясненій.

Пасхальная служба начинается, по нынѣ

принятому у насъ Типикону, вечернею,

соединенною съ литургіею святого Василія
Великаго, въ великую субботу. О воскресеніи

Господа Святая Церковь громко возвѣщаетъ

молящимся въ стихирахъ на «Господи воз-

звахъ»: «Обыдите, людіе, Сіонъ и обымите
его и дадите славу въ немъ воскресшему

изъ мертвыхъъ ... «Пріидите, людіе. воспоимъ

и поклонимся Христу, славяще Ею изъ

мертвыхъ воскресеніеъ ... «Страстію Твоею,

Христе, отъ страстей свободихомся и вос-

кресеніемъ Твоимъ изъ истлѣнія изба-

тхомсяъ... Въ «иныхъ» стихирахъ хотя вос-

поминается, с-ошествіе Господа во адъ, но

всѣ онѣ заключаются слѣдующпми словами,

относящимися къ празднуемому воскресе-

нію: «Слава, Господи, кресту Твоему и вос-

кресенію Твоему », пли: чвоскресеніемъ да-

рова намъ животъ вѣчный *).
О воскресеніи изъ мертвыхъ нашего

Спасителя говорится въ апостольскомъ чте-

ніп въ словахъ. «Вѣдяще, яко Хрпстосъ
воста изъ мертвыхъ, ктомѵ уже не уми-

раетъ, смерть Ему, ктому не обладаетъ», въ

аллилуарномъ припѣвѣ послѣ апостола: «Вос-
кресни, Боже, суди земли, яко Ты наслѣ-

диши во всѣхъ языцѣхъ», въ стихахъ къ

нему, хотя и не содержащихся въ нашихъ

богослужебныхъ книгахъ, но имѣющихся

въ нотныхъ изложеніяхъ и поемыхъ въ

болышінствѣ городскихъ храмовъ: «Ангелъ

Тріодь ностная л. 477.

вопіяше», «Христосъ новая пасха» и «Те-
чаху жены», въ евангеліии въ причастномъ

стихѣ: «Воста, яко спя Господь и воскресе

спасаяй насъ» *).
Если мы отъ нашего Типикона обратимся

къ современной практикѣ всего православ-

наго Востока и къ Типику Великой Кон-

стантинопольской церкви, то зз,ѣсь мы уви-

димъ уже съ большею ясностію, что торже-

ственный пасхальный характеръ вечерней

великосубботней службы внѣ всякаіо со-

мнѣнія. Стихъ: «Воскресни, Боже, суди

земли» на гласъ седьмой начинаете пѣть

въ алтарѣ священникъ, при чемъ, имѣя въ

рукахъ корзину, наполненную дафнами и

живыми цвѣтами, разбрасываетъ ихъ по

всему храму съ привѣтствіемъ къ народу:

«Христосъ воскресе» и съ отвѣтомъ на него:

«Воистину воскресе» 2 ). Въ это время на

колокольнѣ храма производится торжествен-

ный трезвонъ «во вся кампаны», а также

въ била и клепала и древа тяжкая. Царскія
двери во всѣхъ алтаряхъ отворяются и

остаются отверстыми уже на всю пасхаль-

ную недѣлю. Икону «Унынія» или «Поло-
женія во гробъ Спасителя», лежащую на

аналоѣ на срединѣ храма, екклисіархъ за-

мѣняетъ иконою воскресенія. Вся служба

великосубботняя на Востокѣ именуется

нынѣ: «*] тгрштт] аѵаотаоц» — « первое воскресе-

ніеъ.
Но какъ ни ясенъ торжественный харак-

теръ великосубботней вечерней службы
изъ нашихъ обрядовъ, включая сюда и

перемѣну священнослужителями облаченій

багряныхъ (не траурныхъ) на бѣлыя и особен-

но изъ священныхъ пѣснопѣній этого дня,

тѣмъ не менѣе среди нашихъ пастырей, даже

и серьезно интересующихся нашимъ богослу-
женіемъ, но слѣпо прпверженныхъ уста-

новившейся практикѣ и не желающпхъ

слѣдовать прямому предписание нашего дѣй-

ствующаго Типикона, раздается неоснова-

') Тріодь Постная л. 496.
3 ) Тотаѵібѵ T?js MefaXi;; 'ЕггЩЛок- 'Еѵ Кшѵзт. о гХ

382: Тнпикъ церковный (болгарскіГг) въ Коц-
стантішополѣ 1853 г. стр. 294.
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тельная жалоба на «логическую непосдѣдо-

вательность въ богослуженіи великой суб-
боты, ослабляющую и разрушающую то

молитвенное настроеніе, которое создается

въ душѣ молящихся предшествующими служ-

бам!» а). 0. А. Н. Антоновъ, печатно

высказавшій такое сужденіе объ этой един-

ственной въ своемъ родѣ службѣ нашего

дерковнаго года, несомненно унустилъ изъ

инимянія прямое указаніе нашего Типико-

на, 2) въ которомъ говорится ясно, что на

утреннемъ богосдуженіи, нослѣ ведикаго

славословія. при пѣніи Трпсвятого, «прихо-

дитъ игуменъ предъ святыя царскгя двери,

и ту стоитъ, ожидая конца Трисвятого по-

слѣдняго. Сему же кончану бывшу, вхо-

дить настоятель со Еваніеліемъ въ цар-

скія двери и подагаетъ Евангеліе на пре-

столѣ, плащаницу же на уготованнѣ

столѣ во образъ гроба » 3 ). Иными сло-

вами говоря, св. плащаница, послпъ этою

выноса, скрывается отъ взоровъ моля-

щихся въ алтарѣ и на срединѣ хра-

ма бодѣе уже не полагается. Такъ это,

действительно, и практикуется на всемъ

православномъ Востокѣ, гдѣ св. плаща-

ница не лежитъ открытою для народа въ

теченіе великосубботняго вечерняго бого-
служенія, а потому но читаются за нею и

«Дѣянія Апостольскія». Имѣя же въ виду

установившуюся у насъ практику, поелѣ

входа съ плащаницею не входить священ-

нику въ алтарь, вопреки Устава, а полагать

плащаницу снова среди народа «на угото-

ваннѣ столѣ во образъ гроба», куда она и

износится за вечернею въ великую пят-

ницу и гдѣ она лежитъ по причи-

намъ житейскимъ и экономического свой-

ства, до начала пасхальной утрени о. Ан-
тоновъ въ пѣснопѣніяхъ на велико-

субботней литургіи: «Да молчитъ всякая

плоть человѣча» и «Не рыдай Мене, Мати»,

') Богослуж. великой субботы стр. 7.
'') Наша Двѣтная (постная тожъ) Тріодь со-

вершенно не знаетъ обычая выноса плащаницы
и говорите въ данпомъ случаѣ лишь о выносѣ

сиященникомъ евангелія, л. 475 об.
3 ) Тішпконъ л. 656 об. М. 1885 г.

и— « въ присутствіи плащаницы посреди ;

церкви и въ чтеніи «Дѣяній Апостольскихъ,

словно надъ покоящимся во гробѣ» усма-

триваетъ «диссонансъ» и даже «противо- |

рѣчіе». Въ горячемъ желаніи придать на-

шему величественно-торжественному велико- |

субботнему богослуженію свою и, скажемъ |
прямо, своеобразную «логическую послѣдо- 1
вательность», о. Антоновъ, оставивъ стихиры |
на «Господи воззвахъ» на своемъ мѣсгЬ, j

предлагаешь перестроить всю эту службу по

его личному вкусу. «Оставивъ богослу- !
женіе великой субботы сплошь и до кон- !

ца (sic) звучать погребальными словами j

и мелодіями, а всю церковную обстановку

оставивъ въ траурномъ покровѣ — воз- |
можно было бы, говоритъ онъ 1), пѣснь: |

«Воскресни, Боже», съ которой никакъ не [

можетъ разстаться наше музыкальное чув-

ство (только-то?), и чтеніе евангедія о во-

скресеиіи Спасителя перенестина полунощ-

ницу «свѣтлой ночи», предваривъ ими

крестный ходъ. Отъ такой вполнѣ возмож-

ной (будто-бы?), съ точки зрѣнія историче- !
скаго развитія богослуженія, перемѣны на- :

ше Пасхальное богослуженіе нисколько но |
потеряло бы въ своихъ достоинствахъ, но |

еще болѣе выиграло бы, пріобрѣтя большую
выразительногть и назидательность» х ). 0.
Антоновъ смѣло утверждаетъ, что даже са-

мое «чтеніе евангелія за литургіей надо ;

считать непоследовательностью, ибо въ то >

время какъ Божественное Слово «запечатало і

свои уста», не могло раздаваться его Бо- і

жественнаго ученія на земдѣ» 2 ), и поэто- |

му рекомендуетъ великосубботнюю литургію |

оставить совершенно безъ евангельскаго ;

чтенія.
Если бы мы слѣдовали безпощадной «ю- ,

гикѣ» о. Антонова, то намъ пришлось бы
воскресныя стихиры на «Господи воззвахъ»

и иричастенъ, трактующіе о воскресенііі,
тоже выкинуть изъ великосубботней служ-

d ) Св. А. Антоновъ. «Богослуженіе Великой
субботы» (къ вопросу церковной реформы). Ох-
тискъ изъ журпала «Странникъ» стр. 1—2.

3 ) Тамъ-же стр. 6.
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бы. Греческій Типикъ долженъ былъ бы уни-

чтожить изъ нея всю обрядность «перваго

воскресенія» и воскресный отпустъ въ

концѣ литургіи. Но, слѣдуя доброму совѣ-

ту о. Антонова, есіи мы рѣшимся вдумчи-

во и серьезно вникать во всѣ подробности

богослуженія великосубботней службы и ея

цсторическія основы, то мы никоимъ обра-

зомъ уже не сможемъ исключить, напримѣръ,

евангельскаго чтенія изъ этой литургія.

0. Антонову извѣстно, что съ великосуб-

ботнимъ вечернимъ богослуженіемъ соеди-

нялся въ древности чинъ крещенія огла-

шенныхъ 1), совершавшійся во время чте-

нія, и доселѣ сохраняющихся въ нашей

лрактикѣ 15 паремій, вмѣсто кои хъ совре-

менный Тиннконъ Великой Христовой

Церкви, за отсутствіемъ оглашенныхъ, ука-

зываете читать только три пареміи 2).
Впрочемъ, и древняя византійская богослу-

жебная практика допускала при подобныхъ

обстоятельетвахъ, т. е. въ виду малого

количества крещаемыхъ, сокращеніе числа

паремій — поелѣ восьмой прямо читали

пятнадцатую паремію 8). Новопросвѣщен-

ные обыкновенно изъ крещальнп приводи-

лись въ храмъ къ литургіи, при пѣніп:

«Елицы во Христа крестистеся» 4). Слѣдо-

вавшіе затѣмъ аностолъ и въ конеч-

ной своей части евангеліе тѣ самые, кото-

рые и доеелѣ сохраняются въ нашемъ чинѣ

крещенія 5). Такимъ образомъ велико-

субботняя литургія въ этой части сливает-

ся съ чиномъ крещенія. Для связи и въ

виду пасіальнаго празднования евангель-

ское чтеніе нынѣ лишь нѣеколькими сти-

хами воспаіняется вжачалѣ. Если же

чинъ крегценія не можетъ остаться безъ

главныхъ соетавныхъ свѳихъ частей—апо-

стола и евангелія, то тѣмъ еамымъ и чинъ

великосубботней литургіи никоимъ образомъ

нельзя себѣ представить безъ этой неотъ-

') Тамъ же стр. 7.
3 ) То-щіѵ огХ. 382.
3 ) А. Дмитріевскій. Древпѣйшіе патріарпііе

Типиконы, етр. 162.
') Тамъ-же стр. 160— 163.
Е ) Требіі. л. 24 об.— 25, М. 1886.

емлемой составной части литургін еъ самаго

древняго времени.

Мнимые «диссонанеъ» и «противорѣчіе»

въ этой службѣ о. Антоновъ видитъ въ

присутствии плащаницы посреди церкви,

которая, какъ мы сказали выше, дскжна,

по Уставу, находиться уже въ алтарѣ, и въ

чтеніи «Дѣяній Апостольскихъ, словно надъ

покоящимся во гробѣ», о чемъ въ Типико-

нѣ прямо говорится: «намъ же вкушающимъ

предложится чтеніе великое въ Дѣяніихъ

Святыхъ Аноетоловъ, отъ начала», а для

вкушенія «по единому укруху хлѣба»,

«по шести смоквей или финиковъ и по еди-

ной мѣрнѣй чаши вина», по тому же Ти-

пикону» по отпустѣ исходила изъ церкве въ

трапезу » х ), т. е. Дѣянія Апостольскія

должны читаться не въ храмѣ 2), а въ

трапезѣ.

Херувимская: «Да молчитъ всякая плоть

человѣча» и задостойникъ: «Не рыдай Мене

матп», также немогутъ вносить «диссонанса»

въ богослуженіе настѳящаго дня. О. Анто-

нову извѣстно, что, по древнѣйшему свято-

гробекому Типикону, вмѣсто херувимской:

«Да молчитъ всякая плоть человѣча» положе-

на била для пѣнія въ этотъ день совер-

шенно иная пѣснь и по содержанію впол-

нѣ приличествующая празднуемому воскре-

сенію 8), а въ Уставѣ Великой Константи-

нопольской Церкви «Да молчитъ всякая

плоть человѣча» пѣлаеь вмѣсто херувим-

ской и въ службахъ другихъ дней, когда

воспоминаній о погребеніи Спасителя не

было и за долго до того времени, когда об-

рядъ выноса плащаницы за страстными

службами установился въ нашей практикѣ.

Если мы обратимся тецерь къ еамымъ

1 ) Тішнконъ л. 428 об.
2 ) Въ Тріодѣ Постной иаходтгь, впрочеыъ,

прямо противоположное Типикону замѣчаиіе|

«но отпустѣ же не гісходимъ изъ храма, ло сѣ-

дігагь на мѣетѣхъ наішгсь». Что же касается

чтенія «Дѣяній Ашюстольскжхъ», то и здѣсь то-

же замѣчается (что «дамъ возлежащішъ бы-
ваетъ чтеніе великое» л. 492 об.), но не за пла-

щаницею, о которой наша Тріодь хранить глу-

бокое ыолчаніе.
s ) О. А. Антоповъ. Богослуженіе Еелпкой суб-

боты стр. 8.
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пѣснопѣніямъ, то въ нихъ едва ли можно

видѣть «погребальный слова и мелодіи».
Текстъ херувимской: «Да молчитъ всякая

илоть человѣча и да стоитъ со страхомъ

и трепетомъ, и ничтоже земное въ себѣ

да помышляетъ: Царь бо царствующихъ и

Господь Господспгвующихъ приходить за-

клатися и датися въ снѣдъ вѣрнымъ »,

отвѣчаетъ вполнѣ тому именно моменту

въ чинѣ литургіи, когда это пѣснопѣніе

положено для иѣнія; въ немъ ни единымъ

словомъ не говорится ни о сошествіи Спа-
сителя во адъ, ни о погребеніи Его. Задо-
стойникъ изъ 9 пѣсни канона Великой
субботы хотя начальными словами: «Не
рыдай Мене Мати, зрящи во гробѣ» и даетъ

мѣсто скорбной мысли о печальныхъ собы-
тіяхъ въ жизни Богоматери, при погребеніи
Спасителя, но въ дальнѣйшихъ словахъ той
же пѣсни: « востану бо ипрославлюся и воз-

несу со славою, непрестанно яко Богъ , вѣрою

и любовію тя величающія» слышится тотъ

же побѣдный радостный мотивъ пѣснопѣній

к праздника праздниковъ», выраженный въ

словахъ пасхальнаго канона: «Смерти празд-

нуемъ умерщвленіе» и т. д. и въ тропарѣ

«Христосъ воскресе изъ мертвыхъ». Въ
виду всего сказаннаго нельзя не согласить-

ся, что о. М. Поспѣловъ, съ которымъ го-

рячо споритъ о. Антоновъ, правильнѣе по-

нимаетъ характеръ великосубботней вечер-

ней службы, какъ торжественнаго воскрес-

наго богослуженія.
Начало пасхальной утрени предваряется

пѣніемъ канона Великой субботы: «Волною
морскою» съ обычнымъ для подобной служ-

бы начадомъ и заключеніеыъ, состоящимъ

изъ чтенія Трисвятого и «Отче нашъ» по

9 пѣсни канона, тропаря: «Егда снишелъ

еси къ смерти», краткой сугубой ектеньи

и отпуста. Все это предваряющее утреню

молитвословіе, совершаемое за плащаницею,

въ виду того, что оно поется въ самую

полночь, получило у насъ наименованіе
полунощницы, хотя съ этою службою ка-

кого бы то ни было вида —повседневною,

субботнею и воскресного, оно не имѣетъ

никакого сходства. Въ этомъ канонѣ мы

имѣемъ несомнѣнно остатокъ древней агрип-

нги *), совершавшейся въ практикѣ древ-

нихъ христіанскихъ церквей —Сіонской и

Константинопольской и др. наканунѣ ве-

ликихъ праздниковъ, когда неусыпающіе
(ахт]}іоітоі) и ревностные (onooSatoi) иноки

совмѣстно съ благочестивыми христіанаын
проводили все время до начала обычныхъ
торжественныхъ богослуженій, совершае-

мыхъ натріархомъ и его клириками, въ

непрерывныхъ молитвословіяхъ и пѣснопѣ-

ніяхъ въ честь предстоящаго празднуемаго

Церковью событія. Самымъ торжественныыъ

нраздникомъ въ Церкви Христовой счита-

лась Пасха, когда вѣрующіе проводили всю

ночь въ бодрствованіи за слушаніемъ слова

Божія и приличествующими воспоминаемому

событію пѣснопѣніями, каковымъ и счи-

тался канонъ великой субботы.
Самое приготовленіе къ пасхальной утре-

ни обставляется такими церемоніальныын
подробностями, какія въ другихъ церков-

ныхъ службахъ, даже на великіе празд-

ники Христовой Церкви, мы не видпмъ.

«Объ часѣ утреннѣмъ, говорится въ Типи-
конѣ, параекклисіархъ, вземъ благослове-
ніе у настоятеля, исходитъ и ударяетъ въ

великое и клеплетъ довольно. И вшедъ въ

храмъ, вжигаетъ свѣщи вся и кадила:

устрояетъ же сосуды, два со угліемъ горя-

щимъ, и влагаетъ въ нихъ ѳиміама много

благовоннаго, и поставляете одинъ сосудъ

среди церкве, другой же во святомъ олта-

рѣ, яко да исполнится церковь вся благо-
вонія. Таже настоятель вшедъ во святый
олтарь со іереи и діаконы, облачатся во

весь свѣтлѣйшій санъ. И раздаетъ свѣщы

братіи, и вземлетъ честный крестъ: кадило

же вземлетъ діаконъ, іерей же святое Еван-
геліе, инъ же іерей образъ воскресенія
Христова: и ставятся лицемъ на западъ.

И затворятъ врата церковная, яже къ за-

') А. Диитріевскій. Древнѣйшіе патріаршіе
Тншіконы Святогробской Іерусалішскоіі и вели-
кой Константинопольской церкви, стр. 192 — 19о-
Кіев. 1907.
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паду. Исходить настоятель со іереи въ

притворъ скверными дверьми, предыду-

щие предъ нимъ со двѣма свѣщами, и

оба липа поюще стихиру гласъ 1: «Воскре-
сеніе твое Христе Спасе». Таже ударяютъ

во вся кампаны и тяжкая и клеплютъ до-

вольно. И вшедъ въ притворъ. станутъ со

Евангеліемъ и со образомъ лицемъ на за-

падъ, якоже указася прежде. Таже на-

стоятель вземлетъ у діакона кадило въ

правую руку, крестъ же въ лѣвую, и ка-

дить образы и клиросы и братію по обы-
чаю. Діакону же предносящу предъ нимъ

свѣщу горящу. Братія же всѣ стоять, дер-

жаще свѣщы своя со вниманіемъ, моля-

щеся въ себѣ и благодаряще насъ ради

пострадавшаго и воскресшаго Христа Бога
нашего. По скончаніи же кажденія, прихо-

дить настоятель предъ великія врата цер-

кове и покадить діакона, предстоящаго ему

со свѣщею. Тогда вземъ кадило діаконъ
отъ руку настоятеля и покадить самого

настоятеля. И паки воспріемъ настоятель

кадило, ставь предъ церковными дверьми,

зря на востокъ, и назнаменаетъ великія
врата церкве (затвореная суща) кадиломъ

крестообразно, трижды, держа въ лѣвой

руцѣ честный крестъ, и свѣтильникомъ

стоящимъ по обою страну, и велегласно

возгласить: «Слава святѣй». И намъ отвѣ-

щающимъ: «Аминь», начинаете настоя-

тель, съ прочими служители, велегласно

настоящій тропарь, во гласъ 5: «Хрпстосъ
воскресе». И мы тойжде поемъ подобнѣ,

со сладкопѣніемъ. Поется же сей тропарь

трижды отъ настоятеля и трижды отъ насъ.

Таже настоятель глаголетъ стихи: первый —

«Да воскреснете Богъ», и на кійждо стихъ

мы поемъ тропарь: «Христосъ воскресе»

по едпнощи, вторый стихъ: «Яко исче-

заете дымъ», «Тако да погибнуть грѣш-

ницы», «Сей день, его же сотвори Господь»,
Слава и нынѣ. Таже настоятель поете выш-

нимъ гласомъ: «Христосъ воскресе» и от-

верзаетъ врата, входить настоятель съ

честнымъ крестомъ, предыдущымъ ему со

двѣма лампадами, и братіями поющимъ:

«И сущимъ во гробѣхъ». Таже ударяютъ

во вся кампаны и клеплютъ довольно три

звоны» J ).
Такъ излагаетъ начало Пасхальной утрени

Цвѣтная Тріодь. Если мы обратимся къ со-

временной практикѣ церквей нашей рус-

ской и греческой, то мы отмѣтимъ еще

нѣкоторыя весьма характерный подробно-
сти, нашей Тріодью хотя и не предусматри-

ваемый, но сохраняющіяся въ этой службѣ

несомнѣнно, какъ остатки глубокой христиан-

ской древности. Такъ наша Тріодь говорить о

свѣчахъ, раздаваемыхъ братіямъ, о діаконѣ,

предстоящемъ священнику со свѣщею, о

свѣтильникахъ, стоящихъ «по обою страну

священника», или «настоятеля», или «о двухъ

лампадахъ, предыдущихъ ему», но совер-

шенно умалчиваетъ о свѣтильникѣ предъ свя-

тымъ крестомъ, держимымъ священникомъ

въ лѣвой рукѣ, какъ это принято на всемъ

православномъ Востокѣ, или о трехсвѣчникѣ

(трикиріѣ) съ иконою воскресенія Спасителя,
употребляемомъ у насъ повсюду не только

въ приходскихъ храмахъ, но даже въ со-

борных!., гдѣ предстоятелемъ является епи-

скопъ. Между тѣмъ эта любопытная по-

дробность Пасхальной службы въ связи со

всѣмъ чиномъ вступительной части утрени

заслуживаете особаго вниманія, такъ какъ,

по свидѣтельству извѣстнаго литургиста Си-
меона Солунскаго, описавшаго намъ по-

дробно чинъ древней пѣсненной (аоіштиег)

or/.oAoofKa) утрени, въ практикѣ Великой

Константинопольской Церкви подобный по-

рядокъ утрени практиковался во всѣ тор-

жественные праздники. Предстоятель храма,

полагая начало пѣсненной утрени въ при-

творы соборнаго Софійскаго храма, всегда

вступалъ внутрь его, по отверзеніи две-

рей, гшѣя въ рукахъ святой крестъ съ

прикрѣп ленными къ нему тремя зажжен-

ными свѣчами (ёѵ 6s тф отаорш треіс хт;роі

2 ). Святымъ крестомъ предъ

входомъ въ храмъ настоятель благословлялъ

царскія (входныя) двери.

') Тріодъ Цвѣтпая. М. 1882 г. л. 1.
'') Mign. Patrol. Curs, complet. t. 155, col. 640-
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О выносѣ хоругвей и запрестодьнаго

креста и о хожденіи съ ними кругомъ храма

не говорится въ Тріоди ни единымъ сло-

вомъ. Этого обычая нѣтъ и на православ-

номъ Востокѣ, за исключеніемъ Іеруса-
лима. Впрочемъ, и въ нашей русской
богослужебной практикѣ обычай кругового

(и иногда троекратно) хожденія около храма

практикуется не вездѣ. Онъ имѣетъ мѣсто

чаще всего въ тѣхъ храмахъ, гдѣ отсут-

ствуютъ боковыя двери храма, и выходъ

въ притворт? церковный совершается черезъ

однѣ западныя двери. Посему въ тѣхъ

храмахъ, гдѣ устроены выходныя сѣверныя

и южныя двери, крестный ходъ въ нар-

ѳиксъ для начала Пасхальной утрени совер-

шается лишь но сѣверной сторонѣ храма

до западныхъ врать, предъ которыми, по

Уставу, и положено начинать эту утреню.

Въ этомъ случаѣ, очевидно, выраженіе
Тріоди: «и исходить настоятель со іереи въ

притворѣ скверными дверьми » понимается

буквально, и подъ скверными дверями ра-

зумѣются не спверныя двери, ведущія изъ

храма въ нарѳиксъ, какъ устроялиСь боль-
шіе храмы на православномъ Востокѣ, а

сшерныя боковыя двери, какнхъ восточные

храмы въ громадномъ болынинствѣ случаевъ

не имѣютъ.

Современный православный Востокъ со-

хранилъ еще нѣскодько любопытныхъ по-

дробностей въ этомъ моменгЬ Пасхальной
утрени. Такъ, предъ началомъ выхода въ

притворъ, предстоятель храма, возжегши

свѣчу отъ неугасимой лампады, стоящей за

престоломъ, становится въ царскихъ две-

ряхъ и поетъ: «Пріидите, пріимите свѣтъ

отъ невечерняго Свѣта и прославите Христа,
воскресшаго изъ мертвыхъ». Народъ, собрав-
шійся въ храмъ для молитвы, подходить

къ предстоятелю и зажигаетъ свою свѣчу

отъ его свѣчи. Обрядъ этотъ несомнѣнно

имѣетъ связь съ древнимъ чиномъ полу-

ченія благодатнаго огня въ Святогробскомъ
храмѣ, гдѣ въ упрощенномъ видѣ онъ со-

храняется въ практикѣ его, какъ извѣстно,

и до нашихъ дней.

Въ нарѳиксѣ предъ началомъ утрени

предстоятель прочитываетъ первое воскрес-

ное евангеліе, повѣствующее о воскресеніи
Спасителя. Обычай, соблюдаемый на Вос-
токѣ, по примѣру древней богослужебной
практики.

Пѣніе тропаря пасхи съ припѣвами изъ

псалма: «Да воскреснетъ Богъ» —есть не-

сомненный остатокъ древняго антифон-
наго пѣнія, имѣвшаго мѣсто въ чинѣ пѣс-

ненныхъ послѣдованій.

На Востокѣ не только начальная часть

утрени проходитъ въ нарѳиксѣ, но -здѣсь

же произноситЛя діакономъ и вся великая

ектенья, послѣ которой предстоятель гово-

рить стихи: «Возьмите врата князи ваша»

и др. съ вопросомъ извнутри храма:

«Кто есть сей царь славы?» При сло-

вахъ: «Господь силъ —той есть царь сла-

вы»,. предстоятель, ударивъ ногою въ цер-

ковный двери, отворяетъ ихъ и съ пѣніемъ

первой пѣсни канона: «Воскресеніе день»

со всею процессіею входитъ внутрь храма.

Послѣдній обычай, очевидно, появился здѣсь

подъ вліяніемъ входовъ и литаній, практи-

ковавшихся въ Византійской церкви, гдѣ,

послѣ крестныхъ ходовъ изъ св. Софіи въ

другіе храмы и на городскія площади, про-

цессіи встрѣчались обратно подобнымъ обра-
зомъ. Обычай этотъ у насъ сохраненъ въ

чинѣ освященія храмовъ.

Канонъ св. I. Дамаскина: «Воскресенія
день», по Уставу, поется необычнымъ по-

рядкомъ, потому что «творить начало канона

на куюждо пѣснь всегда предстоятель», при

чемъ «покоейждо пѣсни бываетъ ектенія ма-

лая внѣ олтаря». Возгласы священникъ про-

износить внутри алтаря въ такомъ порядкѣ;

посдѣ первой пѣсни возглавь: «Яко Твоя
держава и есть царство и сила», по

3 пѣсни: «Яко святъ еси Боже нашъ», по

4 пѣсни: «Яко благъ и человѣколюбецъ

Богъ еси», по 5 пѣсни: «Яко святися и

прославися пречестное и великолѣпное имя

Твое», по 6 пѣсни: «Ты бо еси Царь міра
и Спасъ душъ нашихъ», по 7 пѣсни: «Буди
держава царствія Твоего благословенна и
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препросіавлена*, по 8 пѣсни: «Яко біаго-

словися имя Твое я прославися царство

Твое» и по 9 пѣсяи: «Яко Тя хваіятъ

силы небесныя».

Эти особенности въ чинѣ утрени напервый

день Пасхи весьма достопримечательны.

Предначинаніе канона настоатеіемъ въ ал-

тарѣ практиковалось на торжественныхъ

службахъ и въ Святогробской Іерусалим-

ской практнкѣ и по Уставу Великой Кон-
стантинопольской церкви. Нашъ обычай

есть отгоюсокъ этой древней практики. Что

же касается малыхъ ектеній послѣ каждой

яѣсни канона, заключающихся возгласами

священника, то въ современномъ нашемъ

богосдуженіи это ясные показатели того,

какъ можетъ быть соединенъ обычный

утренній порядокъ службы съ порядкомъ

торжественной праздничной утрени.

Всѣмъ и каждому хорошо извѣстно, что

одну нзъ главныхъ составныхъ частей по-

вседневнаго богослуженія составляютъ, такъ

называемые у насъ, утреннія свѣтгслшич-

ныя молитвы , читаемыя обычно священ-

никомъ, по прочтеніи первыхъ трехъ псал-

иовъ шестопсалмія. Въ нашей практикѣ

держится среди пастырей ни на чемъ неосно-

ванный обычай, противорѣчащій и прямому

нредписанію Типикона, по которому чте-

ніе шеетопсалмія прямо возлагается на пред-

стоятеля церкви, что безъ прочтенія этихъ

утреннихъ молитвъ якобы даже нельзя свя-

щеннику и совершать на слѣдующій день

литургіи. Отсюда въ нашей практикѣ мы

видимъ, что всѣ священнослужители, гото-

вящіеся къ совершенію литургіи, при на-

чалѣ шестопсалмія, вмѣсто того, чтобы, по

предписание Типикона, прилежать читае-

мому «со вниманіемъ и со страхомъ, якоже

1 самому бесѣдующе Христу Богу нашему

невидимо и моляще о грѣсѣхъ нашихъ»,

углубляются въ чтеніе утреннихъ молитвъ

и остаются совершенно равнодушны къ

умилительнымъ н покаяннымъ псалмамъ

шестопсалмія, которое, • такимъ образомъ,
какъ бы не для нихъ предназначается, а

для молящихся въ храмѣ. Пасхальная

служба по своему строю особенная: въ ней

на цѣлую недѣлю шестопсалміе отсутствуетъ;

къ удивленііо, забываются на это время

совершенно нашими пастырями и утрен-

нія молитвы, по содержанию своему не

стоящія ни въ какой связи съ шестопсал-

міемъ и очутившіяся въ данномъ мѣстѣ

лишь по яадоразумѣнію... J ) Совершенное

опущеніе на пасхальной недѣлѣ утреннихъ

молитвъ, къ удпвленію, не приводить въ

смущеніе даже нашихъ суровыхъ ригори-

стовъ пастырей въ дѣлѣ додчиненія буквѣ

Устава, и только въ нѣкоторыхъ нашихъ

монастыряхъ (напр., на Валаамѣ) утреннія

молитвы прочитываются священнослужите-

лями, но когда для сего оші улучатъ сво-

бодный въ утреннемъ богослуженіи мо-

мента. А между тѣмъ существующая нынѣ

нослѣ каждой пѣснн канона ектеньи и яви-

лись въ послѣдованіи Пасхальной утрени,

съ цѣлью дать священнослужителямъ время,

когда діаконъ произноситъ эти ектеньи,

прочесть въ послѣдовательномъ порядкѣ

всѣ утреннія молитвы. Ихъ заключитель-

ные возгласы съ нѣкоторою незначительною

перестановкою и суть наши нынѣшніе воз-

гласы, произносимые священнослужителями

безъ предваряющаго текста самыхъ мо-

литвъ, а потому для нашихъ пастырей

являются какъ бы новшествомъ или

такою особенностью, для исполненія кото-

рой безъ замѣшательства требуется ішъ

непремѣнно имѣть подъ руками Тріодь,

гдѣ эти возгласы напечатаны на ряду, а не

обычный священническій Сдужебникъ.

Въ чинѣ утренняго богосдуженія мы

имѣемъ нынѣ 12 утреннихъ молитвъ. Если

мы первыя двѣ молитвы отнесемъ на время

') Во время тестопсалнія священникъ въ
алтарѣ остается свободным ъ, а посему позднѣй-

шіе редакторы нашего Служебника, незнавшіе
о древне-церковной практнкѣ— читать молитвы

во время всего утренняго богослуженія, на что

указывали и существовавшія надъ молитвами

иадпнсашя, съ теченіемъ времени утраченныя,

отнесли ігхъ чтеніе священником^ на это сво-

бодное время, лншнвъ его возможности читать
шестоисалміе, что прямо предписывается Тини-
кономъ, или, по крайней мѣрѣ, прилежать со
внпманіемъ читаемому.
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великой ектеньи, опустимъ молитвы 9: «Воз-
сіяй въ серддахъ нашихъ» и 10: «Господи
Боже нашъ покаяніемъ оставленіе чело-

вѣкомъ даровавый», первую потому, что

отсутствуетъ въ этой службѣ чтеніе еван-

гелія, а вторую потому, что она покаян-

наго характера, и составляетъ перифразъ
50 псалма, который за богослуженіемъ
этпхъ дней отсутствуетъ, то всѣ прочія
восемь молитвъ съ полнымъ удобствомъ
размѣщаются на ектеніяхъ восьми пѣсенъ

канона и прочитываются священникомъ,

предъ тѣмъ возгласомъ, какимъ полагается

заключить ту пли иную ектенью. Въ та-

комъ случаѣ главнѣйшая составная часть

нашего утренняго богослуженія — молитвы

не будутъ забыты или опущены даже и

въ пасхальную недѣлю.

Въ чинѣ Пасхальной литургіи прежде

всего останавливаетъ на себѣ вниманіе
экзегета нашего богослуженія присутствіе
трехъ антифоновъ, какъ несомнѣнный оста-

токъ древне -богослужебнаго строя, извѣст-

наго подъ именемъ «пѣсненнаго послѣдо-

ванія». Впрочемъ, необходимо замѣтить,

что этотъ трехъ антифонный строй, такъ

называемой, литургіи оглашенныхъ, при-

сущъ всѣмъ дванадесятымъ праздникамъ

и даже обычному повседневному чину ли-

тургіи. Въ виду этого гораздо болынаго
вннманія заслуживаютъ въ Пасхальной ли-

тургіи обряды, сопровождающіе чтеніе еван-

гелія.
«Времени же приспѣвшу чтенія святаго

евангелія, читаемъ мы въ Цвѣтной Тріоди>
діаконъ, хотяй евангеліе чести, глаголетъ:

«Благослови, владыко, благовѣстителя». Та-
же настоятель глаголетъ: «Богъ молитвами

святаго славнаго» и прочая, якоже указася

въ лнтургіи. И исходить діаконъ и на

обычномъ мѣстѣ прямо царскихъ вратъ

на востокъ лицемъ станетъ, настоятелю пре-

жде возгласившу предъ престоломъ: «Пре-
мудрость прости услышимъ святаго еван-

гелія». Тождее и вен іереи, елицы суть слу-

жащіе, по сихъ же и діакони глаголютъ

на различныхъ мѣстѣхъ стаьше отъ свя-

таго престола и до западныхъ вратъ цер-

ковныхъ, единъ по единому. Послѣди же

всѣхъ стоить архидіаконъ, и чтутъ вси по

настоятелю, единъ по единому по статьямъ,

якоже настоятель расположить. И начи-

наетъ настоятель: «Отъ Іоанна святаго

евангелія чтеніе». Прочіи тожде. Настоя-
тель: «Вонмемъ». Прочіи тожде. Настоя-
тель, стоя предъ престоломъ на востокъ

лицемъ, чтетъ: «Въ началѣ бѣ слово» и

прочая. Прочіи тожде. И на всякомъ воз-

глас!; ими статьи евангелія ударяютъ въ

церкви по единощи въ кандію. Параекклн-
сіархъ же внѣ церкве въ великое било п

въ великій кашіанъ: на послѣднемъ же

возгласѣ ударяютъ во вся кампаны и въ

малое било» J ).
Для того, чтобы не утомлять вниманія

однообразнымъ повтореніемъ евангельскаго

чтенія многократно, у насъ вошло въ обы-
чай —въ соборныхъ и во многихъ город-

скихъ храмахъ читать это евангеліе на

различныхъ языкахъ.

Эта особенность Пасхальной литургіи ве-

детъ свое начало изъ глубокой хрнстіан-
ской древности и находить себѣ мѣсто въ

практикѣ Іерусалимской-Святогробской 2 ) и

древней Константинопольской Великой Цер-
кви 3 ). При елуженіяхъ патріаршихъ, чте-

ніе пасхальнаго евангелія начиналъ па-

тріархъ за престоломъ въ синтронѣ, а его

повторялъ (о ооѵофѵшахшѵ) на амвонѣ или

діаконъ, или саккеларій или одинъ изъ

діаконовъ низшаго разряда (е'іте ті<; аХ/.о;
тйѵ ETriTTjoeioTsptov) Евангеліе читалось не

только на греческомъ языкѣ, но и на ла-

тинскомъ (гоѵ <fe р шцаіоѵ Е -шууе/лоо

аѵауіѵшзу.соіігѵоо) и сирскомъ, И ЭТО Д'Ь-

лалось, ' очевидно, съ тою цѣлью, чтобы
паломники, собирающіеся съ разныхъ кон-

цевъ земного шара и говорящіе на раз-

') Тріодь Цвѣтн. л. 11 об.— 12.
5 J А." Дмитріевскііі. Богослужепіе страстпой

и пасхальной седмицъ въ Іерусалиыѣ въ IX—
X в. стр. 192.

3 ) А. Дмитріевскій. Древнѣйшіе патріаргаіе
Типиконы Святогробсігой, іерусалимской и Ве-
ликой Ііонст. Церкви стр. 148.
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личныхъ языкахъ, могли выслушать еван-

гельское слово на доступномъ имъ языкѣ,

дабы, какъ замѣчаетъ Святогробскій Ти-
никъ 1122 г., «была радость и торже-

ство всякому народу малому и великому » *)•
Едвали и слѣдуетъ прибавлять, что это

многократное повтореніе по статьямъ еван-

гедія за Пасхальною литургіею, при край-
немъ утомленіи молящихся отъ продолжн-

тельныхъ службъ предшествующихъ дней,
при всей своей торжественности обрядовъ,
сопровождающихъ его, несомнѣнно обре-
менительно. Посему практика всего право-

славнаго Востока, согласно нынѣ дѣйствую-

щсму Типикону Великой Церкви, пере-

несла данный обычай изъ литургіи на ве-

ликую вечерню перваго дня Пасхи, полу-

чившую тамъ наименованіе: второе воскре-

сеніе (ѵ оеотёра аѵаатаац) и всѣ обряды
пріурочила къ положенному на этой ве-

чернѣ евангельскому чтенію «Сущу поздѣ» 2 ).
Болгарскій современный Тиникъ прямо го-

ворить, что евангеліе на вечерни Пасхи
чтется «на различныя языки, якоже обыч-
но» э ). И мы хорошо знаемъ, по лпчнымъ

наблюденіямъ, что и въ Іерусалимѣ, и въ

Константинополѣ, и въ Аѳинахъ, и въ дру-

гихъ мѣстахъ Востока къ этому вечернему

богослуженію, совершаемому патріархами
съ своими сгнодальными архіереями, митро-

политами, съ соборомъ священнослужителей,
торжествующей народъ, отдохнувшій послѣ

ночного бдѣнія, собирается въ громадномъ

количествѣ и слѣдитъ за всѣмъ происходя-

щимъ въ храмѣ на этомъ богослуженіи съ

живымъ неослабнымъ интересомъ.

Въ видахъ удобства и облегченія мо-

лящихся, на православномъ современномъ

Востокѣ переносятся пзъ утрени на эту же

вечерню умилительный обрядъ христосыва-

нія священнослужителей съ народомъ, а

на конецъ литургін чтеніе слова Іоанна
Златоуста: «Аще кто благочестивъ и бого-

любивъ».
') Богосдуженіе страстной и пасхалытоіг сед-

мнцъ въ Іерѵсалимѣ въ IX— X в. стр. 192.
2 ) Тотаѵ.оѵ т rfi MefiXv); ё**). т,зіа; сеХ. 3S9.
3 ) Типикъ церковный стр. 303.

Переходя теперь къ самому содержанію
и характеру пѣснопѣній нашей Пасхальной
службы, мы можемъ смѣло утверждать, что

они, какъ произведенія возвышеннаго бого-
словскаго ума и исключительнаго поэтиче-

скаго вдохновенія, не безъ основанія при-

знаются за пстинныя перлы церковной
гимнографіи. Посему неудивительно, что по-

вторять эти пѣснопѣнія и слышать ихъ даже

и за однимъ и тѣмъ же богослуженіемъ воз-

можно чаще не только не утомительно, на-

противъ, весьма радостно, и это поистинѣ

праздникъ для торжествующей души. Предъ
пасхальными пѣснопѣніями всѣ прочія пѣ-

снопѣнія Цвѣтной Тріоди какъ бы стушевы-

ваются, отходятъ на второе мѣсто и еду-

жатъ лишъ повтореніемъ тѣхъ мыслей и

чувствъ, который прекрасно и полно выра-

жены въ пѣснопѣніяхъ св. Пасхи. Основной
мотивъ Пасхальнаго богослуженія — пѣснь

торжествующей и всепрощающей любви.

Воскресеніе Христа Спасителя нашего,

по словамъ ев,. Іоанна Дамаскина, есть «на-

реченный и святый день, единъ субботъ Царь
и Господь, праздниковъ праздникъ и тор-

жество есть торжествъ» х ). Въ этотъ великій
день «небеса убо достойна да веселятся,

земля же да радуется, да празднуетъ же

міръ видимый же весь и невидимый: Хри-
стосъ бо воста веселге вѣчное » 2 ). «Нынѣ

вся псполнишася свѣта, небо же и земля

и преисподняя, да празднуетъ убо вся

тварь востаніе Христово, въ немже утвер-

ждается» 3 ). «Богоотецъ убо Давндъ, предъ

сѣннымъ ковчегомъ скакаше играя, людіи
же Божги святги, образовъ сбытіе зряще,

веселимся божественнѣ, яко воскресе Хри-
стосъ, яко всеспденъ» 4 ). «Безмѣрное Твое
благоутробіе адовыми узами содержиміи
зряще, къ свѣту идяху, Христе, веселыми

ногами, пасху хваляще вѣчную» 5 ). «Смерти
празднуемъ умерщвленіе, адово разрушеніе,
иного житія вѣчнаго начало, и играюще

f ) Тріодь л. 5 об.
3 ) Тамъ же л. 2.
3 ) Тамъ же л. 2 об.
*) Тамъ же л. 3.
s ) Тамъ же.
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поеиъ виновнаго, единаго благословеннаго,

отцевъ Бога и преирославденнаго» *). «Прі-

идите новаго винограда рождснія, боже-
ственнаго веселія въ нарочитомъ дни вос-

кресения, царствія Христова пріобщимся,

ноюще его яко Бога во вѣки» 2). «Возведи

окрестъ очи твои, Сіоне, и виждь: се бо
пріидоша къ тебѣ, яко богосвѣтлая свѣтила,

отъ запада н сѣвера и моря и востока чада

твоя, въ тебѣ благословящая Христа во

вѣки». «Днесь всяка тварь веселится и ра-

дуется, яко Христосъ воскреее и адъ пдѣ-

нися» 3). «Свѣтися, свѣтися новый Іеруса-

лнме: слава бо Господня на тебѣ возсія,

ликуй нынѣ и веселися, Сіоне. Ты же, чи-

стая, красуйся, Богородице о востаніи рожде-

ства Твоего» 4). «Пріидите отъ видѣнія жены

благовѣстницы и Сіону рцыте: пріими отъ

пасъ радости блсеговѣгценія воекресенія

'Христова: красуйся, ликуй ирадуйся Те-

русалиме, Царя Христа узрѣвъ изъ гроба,

яко жениха происходящая s ).

Въ прочпхъ пѣснопѣніяхъ. Дв-Ьтной Трі-
оди черезъ всю Пятидесятницу главный

основной мотивъ—торжествующая и всепро-

щающая любовь сохраняется во всей силѣ

и полнотѣ: «Да радуется небо, да лико-

ствуютъ земная, яко Христосъ отъ Дѣвы

явися, яко человѣкъ, избави изъ истлѣнія

все человѣчество Своею смертію» G).
«Смерть умертвися, адъ плѣннся, сущій

во узахъ свободися -Христовымъ воскресе-

ніемъ, возрадуемся и руками восплещимъ.

праэднуіоіце свіътпло».

«Апостоли взыграйте, и ангели ликуйте 5

земнороднги ecu возрадуются: Господь вос-

кресе, тля нспровержеся и печаль нреста,

и ликовствуетъ Адамъ» 7 ).

«Поставимъ вси нынѣ лики духовныя и да

зовемъ: Христосъ воскресе. Да радуется

земля, да веселится небо, облащг да кро-

*) Тамъ же л. 5 об.
2 ) Тамъ же.
3 ) Тамъ же л. 6.
4 ) Тамъ же л. G об.
6 ) Тамъ же л. 7.
•) Тамъ же л. 119.
7 ) Таю. же л. 120.

пятъ намъ правды тучы, празднующымъ

свѣтло и Христа поющымъ » *).

«Явися свѣтъ непреступный намъ, сіяя

отъ гроба красный Христосъ Господь. Адъ

плѣниея, сатана исчезе, радуются міра

концы, ликуетъ тварь, поетг празднующи

Церковь Христова* 2).

«Свѣтъ трисошечный на земли днесь

ясно блистаетъ и мракъ вземлетъ страстей,

является воекресеніе Христово, соблюдаю-
щее вѣрныя: апостолъспъіи ликуютг чини

любовью, Іосифъ веселится и мѵроносицъ

честныхъ память свѣтлая вѣнчаетъ вѣрно

всѣхъ восхваляющыя и божественное во-

станіе славящыя» 3).

Радостное чувство на столько глубоко

захватываетъ благодарное сердце искренно

вѣрующаго человѣка и переполняетъ его

такямъ неземнымъ восторгомъ, что онъ, въ

избыткѣ этихъ святыхъ восторженныхъ

чувствъ, не находитъ ничего лучшаго, какъ

повторять вмѣстѣ съ Церковью всѣмъ и

каждому: «Пасха—радостію другъ друга

обымемъ» «и ненавидящымъ насъ простимъ

вся воскресеніемъ».

Профессора А. Дмитріевскій.

— a&j-*—

Восточны» діакониссы Магна и Мар-
ѳана и западная церковнослужитель-

ница Эѳерія.

Корифей современной западной богослов-

ской науки Адольфъ Гарнакъ въ одномъ

изъ послѣднихъ своихъ крупныхъ трудовъ:

I «Миссія и распространение хрпстіанства»

называетъ исторію чина діакониссъ «тем-

ной» 4 ). Тоже самое еще ранѣе писалъ

другой нѣмецкій ученый Чарнакъ въ изслѣ-

дованіи, специально поевященномъ исторіи

женскаго сдуженія въ церкви 5). Попытку

') Тамъ же л. 126 об.
2 ) Тамъ же 76 об.
а ) Тамъ же л. 71 об.
4 ) A. HamacTi, Mission und Ausbreitung des

Christentbums, II Aufi. В. II, 1906, S. 57.
б ) Zscharnack , Der Dic-nst der Fran in dem

ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche,
GtSttingen, 1902, S. 99.
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резюмировать современное положеніе во-

проса въ научной литературѣ х) и въ нѣ-

которыхъ пунктахъ намѣтить пути къ его

дальнѣйшему выясненію, мы сдѣлали въ бро-
шюрѣ «Діакониссы въ православной цер-

кви», значительная часть которой помѣщена

была первоначально на страницахъ «Цер-

ковныхъ Вѣдомостей». Вниманіе, удѣлен-

ное этому очерку печатью 2), показываетъ,
что вопросомъ продолжаютъ интересоваться.

Въ данной статьѣ мы ограничимся біогра-

фическими данными, касающимися трехъ

представительнидъ женскаго церковнаго

служенія и имѣющими интересъ новизны,

поскольку ни въ одномъ изъ извѣстныхъ

намъ изслѣдованій о діаконнссахъ не встрѣ-

чается даже ихъ именъ. Но и помимо

того данныя эти имѣютъ важность, по-

скольку онѣ нѣсколько выясняютъ труд-

ные вопросы объ отношенін діакониссъ къ

монашеству и о прекращении церковнаго

служенія женщинъ на Западѣ и нѣкоторыя

другія, болѣе мелкія недоумѣнія.

') Перечень литературы, помѣщенный въ бро-
іпюрѣ, слѣдуетъ восполнить: Luise Algelstaedt,
Frau zum Dienst, Diakonissen-gescliiclite, Leip-
zig, 1903, 10 Aufl. 1910, а также статьи въ
англійскихъ жѵрналахъ лѣтомъ 1912 года по
поводу 50-лѣтія института діакониссъ въ англи-
канской церкви, напр. Deaconess Епарр. The
Deaconess Movement in America, The Church-
man, 1912, Doc. 12, cp. Iuli 27; I. H. Browne,
«The iubilee of the deaconess» въ The Guardian»,
1912, Iune 21 (№ 3472). H. AcMis, Das Chri-
stenthum in d. ersten drei Jahrh. Leipzig, 1912,
Bd. I, S.S. 91, 105, Bd. П, S. 25, 40 сл. <0 жен-
скомъ священнодѣнствованіи», Правосл. Собе-
сѣдннкъ, 1864, II, 177-197; 263-306; 331-354;
Іерей Симеонъ Нжолъскій, Исторія церквей
антіохійской и константинопольской во время
Іоанна Златоуста, Ставрополь Кавказскій, 1906,
стр. 49—54; О слѵжепіи женщинъ въ церкви,
Церк. Вѣстникъ, І908, 497;"Объ институтѣ діа-
конпссъ, Ibid. 1564. Прот. Н. Добронраповъ,
Діакониссы въ древнемъ христіанствѣ. Серг.-
Посадъ, 1912 (оттискъ изъ «Душен. ^Чтенія»
1912, февраль— мартъ) П. Петрушевскш, О жен-
ской діаконіи и діакониссахъ въ древней хри-
стианской церкви. Іііевъ, 1912. (переложеніе ста-
тей о. Маслова въ «Духѣ христіанина» за 1861
и 1862 г.). ' .

г ) См. напр. А. Столыпинъ, Діакоішссы, «Но-
вое Время», 1912 г. 14 іюня, '№ 13022; Ф. В.
«Церк. Вѣд.» № 27, стр. 1139; «Пастырь» 1912;
Е. Кондакоеъ въ «Журнал f. Министерства На-
роднаго Просвѣіценія» 1912, январь, стр. 162—
167; «Revue d' Histoire ecclesiastique 15 j billet,
1912, p. 613.

Всѣ три церковнослужительницы отно-

сятся къ одному времени—началу Y вѣка

и вмѣстѣ съ тѣмъ къ наиболѣе отдален-

нымъ другъ огь друга мѣстностямъ, къ

крайнимъ границамъ Римской имперіи, и

встрѣча одной изъ послѣднихъ предста-

вительницъ женскаго церковнослуженія на

Западѣ —испанки Эѳеріи съ обитательни-

цей восточной Сиріи діакониссой Марѳаной

является замѣчательнымъ моментомъ въ

исторіи женскаго церковнослуженія.

I.

Св. діаконисса Мата.

Среди твореній ученика ІоаннаЗлатоуста

св. Нила Синайскаго (f ок. 430) надписа-

ніе одного заставило немало ломать голову

патрологовъ. Твореніе это надписано «Про;

xYjv сеіхѵотгретсеотатт^ѵ МАуѵаѵ оіахоѵоѵ 'Af/u-

pac те pi ахтт)(і.оо6ѵ7ц Xofoc, т. е. «Къ досто-

чтимѣйшей Магнѣ, діакониссѣ Анкирской,

слово о нестяжательности» г ). Надписаніе
это, помещенное во всѣхъ изданіяхъ творе-

ній св. Нила, встрѣчается во всѣхъ древнѣй-

шихъ рукописяхъ (напр., въ Ватиканскихъ

кодексахъ №№ 653 и 1454) и лишь въ немно-

гихъ имя діакониссы читается «Мащезія» 2 ).
Итакъ несомнѣнно слово это было адресо-

вано діакониссѣ. Между тѣмъ содержаніе

его совершенно не гармонируетъ съ над-

писаніемъ. Во всемъ посланіи авторъ обра-

щается не къ Магнѣ и вообще не къ одному

лицу, а ко многимъ лицамъ и при томъ

не къ діакониссамъ или дѣвамъ, а къ от-

шельникамъ 3).

') Migne, Ser. Gr. 79, 967—968; Творенія пре-
подобнаго отца нашего Нила, подвижника Си-
найскаго, ч. II, Москва 1858, стр. 98.

■') MG. 79, 1331.
3 )*Сн. напр., гл.1: «должно похвалить рев-

ность н въ васг, сохранившихъ правило нестя-
жательностп», MG. 97, 968; Твор. П. 97; гл. 42:
«Но вы, други Христовы и попечительные хра-
нители Христовыхъ законовъ»... MG. 97, 1020;
Твор. П. 153; гл. 43: «Всю тяжесть мірской по-
печптельности стряхнули вы съ душевпыхъ ра-
менъ... и тотъ образъ жизни, который наследо-
вали отъ предшественниковъ, если измѣнилн, то
па болѣе ревностный». MG. 97, 1021; Твор. II,
153. См. также главы 51, 52, 64.
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И вотъ, чтобы примирить противорѣчіе

между надписаніемъ ' и содержаніемъ, по-

строялись разныя гипотезы. Такъ Тиль-
монъ г ) и Селье 2 ) полагаютъ, что перво-

начально твореніе это написано было для

монаховъ, а Магнѣ послана лишь копія съ

него или что св. Нилъ для Магны наппсалъ

другое твореніе, надписаніе котораго по

ошибкѣ было перенесено на слово о нестя-

жательности.

Іосифъ Фесслеръ въ своихъ notitia къ

изданію твореній св. Нила у Миня думаетъ,

что заголовокъ присоединенъ къ этому тво-

ренію ошибочно «Ибо, пишетъ онъ, н ти-

тулъ въ рукописяхъ варіируется, такъ какъ

нѣкоторыя имѣютъ титулъ: «ad Magonum

diaconnm» и въ текстѣ творенія нѣтъ ни

малѣйшаго слѣда, что оно написано къ благо-
честивой женщинѣ, тѣмъ болѣе, что содер-

жащееся въ 65 главѣ едва ли могъ бы
святой ыужъ написать женщинѣ и главы

42, 43, 51, 52, 64, очевидно, обращаются
къ мужчинамъ, которые по главамъ 1 и 65,

иовндимому, были близки къ тѣмъ, кото-

рыхъ онъ наставлялъ въ книгѣ «слово по-

движническое» 3 ).
Всѣ эти объясненія, однако, слишкомъ

шатки и не имѣютъ въ свою пользу ни

одного фактическаго доказательства, которое

можно бы признать столь же вѣскимъ какъ

почти единогласное свндѣтельство древнихъ

рукописей, что твореніе адресовано именно

діакониссѣ. Правда Фесслеръ ссылается на

нѣкоторыя рукописи, гдѣ посланіе адресуется

«діакону Могану», но рукописи эти позднѣй-

шія и не нужно тратить много остроумія,

чтобы догадаться, какъ произошла замѣна

первоначальнаго надписанія новымъ.

Чинъ діакониссъ былъ несравненно менѣе

извѣстенъ, чѣмъ чинъ діаконовъ, и пере-

писчикъ легко могъ подчиниться соблазну

') Tillemont, Memoires pour servir a l'hist. eccl.
de six premiers siecles, Paris 1693 сл. t. XIY,
p. 209-210.

3 ) Ceillier, Histoire general des auteurs sacres

eteccl. Paris 1729 сл. t. XIII, cliap. Ill p. 156—157.
3 ) MG. 79, H— 15.

принять ty]v otaxovov за тоѵ Siaxovov J ) тѣмъ

болѣе, что онъ видѣлъ, что авторъ все время

обращается къ мущинамъ, а не къ жен-

щинамъ. Удивительно слабъ и другой до-

водъ Фесслера, что едва-ли святой мужъ

могъ написать женщинѣ то, что содержится

въ 65 главѣ 2 ). Писатели того времени были
совершенно чужды той жеманности, которая

не допускаетъ называть вещи своими име-

нами, и если руководиться соображеніемъ
Фесслера, то придется отвергнуть подлин-

ность надписаній и весьма многихъ свято-

отеческихъ твореній, не исключая и творе-

ній Іоанна Златоуста. Еще убѣдитедьнѣе

говорятъ нротпвъ основательности такого

довода древнѣйшіе покаянные номоканоны.

Между тѣмъ данное мѣсто содержнтъ лишь

выясненіе, и притомъ не чуждое эвѳи-

мизма, апостольскаго предупрежденія про-

тивъ опьяненія.
Нельзя объяснять несоотвѣтствіе между

содержаніемъ и надписаніемъ «Слова оне-

стяжательностн» тѣмъ соображеніемъ, что

слово не адресовано Магнѣ, а лишь посвя-

щено ей, такъ какъ, съ одной стороны, над-

писаніе «Слова» имѣетъ совершенно ту же

форму, что и надписанія другихъ трудовъ

и писемъ св. Нила, въ коихъ несомнѣнно

говорится объ адресатѣ, а съ другой сто-

роны дошедшее до насъ посвященіе Евста-
оіемъ своего перевода Шестоднева Василія
Великаго діакониссѣ Синклетикѣ 3 ), какъ

') Приыѣромъ такой замѣны можетъ служить

иередѣлка 3 главы «Луга Духовнаго» Іоаняа
Мосха (MGr. 87, 3,2855; пер. Хнтрова, стр. 6—9)
въ нашемъ древне-печатномъ прологѣ подъ29 сен-

тября. Въ Лѵгѣ Духовномъ говорится, что архі-
ешіскоиъ Петръ (524—546 или 550) во цзбѣжа-

ніе соблазна же.талъ поставить для крещевія
женщинъ діакониссу, а въ прологѣ разсказы-

вается, что онъ крещаемую дѣвицу «восхотѣ

пояти къ себѣ за діакона», соблазнившись ея

красотой.
а ) Несомнѣнно Фесслеръ пмѣетъ въ виду мѣсто:

«"О -t тХ-(]а[іоѵі] Кастро;, apBsiav eloafei тшм uj: о-

■fasTpuov, таі-/.рок шзтіер о^етоі{ тоІ{ ё* той xdpoo
(pepo[j.evoi; 7:ot!£o|J.sv<dv 7tX-rj|i[AY)poosi petftpoic» ... Твор,
II, 193; MG. 79, 1057. Ср. Лугъ Духовный,
гл. 3 MG. 87, 3, 2855: « опо-аіто той оц&яХой».

ML. 70, 1110.
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и вообще посвященія, имѣютъ другую фор-
му, не дозволяющую смѣшивать ихъ съ

адресомъ.

Но если всѣ существовавшія до сихъ

иоръ гипотезы должны быть признаны не-

удачными, то вполнѣ законна попытка

объяснить противорѣчіе между надписа-

ніемъ п содержаніемъ другпмъ путемъ, исхо-

дя изъ исторіи чина діакониссъ.
Уже Суарецъ сопоставляетъ надписаніе

слова о нестяжательности съ Лавзаикомъ —

Палладія, одна изъ главъ х ) котораго по-

священа Магнѣ и предполагаетъ, что св.Нилъ
и Палладій говорятъ объ одномъ и томъ же

лицѣ. Въ пользу этого мнѣнія существуютъ

весьма вѣскія основанія 2 ), и его можно

считать общепринятымъ въ наукѣ 3 ).
А если такъ, то списокъ пзвѣстныхъ въ

исторіи діаконпссъ 4 ) необходимо воспол-

нить именемъ достойной представительницы

этого служенія св. Магны Анкирской 5 ).
Все, что пзвѣстно о житіи св. Магны,

l ) MG. 34, 1234-1235, cap. 135 (200); Cutli-
bert Butler , The Lausiac History of Palladius,
Cambridge 1904 въ Texts and St. 1. Armitage
Robinson VI, 2), p. 163, 10 — 24, cap. 77; A. Lu-
cot, Palladius, ffistoire Lausiaque, (въ Textes
documents Hemmer et Legay) Paris, 1912 p.

384—387.
3 ) Основания эти 1) тожество имени, сходство

квілификаціи: Палладій,— оі^отатт), Ніілъ— вецмо-
крЕтсезгтату], 2) тожество местожительства— Ан-
кігра, 3) тожество временп— слово о нестяжа-
тельности написано приблизительно въ 425 году,
( Butler . op. cit, p. 235), Лавсаикъ- около 419—
420 году ( Butler , p. 246; not, XI \ А. А. Брон-
говь, преп. Макарій Египетскій I, 85—86), въ
Лавсаикѣ предполагается (вопреки Тильмону,
XIV. 742) что Магна еще жива.

') Напр. Бутлеръ, р. 235: «There can be по
doubt». Lucot, 384—385, note.

') См. напр. Cecilia Robinson, The ministry
of deaconesses p. 237 — 241, гдѣ Магна не упо-
мянута и нашъ сшіеокъ въ «Діаконпссы въ право-
славной церкви», а стр. 345—348, гдѣ Магна
Анкирская, хотя и упоминается, но не въ чи-
с.тѣ діаконяссъ.

') Архіеп. Ссрііп въ своемъ мѣсяцесювѣ

(П, 3 527) причисляетъ Магну къ «святымъ, дни
памятен коихъ или самыя памяти не показа пы
мѣсяцесловахъ и сннаксаряхъ: Магна кесарій-
ская (точнѣе анкирская) t ок. 425 г. (вѣрнѣе 400)».
ІІослѣдняя цпфра вѣроятно, есть выводъ изъ
двухъ ошибочныхъ положеніи 1) слишкомъ ран-
ней датировки Лавзаика, 2) мнѣнія (Тильмона),
что Лавзаикъ говорить о Магнѣ, какъ уже
умершей.

извѣстно изъ этихъ двухъ источниковъ —

вышеприведеннаго надписанія одного изъ

твореній св. Нила и упомянутой главы

Лавзаика. Первый источникъ, не смотря

на свою краткость, помимо имени св. Маг-
ны, говоритъ о времени и мѣстѣ ея жиз-

ни. Кромѣ того прямо называетъ ее діа-
кониссою, чего не дѣлаетъ Палладій *). Изъ
титулованія и факта отправленія ей слова

св. Ниломъ можно сдѣлать выводъ, что она

была діаконисса не рядовая, а выдающаяся

своими достоинствами.

Паладій посвящаетъ Магнѣ цѣдую главу.

«Въ томъ же городѣ Анкирѣ, нишетъ онъ 2 ),
славятся и многія другія дѣвы, около двухъ

тысячъ или болѣе и подвижницы ('е-рсрате-

') Хотя многія женщины, окоторыхъ упомп-
наетъ Палладій, несомнѣнно были діакониссами,
слово «діаконисса» въ Лавзаикѣ встрѣчается

лишь два раза: въ главѣ 70 въ повѣствованіи о
чтедѣ Евстаѳіи кесаріи Каппадокійскои: тасроааХй

г ѵ dordih 8tat *0V0V r?j; аоеХ9отк)-о{... М(т 34, 1242
Butler , 166, 8, Lucot , 394, н въ главѣ 41 о святыхъ
женщѵгнахъ: Suvstd^ov oe хаі h 'Атоцеіа агцчотап]
■j иѵжуЛ -лаі тш лрозоуЛобат], rrj otaxoviss7) 2a-
Йіѵіаѵті, 9 гщ 'Ішсічѵои той ётаслонои Кшѵг-аѵпѵоого-

'/ еш ;» \ ' Butter , 128; Lucot , 292. В -г Preushen ( « Pall,
und. Ruf.y 254) Butler (L HI— L IV) и Lucot
(291) счптаютъ это мѣсто нодлиннымъ, хотя въ
нѣкоторыхъ рукопнеяхъ п въ пзданіяхъ (напр.
Миня) его нѣтъ. Хотя Палладій діакониссами
называетъ лишь этихъ двухъ лидъ, несомнѣнпо

діакопнссой была и Олішпіада (гл. 61) п, вѣ-

роятно, и «почтеннѣйш&я въ высшей степени дѣ-

ва Фотина, дочь Ѳеоктиста, пресвитера блпзъ
Лаодикіи» (гл. 41). Намъ кажется, что Бутлеръ
(р. 219) напрасно причисляетъ ее къ «святымъ
женщинамъ, не упоминаемымъ гдѣ либо въ дру-
гомъ мѣстѣ въ исторіи». Въ житіи св. Порфи-
рія, еп. Газскаго (26 февр. 420 г.), упоминается
благочестивая діаконисса г. Газы Фотина— Ма-
нарида, бывшая начальницей надъ дѣвами, (см.
Haupt въ «Abhandl. d. Preuss Akad.» 1874 г., И.
Ііомя.ювскій , Палест. Патерикъ вып. Спб. 1905).
Такъ какъ Палладій говоритъ о Лаоднкіп непо-
средственно иередъ упомпнаніемъ объ Антіохіи,
то нужно думать, что онъ разумѣетъ Лаодикію
Сирінскую, т. е. или Laodicaea ad mare или Lao-
dicaea Scadiosa (Lucot, 291).

3 ) Мы приводимъ первоначальную краткую ре-
цензію Лавзаика, какъ она установлена Бутле-
ромъ (р. 163). Въ позднѣйшей болѣе обширной
рецензіи, помѣщенной въ издапіяхъ Гервета
(латинск. ігерев.), Дю-Дука (Paris, 1624, Aucto-
rium къ < Bibliotheca Veterum Patrum» La Big-
ne's t. II.) и Мипя, а также въ русскомъ пе-
ревод!; Лавзаика (Спб. 1850, стр. 278—279) ни-
какихъ существенныхъ дополненіи лѣтъ, поче-
му мы его и не помѣщаемъ.
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ооагѵаі) п знаменитыя жены. Среди нихъ

выдается по бдагочестііо ('еѵ аі; 'еѵхратеі y.ax'
'eoXaustav) Ыагна, почтеннѣйшая женщина,

которую не знаю, какъ назвать, дѣвой или

вдовой. Ибо насильно выданная замужъ

своею матерію, отклонялась отъ мужа и,

переживъ его, какъ говорятъ многіе, оста-

лась неприкосновенною. Послѣ того какъ

онъ, спустя короткое время, умеръ, она

всю себя отдала Богу, заботясь прилежно

о своихъ слугахъ, живя самою подвижни-

ческою и цѣломудренною жизнью и имѣя

такое вліяніе (covxoyjtav), что и епископы

уважали ее за ея чрезвычайное благоче-
стіе. Удовлетворяя нужды, и даже въ

избыткѣ, странопріимницъ и бѣдныхъ и

путешествующихъ (SioSeooooiv) епископовъ,

она непрестанно благотворила въ тайнѣ

сама и черезъ вѣрнѣйшихъ сдугъ и не по-

кидала Церкви даже ночами».

Магна не называется здѣсь діакониссой

какъ не называется въ Лавзаикѣ и самая

славная представительница этого чина Олни-
піада, которой также посвящена особая
и довольно обширная глава 1 ). Но если

тожество Магны Лавзанка съ Магной
«Слова о нестяжательности » заставляетъ

видѣть въ Магнѣ Лавзаика діакониссу, то

и содержаніе приведенной главы вполнѣ

подтверждаетъ такой взглядъ. Палладій ха-

рактеризуешь Магну почти тѣми же черта-

ми, что п Олимпіаду. И тамъ и здѣсь го-

ворится объ отвращеніи къ супружеской

жизни и сохранены дѣвства въ бракѣ, о

цѣломудріи и воздержаніи, о заботѣ о рабахъ,

о широкой благотворительности бѣднымъ

и епископамъ. Въ особенности ясно гово-

ритъ о ея званіи упоминаніе о помощи

странопріимницамъ, которая въ простран-

ной рецензіи Лавзанка называется «оіогао-

vta» 2 ) и о неоставленіи церкви даже ночью, —

черта., которую мы встрѣчаемъ и въ жи-

тіяхъ другихъ діакониссъ 3 ).

') У Герверта, Дю-Дука и Миня гл. 144, у

Бутлера и Люко— 56.
а ) MG. 34, 1235, ср. письма Златоуста къ

діаЕоипсеамъ Олішпіадѣ, Нрокулѣ, Петгтадіи.
а ) См. напр. Златоустъ о Дсгітадіи, Твор. Ill,

Въ сообщеніи Лавзаика о св. Магнѣ,

есть черта, которая отчасти поможешь

намъ разгадать загадочное несоотвѣтствіе

надписанія слова о нестяжательности св.

Нила съ его содержаніемъ.
Исходной точкой всѣхъ недоумѣній по

поводу такого несоотвѣтствія служило пред-

ставленіе о служеніи діакониссъ, какъ

исключительно приходскомъ.

Но представленіе это совершенно не

вѣрно, въ особенности въ отпошеніи къ

діакониссамъ эпохи и мѣстоасительства

св. Магны, такъ какъ въ IY —YI вѣкахъ

въ Сиріп и Малой Азіи діакониссы были

обычно начальницами дѣвъ и вдовъ, вед-

шихъ монашескій образъ жизни. Помимо

многочисленныхъ фактовъ такого рода, уио-

мянутыхъ въ нашей работѣ о діаконис-

сахъ *), о діакониссѣ игуменьѣ упоминается

уже въ самомъ Лавзаикѣ. Въ 70 главѣ

этого памятника сообщается, что чтецъ

Кесаріи Палестинской Евстаѳій привелъ

оклеветавшую его дочь пресвитера —свою

мнимую жену въ женскій монастырь и убѣ-

дилъ діакониссу этого «братства» подер-

жать ее здѣсь 2 ). Принятіе жены чтеца въ

монастырь зависитъ, такимъ образомъ, отъ

діакониссы и, очевидно, она является на-

чальницей монастыря.

2, 694; Василій Селевкійскій въ «De vita S. The-
сіае» упомннаетъ, что дѣвы, служнвпіія при

храмѣ св. Ѳеклы, проводили въ храмѣ ночь.

Мб. 85, 596.
4 ) Стр. 95, прим. 3. Таковыми діакониссамп

были нанр. Манарида Фотина, св. Юста, св. Су-
санна, св. Евираксія, св. Ирина и, какъ увн-

димъ далѣе, Марѳапа.

а ) По краткой рецензіи: Хофшч ооѵ аогі]Ѵ о меш-

терос *аі пара той еяюлояоо *аі гара той гатро;,

тіаратіЭЕТаі у.очазтіріш ^ичап.<ач хзі тафахзХеі тг,ѵ

аотоЭі Siaxovov ТГ|> а5еХ<ротѵ|то5 |xey_pl той тохгтой
ailTTj? ачіуіяйхі (БуТЛСръ ' р. 166. ЛЮКО, р. 394).
По пространной рецензіи... zapsifcro цоѵастіріш

Yovct!7.(o ѵ парахаХгза; TTjV айтоО: Siaxovov тГ|{ аоеХ-
tpoTTfro; Ѵ-іур- тшѵ т,у.Ершѵ той тохетои аотт,5 аѵаауг-

o9it тойгі);,.".. (MG. 1242). Упоминаніе о діако-
ниссф въ мопастырѣ служило камнемъ прет-
кновенія для переводчиковъ. Въ латннскомъ

переводѣ діаконисса превращается въ «первую

служанку» (prima ministra; MG. 1240), паобо-
ротъ въ русскомъ— въ «настоятельницу» (стр.
287), Лкжо (р. 353) переводить 4а diaconesse»,
но поясняетъ неудачно: «c'est l'intendante du
mouastere».
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Къ такимъ же діакониссамъ— началь-

ницамъ монастыря принадлежала и св. Маг-
на. тТятгія .пій причисляетъ ее къ подвнж-

ницамъ (ігар &ёѵаі... хаі еухрат £оо6цеѵаі ѵл\

ётаті|хоі •уоѵаіхе^) и въ то же время доволь-

но ясно намекаетъ на ея начальственное

положеніе между ними (sv cue imxpaxsi

•/oft'eoXdipeiav) 1 ). Но если такъ, то над-

писаніе слова о нестяжательности является

уже менѣе загадочнымъ. Посланіе, адресован-

ное Магнѣ, какъ діакониссѣ-настоятельницѣ

монашеской общины, и написано съ цѣлью

назиданія не самой Магнѣ, которая и безъ
того славилась, по сообщенію Палладія,
своею нестяжательностыо, а руководимой
ею общннѣ, почему къ этой общинѣ и обра-
щается св. Нилъ въ своемъ твореніи. Если
учительство было вообще одной изъ глав-
ныхъ обязанностей церковнослужительницъ

вдовъ и діакониссъ а ), то особенно важное

мѣсто должно было оно имѣть среди обязан-
ностей діакониссъ - игуменій, отчасти вслѣд-

ствіе отсутствія или недостатка въ мона-
шескихъ общинахъ священнослужителей, от-

части въ виду дѣли этихъ общинъ и на-

чальственнаго положенія въ нихъ діако-
ниссъ. Св. Нилъ, такимъ образомъ, имѣлъ

въ виду помочь св. Магнѣ выполнить одну

пзъ главнѣйшихъ ея обязанностей въ ка-

чествѣ діакониссы - игуменіи. Содержаніе
слова о нестяжательности вполнѣ гармони-

руетъ съ такимъ предположеніемъ. Славив-
шаяся своею нестяжательностыо Магна мо-

гла учить этой добродѣтели, не рискуя

услышать отъ слушателей: «врачу, исцѣлися

самъ». И вообще по своему содержанію

') Если это выраженіе переводить не «среди
шіхъ благочестиво правила», а слѣдуп латин-
скому и русскому переводами. (inter quos prm-
cipatum obtinet in pietate) «среди ннхъ вы-
давалась благочестіемъ», той въ такомъ с.іучаѣ

выдѣленіе Магпы нзъ ряда всѣхъ остальныхъ
указывать на ея особое положеніс, тт.мт, бо-
лѣе, что руководительство въ такого рода оощн-
нахъ поручалось лидамъ, выдѣляющнмся своими
нравственными достоинствами. Наконедъ, на
начальственное положеніе Магны намекаетъ н
упоминаніе объ уваженін къ ней со стороны
еиископовъ. _

а ) См. «Діакоппссы въ правосл. Церкви», стр.
39-42, 76-81.

слово о нестяжательности относится не къ

церковному общественному учительству,

запрещенному для діакониссъ, какъ жен-

щинъ *), а по назиданію нравственнаго

характера, діакониссамъ свойственному.
Однако наше предположеніе встрѣчает-

ся, невидимому, съ неопровержимымъ воз-

раженіемъ: по сообщенію Палладія, Ма-
гна была начальницей лишь подвиж-

ницъ, и св. Нилъ въ своемъ словѣ о не-

стяжательности обращается къ подвижни-

камъ. Однако, если даже допустить, что

Палладій въ 67 главѣ Лавзаика говоритъ

лишь о женщинахъ, что далеко не не-

сомнѣнно 2 ), отсюда вовсе не слѣдуетъ, что

Магна, будучи начальницей надъ подвиж-

ницами, не могла наставлять и подвижни-

ковъ. Діаконпссы, наставлявшія мужчинъ, —

явленіе весьма обычное въ ту эпоху. Ѳео-

доритъ Кипрекій сообщаетъ, что діаконисса
г. Дафны обратила во времена Юліана въ

христіанство одного молодого язычника, сына

ея подруги и его отца 3 ). Діаконисса Васп-

') Седулій ніппетъ о діакониссѣ Сннклетикѣ,

что она была такимъ ученым® богословомъ, что
могла бы учить въ церкви, если бы этому не
пренятствовалъ ея полъ. ML. 19, 542. И самъ
Ннлъ Сннайскій пишетъ «монашествующей Ѳео-

досіи»: «хочешь ли, не хочешь ли, ты остаешься
женщиной. Поэтому перестань учить мужей въ
церкви-, ибо апостолъ ясно заявилъ, что это по-
стыдно въ церкви, хотя бы ты тысячи разъ
утверждала, что далеко отстоишь отъ по.тожешя
женщины н являешься спльнѣе мужчины но
устойчивости дѣвственнаго настроенія». Письмо
116, MG 79, 249.

2 ) Бъ установленномъ Бутлеромъ текста чи-
тается: ~оХХ аі H-sv чах а ХХаі тгар&еиоі ш« y_;/.iaosC ооо
■}\ яХеТоѵ шк ef-ApaTEOo|J.EVai, НО весьма вѢрОЯТНО,

что въ орнгипалѣ могло быть и таХХоі, а ^арЭіѵоі

означало и дѣвственнпковъ п дѣвственннцъ.

Первое чтеніе представляется единственно воз-
можнымъ только при расположены главъ, при-
нятомъ въ рецензіи Гервета-Мпня, гдѣ глава о
Матѣ помѣщена въ ряду главъ, говорящихъ о
женщинах'], (119-142), такъ что «аХХш» здѣсь

вполнѣ умѣстно. Но выдѣленіе женщігаъ сдѣ_-

лано въ болѣе позднее время, а по первоначальной
редакцін глава о Магнѣ помѣщалась непосред-
ственно послѣ главы о другпхъ анкирскихъ по-
двйжннкахъ Комитѣ Овирѣ (Свверіанѣ) іг женѣ

его Босиорін, славившихся нестяжательпостью
и цѣломѵдріемъ, а слѣдовательно въ главѣ о
Магпѣ под® «другими» естественнѣе разумѣтъ

не дѣвъ, къ конмъ нельзя причислить Овнра, а
вообще людей, ведущихъ подвижническую жизнь
какъ мужчинъ, такъ и женщинъ.

а ) Церк. Ист. ПІ, 14, Спб. 1852, стр. 213.
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дина отклонила Константинопольская) пре-

фекта отъ монофизитства *). Самъ святой

Нилъ въ письмѣ къ «монашествующей

Ѳсодосіи» упоминаетъ, что она учила

мужчинъ въ церкви, и, хотя не одобряетъ

этого, но неодобреніе его относится не

къ тому, что она учила мужчинъ, а къ

тому, что учила въ церкви, вопреки запре-

щенію апостола.

Можно пойти и далѣе и предположить, что

Магна не только могла наставлять подвиж-

никовъ, но могла занимать начальственное

положеніе и не только среди подвижницъ,

но и среди подвижниковъ. Такъ въ III главѣ

«Луга Духовнаго» сообщается, что архі-

епископъ Іерусалимскій Петръ хотѣдъ

избрать діаконпссу для мужского монасты-

ря Пентукла, и, слѣдовательно, мысль о

возможности для діакониссы пребывать въ

мужскомъ монастырѣ не представлялась

тогда необычайною, но устройство даннаго

только монастыря, какъ общежительнаго,
помѣшало ему осуществить свое намѣреніе 2 ).

Возможно, конечно, и такое объясненіе,
что св. Нилъ имѣлъ въ виду не мужчинъ

') Жптіе Іоанна Молчальника, Acta Sanct.
Волланднстовъ, 13 мая, III, 237.

2 ) MG. 87. 3. 2855: «оіі то jj.i] етаогугзЭа: ~оч грот: оч

(вар. тсттоѵ)». Тогда какъ Пентукла былъ о'бще-
жительнымъ монастыремъ («-о ѵ.оіѵб^юѵ тои реет:-
тіа|латб!»), подчпненныхъ Магнѣ подвижниковъ
нужно отнести не къ кішовптамъ, а къ. той
древнѣйшей, независимой отъ Египетскаго влія-
нія формѣ палестпнскаго и ыалоазійскаго мона-

шества, послѣдователп которой носили названіе
апотактитовъ. Діакониссы завѣдывалн лишь по-

слѣднпми. Подвизавшихся въ Аширѣ дѣвъ «Pas-
sio Theodoti» называетъ именно d атіота-лг^таі
См. Н. Delehaye «La passion de S. Theodoti
d'Aacyre» въ Analecta Bollandiana, 1903, ХХП,
p. 327. Мѣстонахожденіе не разъ упоминаемаго

въ «Лугѣ Духовномъ» монастыря Пентуклы
Peter Thomsen (Loca sancta, I Band, Halle sub
v. Betamarim) указываем, близъ Іерихона, ото-

ждествляя его на основаніи замѣтки наполяхъ
Ватиканской рукописи съ pvj&afXa Евсевія (Ono-
masticon 3, 19, 48, 18; 52, 8, ed. Klostermcm,
Leipzig, 1904). Правильность локализадіи Том-
сена подтверждается и самымъ Лугомъ Духов-
нымъ гл. 14: «Не вынося плотской брапи братъ
вышелъ изъ Пентукла и отправился въ Іерихонъ».
Хитровъ , стр. 20: Селеніе Бетаносъ, о которомъ

уиоминаетъ «Іерусалимскій канонарь ѴП вѣка»

(изд. прот. Корп. С. Еекелидзе , Тифлисъ, 1912
стр. 120, 264), нужно отождествить съ Ветономъ
(Betamarim) въ 15 главѣ «Луга Духовнаго», хотя

Кекелидзе и замѣчаетъ, будто оно «пепзвѣстпо».

или женщинъ въ отдѣльности, а вообще

оі 'сстготяхтт^тссі, подъ которыми безразлично
разумѣлись и мужчины и женщины. Кто

такіе были апотактиты, объ этомъ можно

составить болѣе ясное понятіе по паломни-

честву Эѳеріи, гдѣ упоминается о другой

начальницѣ апотактитовъ — діакониссѣ

Марѳанѣ.

II.

Марѳана.

О діакониссѣ Марѳанѣ упоминаетъ. откры-

тое около двадцати пяти лѣтъ тому назадъ

итальянскимъ ученымъ Гамуррини *) опи-

саніе путешествія анонимной паломницы,

которую Гамуррнни остождествилъ съ Силь-

віей (Сильваніей, Сильвиніей) Лавзаика 2 ).
а позднѣйшіе изслѣдователи 3 ) съ большимъ

правомъ отождествляютъ съ упоминаемой

испанскими монахомъ VII вѣка Вале-

ріемъ 4 ) испанкой Эѳеріей. Громадное зна-

ченіе этого памятника для науки общепри-
знано и уже успѣвшая создаться обширная

литература о немъ 5 ) является нагляд-

нымъ показателемъ этого. Но для насъ

онъ важенъ лишь постольку, поскольку онъ

можетъ способствовать выясненію исторіч

женскаго церковнослуженія.

Повѣствуя о своемъ пребываніи въ Се-

■левкіи (Исаврійской), Эѳерія пишетъ: «отпра-

вившись изъ Тарса, на третій день я при-

') Biblioteca dell' Academia storico-giuridica.
Volume quarto. S. Hilarii tractatus de mysteriis
et liymni et S. Silviae Aquitanae peregrinatio
ad loca sancta, quae inedita ex codice Arretinu
deprompstit Joh. Franciscns Gamurrini, Romae
1887.

3 ) c. 55, Butler p. 148; Lucot, p. 344—346.
a ) Впервые это сдѣлалъ Bom. Fcrotin въ

«Le veritable auteur de la peregrinatio Silviae»
«Bevue de questions liistoriques», 74, p. 367— 39b.

') MG., 87, 421 и Analecta Bollandiana t. XXIX,
337-399.

5 ) Перечень ея данъ въ трудахъ: И. Помо-
ловши , Паломничество по святымъ мѣстамъ кон-
ца IV вѣка. Латинскій текстъ и русскій иере-

водъ. ІІалест. Сб. 141, 2; П. Везобразовъ. «Древ-
няя Паломница». Сообщеніе Ими. Палест. Общ.,
1912, ст. ХХШ, вып. ІП, (іюль — сентябрь),
стр. 361—377; вып. IV (окт,— дек.), стр. 502-
520 и Т. Kriiger въ Real-Enc. f. prot. Theol.
t. 24 (1913), p. 518.
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шла къ городу, который называется Селев-
кія Исаврійская. ГІрибывъ туда, я побы-

вала у епископа, поистинѣ святого мужа

нзъ монаховъ, и видѣла въ томъ же городѣ

весьма красивую церковь. И такъ какъ оттуда

до святой Ѳеклы, каковое ыѣсто находится за

городомъ на ровноыъ возвышеніи, будетъ отъ

города приблизительно тысяча пятьсотъ ша-

говъ, то я предпочла пройти туда, чтобы сдѣ-

лать тамъ предположенную остановку. А
тамъ у святой церкви нѣтъ ничего, кроыѣ

безчисленныхъ келій мужей и женъ. И тамъ

я нашла одну свою близкую подругу, о

жизни которой свидѣтельствовали всѣ на

Востокѣ, святую діакониссу, по имени Мар-
ѳану; съ нею я познакомилась въ Іеруса-
лимѣ, куда она приходила для молитвы:

она управляла келіями апотактитовъ или *)
дѣвъ 2 ). Когда она меня увидала, какая могла

быть наша взаимная радость? могу ли я

ее описать? Но возвращаясь къ дѣлу, тамъ

по всему возвышенію находится множе-

ство келій, а по серединѣ высокая стѣна,

окружающая церковь, въ которой нахо-

дится гробница; и эта гробница весьма

красива. А стѣна выведена для того, что-

бы охранять церковь отъ Исаврянъ, такъ

какъ они очень злы и часто разбойни-
чаютъ, чтобы они не дерзнули сдѣлать

что-либо съ монастыремъ, который къ ней

приписанъ (ibi est deputatum).. Итакъ,

придя туда о имени Господнемъ, я произ-

несла молитву у гробницы п прочла

всѣ дѣянія святой Ѳеклы... Проведя

тамъ два дня и повидавъ святыхъ мона-

ховъ или апотактитовъ (monachis vel apu-

tactites), какъ мужей, такъ и женъ, быв-

шихъ тамъ, помолившись и причастнв-

') Помяловскій переводить (стр. 138) неточно:
«и дѣвъ».

') Nam inveni ibi aliquam amicissimam
mini et cui ornnes in oriente testimonium
ferebant vitae ipsius, sancta diaconissa no-
mine Martliana, quam ego a pud Jerusolimam
noveram, ubi ilia gratia orationis ascenderat:
"aec autem monasteria aputactitum (варіантъ:
apudactitum) seu yirginum regebat. Peregr.
cap. 23, Gamurrini, p. 74. Помял, стр. 37.

шись, я возвратилась въ Тарсъ къ сво-

ему пути»...

Итакъ мы имѣемъ свпдѣтельство о дру-

гой діаконнссѣ, такъ-же какъ и Магна не-

извѣстной прежнимъ пзслѣдователямъ и

такъ-же какъ она начальствовавшей надъ

монашествующими. Но если упоминаніе о

Магнѣ у Нила Синайскаго восполняется

Лавзаикомъ, то въ данномъ случаѣ мы

находимся, повпдпмому, въ худшемъ поло-

женіи, такъ какъ, несмотря на упомина-

ніе паломничества, что о жизни Марѳаны

«свидѣтельствуютъ всѣ на Востокѣ», ни-

какого другого упомияанія о ней до сихъ

поръ найдено не было. Гамурріши ') два-

жды указываете, что во всей древнехрп-

стіанской лптературѣ имя «Марѳана»

встрѣчается лишь у одного Василія. епи-

скопа Селевкійскаго (t около 459). Въ
своемъ, написанномъ около 440 года, трудѣ

«Еі; та; т:ра;еі; тт( ; oryioc;... Ѳ ех А т;;», онъ,

говоря о монастырѣ св. Ѳеклы и его под-

вижникахъ и подвижнпцахъ, пишетъ «Каі

тшѵ уоѵаіхшѵ о' ао тгаАіѵ ttjv Мар&аѵаѵ,

TTjv Неѵаруіоа, rrjv Ді.оѵоаіаѵ таи-7)ѵ, тт|ѵ

Ишааѵѵаѵ, rrjv ©sooouXrjV, та; аМа; тгаза; 2 ). ..

т. е. «Таковы же были, чтобы не пропу-

стить женщннъ, Марѳана, Ксенархнда, упо-

мянутая Діонпсія, Сосанна, Ѳеодула и

прочія, о которыхъ всѣхъ сообщать не

дозволяетъ время, если только я не за-

хочу, -подобно Гезіоду, писать перечень

всѣхъ превосходныхъ женщинъ. Жизнь, об-

ращеніе и повпновеніе Богу всѣхъ ихъ, какъ

мужчпнъ, такъ и женщинъ, суть чудеса му-

ченицы»... Гамуррпни и вслѣдъ за нпмъ По-

мяловскій 3 ) п Безобразовъ отожествляютъ,

хотя и не совсѣмъ рѣшнтельно, Марѳану па-

ломницы съ Марѳаной Васнлія. И дѣйстви-

тельно тождество рѣдко встрѣчающагося

имени, и близость той и другой къ тому

же самому храму являются къ тому доста-

точнымъ поводомъ. Гамуррини находитъ

') Р. 74: «Nulla ab liagiograpbis graecis et
latinis, nulla a seriptoribus» ср., p. XXIX.

') MG. 85, 617.
s ) 241.
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намекъ на начальственное ноложеніе упо-

минаемой Василіемъ' Марѳаны въ томъ

обстоятельств'!), что она упоминается пер-

вой х ). Однако во всей сидѣ остается замѣ-

чаніе Безобразова, что «невозможно утвер-

ждать увѣренно тождество обоихъ лицъ,

такъ какъ Василій не называетъ ее діако-

ниссой и не сообщаетъ, что она завѣды-

вала кедіями отшельницъ» 2 ).
Но если бы даже отождеетвленіе діако-

ниссы Марѳаны паломничества съ Марѳа-

ною Василія Селевкійскаго и было уста-

новлено твердо, все же одно бѣглое упоми-

наніе ея имени у Василія не даетъ ни-

чего новаго, кромѣ опредѣленія terminus

ad quern ея жизни.

Намъ думается, однако, что всѣ много-

численные авторы, писавшіе о паломницѣ,

слшпкомъ положились на увѣреніе пер-

ваго изъ нихъ Гамурринп, что имени

Марѳаны нигдѣ не встрѣчается, кромѣ

какъ у Василія Селевкійскаго.
Изъ паломничества видно, что лич-

ность Марѳаны была далеко незаурядною.

Замѣчательно, что имя «Марѳана» есть

единственное личное имя, которое нашла

нужнымъ назвать паломница, хотя ей при-

ходилось встрѣчаться со многими еписко-

пами и другими значительными лицами

того времени. Мало того, паломница под-

черкиваетъ, что «о жизни Марѳаны сви-

дѣтельствовали всѣ на Востокѣ». Поэтому

было бы странно, если бы о такой замѣ-

чательной личности не сохранилось ни

одного другого свидѣтельства, кромѣ бѣг-

лаго упоминанія ея имени у Василія Се-

левкійскаго.

Вопреки увѣренію Гамуррини и всѣхъ

позднѣйшихъ писавшихъ объ Эѳеріи авто-

ровъ, мы прежде всего должны заявить,

что имя «Марѳана» встрѣчается вовсе не

у одного Васнлія Селевкійскаго. Насамомъ

дѣлѣ оно встрѣчается и у другихъ христіан-

скихъ авторовъ, упоминавшихъ о женщи-

нахъ Сиріи и Палестины. Такъ, оно не разъ

4 ) р. XXIX.
2 3 Стр. 515.

встрѣчается у св. Еігафанія Кипрскаго въ

его трудѣ о ересяхъ J ). Затѣмъ имя Мар-
ѳаны въ нѣкоторыхъ рукописяхъ усваи-

вается св. Марѳѣ —материсв. Симеона Столп-
ника (Младшаго) 2 ). Въ Supplementum ad

Acta Sanctorum болландистовъ упоминается

нѣкая мученица Мартана, пострадавшая

вмѣстѣ съ Евсевіемъ 2 декабря. Но
помимо этихъ лицъ, которыхъ никакъ нельзя

отождествить съ Марѳаной Эѳеріи 3), въ

памятникѣ V вѣка есть упоминаніе о

Маранѣ или Марѳанѣ, тождество которой
съ Марѳаной Эѳеріи представляется въ выс-

шей степенивѣроятнымъ. Памятникъ этотъ

— «Исторія боголюбцевъ» блаженнаго Ѳео-

дорита Киррскаго, 29 глава которой посвя-

щена Марѳанѣ и Кирѣ. Правда, въ шлю-
щемся у насъ текстѣ «Исторіи боголюбцевъ»

говорится не о Марѳанѣ, а о Маранѣ, но

такое различіе имени нпкоимъ образомъ

не можетъ служить доводомъ противъ

отождествленія.

Въ данномъ случаѣ намъ нѣтъ дажГе
нужды прибѣгать къ соображеніямъ общаго
характера, напр. къ указанію на неисправ-

ность 4) существующей Сирмондо-Шуль-

<) Кн. I Ересь. 19, Объ оссинахъ: «Ибо до
Констанція нѣкоей Марѳусъ и Марѳанѣ, двумъ
сестрамъ изъ рода сего еретика (Илксая) въ стра-
нѣ ихъ поклонялись, какъ божествамъ... Марѳусъ

умерла недавно, а Марѳана жива п понынѣ...

(Твор. I, 85) Кн. П, отд. 1: «Сампсеи, онн же
елкессіи, еще доселѣ обитаютъ въ Аравіи, лежа-
щей за Мертвымъ ыоремъ. Они введены въ об-
манъ нѣкінмъ лжепророкомъ Илксаеиъ; нзъ его
рода доселѣ еще существовали двѣ женщины:
Мароусъ и Нарвана (вар. Маронна), которым*
сія ересь поклоняется какъ богинямъ» (Твор. II,
293—294); упоминаются онѣ и въ ересіі 53
(Твор. II, 424, ср. V, 386).

®) См. Supplementum ad Acta Sanctorum, Га-
risiis, 1875, p. 334: Martha sive Marthana in
tractu Syriae Antioclieno, 1 Sept. Acta Sanct,
Sept. p. 203—204: Martha vel Mathana. Map-
ѳана считается здѣсь (опшбочпо) матерью св.
Симеона старшаго и годомъ ея кончины счи-
тается 428 г. Ср. Acta S. 5 Ian., 264—274.

3 ) За исключеніемъ Марѳы— Марѳапы, матери
ев. Симеона Столпника, въ житііі коей есть не-
мало чертъ, указывающихъ, что и она была
діакописсой. См. Acta S. Маіі 5, 403—43, МО
86, 2, 2987 —3216. Но вмѣстѣ съ тѣмъ здѣсь

нѣтъ такихъ чертъ, которыя дѣлали бы это ото-
ждествленіе убѣдительнымт>.

4 ) См. II. Ы. Глубоковскій. Блажепный Ѳеодо-

ритъ, елископъ Киррскій, М. 1890, II, стр. 413:
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цевской рецензіи этого творенія Ѳеодорита,

воспроизведенной у Миня, ига на полную

превратностей судьбу личныхъ именъ, вос-

производимыхъ языкомъ и воспринимаемыхъ

ухомъ другой національности *), ибо и безъ

того невозможно допустить, чтобы жен-

щина носила сирское имя Марана, озна-

чающее «господинъ нашъ» (ср. «Маранъ —

аѳа» 1 Кор. 16, 22), а не Марѳана,

означающее «госпожа наша» (ср. Марѳа

Лук. 10, 38 и др.). Помимо того неправдо-

подобное имя Марана абсолютно нигдѣ не

встрѣчается. Если же нѣкоторыя греческія

рукописи, легшія въ основу Сирмондо-Шуль-

цевской рецензіи, говорятъ о Маранѣ, то

это вполнѣ понятно. Чуждыя уху сочетанія

звуковъ чужого языка обычно подвергаются

скорымъ измѣненіямъ, прибгажающимъ ихъ

къ сочетаніямъ ггривычнымъ. Что въ дан-

яомъ случаѣ дѣло обстояло именно такъ, у

насъ есть прямое свидетельство въ древней

греческой Минеѣ 2 ). Здѣсь Маранѣ и Кирѣ

посвящены слѣдующія строки:

«Ката^юйѵтаі Мараѵате хаі Кора»

«Еархо; (іараор-ф xupteoetv too 7го Х ооз>.

Такимъ образомъ личныя сирскія имена

Кира и Марѳана сближены съ греческими

словами «xopiEUEtv» и uapaa|x6;, а буква

«О» была выброшена, какъ досадное пре-

пятствіе для такого сбгаженія.

Любопытно, что рѣдкое, а потому и чуж-

дое нашему уху, имя Марѳана подвер-

гается дальнѣйшимъ измѣненіямъ такъ ска-

зать на нашихъ глазахъ. У западныхъ и

русскихъ авторовъ греческое «Марана» за-

меняется почти всегда болѣе знакомымъ

«Марина», хотя для такой замѣны нѣтъ ни-

«Не смотря на обиліе манускрпптовъ этого тво-
ренія, переписывавшагося болѣе всѣхъ друг ихъ
ііреизведеніи Ѳеодорнта, теперешній текстъ его
пе отличается совершенною исправностью и ну-
ждается въ критической провѣркѣ его по луч-
шинъ кодексамъ».

') Мы видѣли уже, кашшъ метаморфозамъ
подвергалось имя Магны. Имя Эѳеріи читалось
не только Aetheria, но и Eelieria, Eiheia, Ege-
гіа и дажа Geria (Revue Benedictine, 1911 г.
№ 11). Имя матери св. Симеона: Марѳана, Ма-
тана, Марабана. Марѳа (Acta S., 5 Jan., Yita S.
Sym., p. 2).

2 ) Acta S. 3 Aug. p. 225.

какого основанія въ греческихъ рукопп-

сяхъ 1).

Помимо несомнѣннаго тождества именъ,

сходство между характеристикой Марѳаны

у Эѳеріи и у Ѳеодорита бросается въ гла-

ва. Эѳерія говоритъ, что Марѳана управ-

ляла келіями апотактитовъ или дѣвъ. Но

и Ѳеодоритъ сообщаетъ, что она управляла

дѣвами, бывшими ея служанками, а описа-

ніе образа ихъ жизни заставляетъ причислить

ихъ къ тому виду подвижницъ, которыя

носятъ у Эѳеріи названіе апотактитовъ.

Эѳерія упоминаетъ, что съ Марѳаной она

познакомилась въ Іерусалимѣ, куда она при-

ходила молитвы ради. Но и Ѳеодоритъ го-

воритъ о Маранѣ, что она совершила па-

ломничество въ Элію 2) (т. е. Іерусагамъ),

не принимая «на пути никакой пищп п

пришедшн въ тотъ городъ и совершивъ по-

клоненіе святыиѣ, приняла пищу и опять

обратный путь совершила въ посгЬ». Па-

ломница сообщаетъ, что она встрѣтилась съ

Марѳаной въ Исавріи у храма св. Ѳеклы.

Но и Ѳеодорнтъ повѣствуетъ, что Марѳана

путешествовала въ Исаврію ко храму

(oTjxov) св. Ѳеклы. По паломничеству Мар-

ѳана пришла ко храму св. Ѳеклы въ Исав-

ріи послѣ паломничества въ Іерусалимъ. То

же самое Ѳеодоритъ сообщаетъ и о Мара-

нѣ. Паломница говоритъ, что о жизни Мар-

еаны свидетельствовали всѣ на Востокѣ.

Ѳеодоритъ сообщаетъ о Маранѣ, что она

вмѣстѣ съ Кирой превзошла всѣхъ другихъ

подвигами терпѣнія, была украшеніемъ

женскаго пола и образцомъ для другихъ и

перечисляетъ ея подвиги —жизнь въ камен-

ной оградѣ подъ открытомъ небомъ въ про-

долженіи 42 лѣтъ, ношеніе тяже.тыхъ ве-

ригъ и т. д. Эѳерія называетъ Марѳану

') См. напр. «Исторія Боголюбцевъ», Снб.
1853, стр. 225 — 228, гдѣ вездѣ читается «Ма-
рина»; Серий, Мѣсяцесловъ Востока. П, Изд.
2 февр. 28, стр. 57: «пр. женъ Марины и Киры
+ ок. -450; Замѣтки, стр. 607; «Марина (Мара-
на) и Кира». Въ нашихъ календаряхъ подъ
28 февраля вездѣ стойтъ имя Марины, а не
Мараны.

2 ) Ісрусалимъ называется Эліей н у Эѳеріи «in
Helia, id est in Ierusolimam», Peregr. cap. 9, По-
мял. 16.
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святой, но и Ѳеодоритъ называетъ Марану
it Киру «святыми женами».

Упоминаніе паломницы, что «всѣ, назы-

ваемый апотактитами (а сдѣдовательно и на-

чальница ихъ Марѳана), не только во дни

четыредесятницы, но и весь годъ прово-

дить строгій постъ», причемъ допускается

разнообразіе въ степени строгости х ), на-

ходитъ полное соотвѣтствіе въ словахъ

Ѳеодорита, что Марана, «подражая посту

Божественнаго Моисея, трижды постольку

же времени пребывала безъ пищи, и по

прошествіи сорока дней принимала немного

пищи, трижды, подражая воздержанно бла-
женнаго Даніила, проводила въ постѣ по

три седмицы дней и потомъ уже давала

пищу тѣлу».Упоминаніе паломницы, что апо-

тактиты отъ пасхи до пятидесятницы не по-

стятся (Peregr. с. 41), находить себѣ парал-

лель въупоминаніи Ѳеодорита, что Марана
именно въ это время нарушала строгость сво-

ихъ подвиговъ и бесѣдовала съ женщинами.

Всѣ эти совпаденія въ отдѣльности можно

признать случайными, но признать случай-
ной всю совокупность ихъ весьма затрудни-

тельно. Правда, Эѳерія называетъ Марѳану

діакониссой, тогда какъ Ѳеодоритъ объ этомъ

умалчиваетъ. Но помимо того, что, какъ мы

видѣли, и другіе авторы часто не счита-

ютъ нужнымъ упоминать о санѣ нѣкоторыхъ

подвижницъ, въ данномъ случаѣ были и

особыя причины для молчанія одного и

упоминания другой. Тогда какъ Ѳеодоритъ

желаетъ лишь указать на извѣстные ему

подвиги Марѳаны, совершавшіеся ею на

мѣстѣ постояннаго ея жительства, находя-

щегося невдалекѣ отъ его резиденціи,
и потому не имѣлъ повода упоминать объ
ея санѣ, паломница, встрѣчавшаяся съ

Марѳаной въ Іерусалимѣ и въ храмѣ св.

Ѳеклы, гдѣ она во главѣ своихъ апотактитовъ

принимала участіе въ богослуженіи, имѣла

къ тому полное основаніе, тѣмъ болѣе, что

и сама паломница, какъ увидимъ далѣе,

также была церковнослужительницей. Нѣ-

') Peregr. cap. 28, Помял. 49—50.

который намекъ на служеніе Марѳаны въ

качествѣ діакониссы можно видѣть въ упо-

минаніи Ѳеодорита, что Марана одна изъ

всѣхъ живущихъ съ ней дѣвъ въ урочное

время (въ Пятидесятницу) наставляла при-

ходящихъ къ ней женщинъ, а также и въ

упоминаніи, что какъ Марана, такъ и Кира
носили весьма болыпія покрывала, спускаю-

щаяся назади до низу и спереди до самаго

пояса.

Другимъ возраженіемъ противъ отожде-

ствлен) я Мараны съ Марѳаной можетъ, по-

видимому, служить то обстоятельство, что

Ѳеодоритъ указываетъ одно мѣстожитель-

ство Мараны —окрестности города (аото)—

очевидно Беріи г ), тогда какъ мѣстожитель-

ствомъ Марѳаны паломницы обычно счи-

таютъ келіи апотактитовъ близь храма св.

Ѳеклы, т. е. близь Селевкіи Исаврійской.
Однако, послѣднее мнѣніе ошибочно. Палом-
ница вовсе не говорить, что Марѳана жила

бдизъ храма св. Ѳеклы, а говорить лишь,

что она нашла (іпѵепі) здѣсь ее, а найти

ее она могла здѣсь и при ея временномъ

пребываніи при храмѣ св. Ѳеклы, о кото-

ромъ упоминаетъ Ѳеодоритъ. Если А. Лам-
берь 2 ) пишетъ, что Эѳерія потому и от-

правилась въ Селевкію, что хотѣла ви-

дѣться съ Марѳаной, съ которой она позна-

комилась въ Римѣ (??), то это совершенно

произвольное предположеніе, не находящее

ни малѣйшаго подтвержденія въ текстѣ

паломничества. Паломница прямо указыва-

етъ, что въ Селевкію она отправилась

лишь по двумъ мотивамъ, во первыхъ, по-

тому, что тамъ была гробница св. Ѳеклы,

а во вторыхъ потому, что этотъ городъ

былъ очень близко отъ Тарса 3 ), а слѣдо-

вательно о пребываніи своей любимой по-

') Вегоеа— городъ сѣверной Сиріи на середи-
нѣ пути между Антіохіен и Іераполемъ. Нынѣ—

Алеппо.
г ) КаЪхоІ , Dictionnaii-e d'archeologie Cliretien-

ne et de liturgie, sub v. «Apotactites, col. 2612.
3 ) «И такъ какъ отъ Тарса па третьемъ ноч-

лег!;, то есть въ Исаврііг, находится гробница
св. Ѳеклы, то мнѣ было очень пріятно пройти и
туда, въ особенности потому, что это было такъ
близко». (Peregr. 22. Помяловскіи, 137).
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други въ Селевкіи она не знала и встрѣча

съ ней была для нея неожиданной. Объ
этой неожиданности встрѣчи весьма ясно

говорить и фраза паломницы: «Когда она

(т. е. Марѳана) меня увидала, какая могла

быть наша писана взаимная радость? могу

ли я ее описать».

Но если бы ближайшая подруга Эѳе-

ріи Марѳана постоянно жила въ Селев-
ый, то Эѳерія должна бы это знать, а

если Эѳерія объ этомъ не знала, то отсю-

да слѣдуетъ, что Селевкія не была
мѣстомъ жительствомъ Мароаны : ) и что

здѣсь она была лишь временно, какъ пред-

ставляетъ дѣло и Ѳеодоритъ. Нѣтъ основа-

яіянодъ «келіями апотактитовъ или дѣвъ»,

которыми управляла, по сообщенію Эѳеріи,

Марѳана, разумѣть келіи Селевкіи. Эѳерія

упоминаетъ объ келіяхъ Марѳаны внѣ

связи съ опнсашемъ храма Св. Ѳеклы 2 ),
а въ связи съ упоминаніемъ о паломниче-

ств'!, Марѳаны въ Іерусалимъ 3 ), какъ бы
желая сказать, что паломничество Марѳаны

въ Іерусалимъ относится къ обычнымъ
паломничествамъ апотактитовъ для молитвы

въ Іерусалимъ 4 ). Слѣдовательно никакого

указанія на мѣстонахожденіе келій Мар-
ѳаны здѣсь видѣть нельзя.

') Можно думать, что Эѳерія искала Марѳа-

ну имепно въ Берін, ибо свое путешествіе въ
сѣверную Сирію н Месопотамію она ыотиви-
руетъ ііежду ирочішъ желаніемъ «повидать свя-
тыхъ монах'овъ, которые, какъ говорили, были
тамъ весьма многочисленны и отличались та-
кою жизнію, что трудно іі сказать» (Peregr. 47)
и путь она избрала туда черезъ Антіохію и
Іераполь, а следовательно и черезъ Берію, гдѣ

очевидно Марѳаны не оказалось, такт, какъ она
была въ это время въ Селевкін. ІІроживаніемъ
Ыарѳаны въ Берін можно объяснить уиоминаніе
ея лишь въ «Исторін боголюбцевъ», ибо эта
г Исторія» есть восно.інсніе другихъ трудовъо
восточныхъ нодвижннкахъ, касающееся исклю-
чительно сѣверной Сирія и Месопотаміи. См.
Zockler , Askese und Monchtum, I, 1907, S. 221.

a ) «Sed ut redeam ad rem» пишетъ паломница,
упомянувъ объ управленіи келіями Марѳаной

и приступая къ описанію келій Селевкіи.
s )... Ubi ilia gratia orationis ascenderat: haec

autem monasteria aputactitum seu virginum re-
gebat (Peregr. c. 23, Помял. 37).

') «За много дней начинаютъ собираться (въ
Іерусалимъ) отовсюду не только изъ отшельнп-
ковъ или апотактитовъ изъ разлнчныхъ провнн-
■Дііі»... (Peregr. с. 49, ІІомяловск. 171—172).

Даже если отождествлять Марѳану Ва-
силія съ Марѳаной Эѳеріи, а слѣдовательно

и съ Мараной Ѳеодорита, за что говорятъ

хронологическія данныя х ), то вовсе не

нужно предполагать, что первая жила по-

стоянно у храма св. Ѳеклы. Василій пере-

числяетъ Марѳану лишь въ ряду осо-

бенно прославившихся почитательницъ св.

Ѳеклы, образъ жизни и благочестіе кото-

рыхъ можно считать чудесами св. муче-

ницы, а къ числу такихъ почитательницъ

относилась и Марана Ѳеодорита. Помимо
того, трудъ «De vita s. Theclae, приписы-

ваемый Василію Селевкійскому, написанъ

позднѣе «Исторіи боголюбцевъ» Ѳеодорита,

когда Марѳана, по смерти своей болѣе

слабой здоровьемъ сожительницы Киры,
могла переселиться и въ Селевкію, куда

она ходила и ранѣе.

Отождествленіе Марѳаны Эѳеріи съ Ма-
раной Ѳеодорита имѣетъ весьма важное

значеніе не только для выясненія исторіи
діанониссъ, но и для датировки паломни-

чества Эѳеріи. Со времени перваго изданія
паломничества въ 1887 году, памятникъ

этотъ единогласно признается однимъ изъ

перворазрядные памятниковъ не только

паломнической, но и всеобщей литературы,

и громадное значеніе его для палестино-

вѣдѣнія, для литургикп и филологіи рас-

крывается все болѣе и болѣе въ успѣвшей

уже создаться обширной литературѣ, ему

посвященной. Но таковое значеніе памят-

ника до нѣкоторой степени уменьшается

невыясненностью времени его происхожде-

нія. На датировку этого памятника потра-

чено немало трудовъ, но послѣдніе авторы,

писавшіе по этому вопросу —Безобразовъ и

Krtiger приходятъ къ весьма неутѣшитель-

') «Исторія боголюбцевъ» относится у Тиль-
мона и болландистовъ къ 440 году, у Н.'Н. Глу-
боковскаго (П, 416) къ 444—445 г., Марана
представляется здѣсь еще въ живыхъ. Трудъ
«De vita s. Theclae», приписываемый Василію
Селевкінскому (f октябр. 459), участнику Халки-
донскаго собора, напнсанъ несколько иозже, но
нзъ текста не ясно, была ли въ это время упо-
минаемая здѣсь Марѳапа въ живыхъ.
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ному результату. Первый 1 ) приходитъ къ

выводу, что «мы не можемъ принять для

паломничества Эѳеріи какихъ-нибудь опре-

дѣленныхъ годовъ, и что его несомнѣнныя

хронологическія рамки очень широки между

350 и 540 годами». Второй 2 ), давъ крат-

кое обозрѣніе всей литературы вопроса, за-

являетъ, что споръ о IV и YI вѣкахъ,

какъ времени составленія паломничества,

не можетъ считаться рѣшеннымъ. Отожде-
ствленіе Марѳаны съ Мараной даетъ воз-

можность значительно сузить эти слишкомъ

широкія рамки. «Исторія боголюб девъ » на-

писана въ 440 — 445 годахъ. Въ этой исто-

ріи говорится, что Марана подвизалась уже

42 года и слѣдовательно въ 398 —445 го-

дахъ. Къ этому времени нужно отнести и

паломничество Эѳеріи. Но упоминаніе Ѳео-

дорита, что Марана путешествовала съ.

Кирой въ Іерусалимъ «нѣкогда» (~оте), а так-

же упоминаніе о слабости здоровья Киры,
заставляетъ отнести это трудное путеше-

ствіе ближе къ началу этого срока, чѣмъ

къ концу 3 ). А если такъ, то мы приходимъ къ

тому же выводу, къ какому пришелъ совер-

шенно другимъ путемъ Безобразовъ, т. е.

что паломничество Эѳеріи съ наибольшею
вѣроятностью нужно отнести къ самому

концу четвертаго или къ началу пятаго

вѣка 4 ).
Конечно, мы вовсе не считаемъ вопросъ

о времени составленія паломничества рѣ-

шеннымъ окончательно такимъ отождествле-

ніемъ, ибо отождествленіе это все же —

гипотеза Но намъ думается, что въ ряду

всѣхъ соображеній о времени составленія
паломничества вышеизложенныя соображе-

') Сообщеиія И. Пр. Палестин. Об— ву, 1912,
окт,— дек., стр. 515.

2 ) Iierzog-Hauck, В. Е 3 , В. 24, S. 518: «lis
entscliieden kann die Frage noch nicht angesehen
werden».

- 3 ) За это говорить и то обстоятельство, что
испанка Эѳерія не упомннаетъ о св. Симеонѣ

Столпникѣ, хотя, по сообщенію «Исторііі бого-
любцевъ» (гл. 20), къ «нему приходило даже много
живущихъ въ отдаленнѣйшнхъ границахъ запада

испанцевъ британцевъ и галатовъ», и Эѳерія

дважды проходила мимо Беріи, около которой
подвизался св. Симеонъ.

l ) Ibid. стр. 520.

нія должны занять видное мѣсто, поскольку

они имѣютъ въ виду единственное совре-

менное Эѳеріи лицо, имя котораго на-

звано въ паломничествѣ и клонится кг

отождествленію его съ другимъ лицомъ,

время жизни котораго извѣстно достовѣрно

и точно. Всѣ тѣ доводы, которые представили

Вейгандъ, Баумштаркъ ] ), Безобразовъ и др.

въ пользу ранней датировки паломниче-

ства вовсе не теряютъ при этомъ своего

значенія, поскольку они служатъ доказа-

тельствомъ вѣрности отождествленія, ибо

трудно допустить, чтобы въ одно' и то же

время и въ одной и той же мѣстности

существовали двѣ знаменитая подвижницы

съ однимъ и тѣмъ же довольно рѣдкимъ

именемъ и съ удивительно совпадающими

чертами своей личности и жизни.

Если наше отождествленіе Марѳаны See-
pin съ Мараной Ѳеодорита правильно, то

отсюда слѣдуетъ, что въ списокъ святыхъ

діакониссъ, канонизованныхъ Церковью,
нужно внести не только Магну, но и Марѳану;

если же оно неправильно, то все же бѣглое

упоминаніе паломничества о діакониссі
Марѳанѣ имѣетъ немалую важность для

исторіи этого чина. Знаменательно прежде

всего, что Эѳерія встрѣчаетъ Марѳану у

Селевкійскаго храма, хранившаго мощи свя-

той Ѳеклы и бывшаго центромъ ея почи-

танія. Мученица за дѣветво Ѳекла поль-

зовалась особымъ почитаніемъ со стороны

церковныхъ дѣвъ и въ частности діако-

ниссъ. Паломница говоритъ, что она «про-

изнесла молитву у гробницы и прочла всѣ

дѣянія святой Ѳеклы». Но изъ ысторіи
этого памятника извѣстно, что онъ поль-

зовался въ это время авторитетомъ въ

Испаніи (особенно въ Таррагонѣ) и на

Востокѣ въ Селевкіи, тогда какъ въ Африкѣ

и въ Римѣ онъ считался апокрифическимъ 2 ),

') A. Baumstarh, Das Alter der Peregr. Aetb,
Orient Cliristianus, N. S. 1, 1911, 32—86.

3 ) Acta Theclae есть часть Acta Pauli et Tlicc-
lae, выдѣленная пзъ этого памятника въ Се-
левкіи послѣ того, какъ онъ былъ осужденъ около
195 года на какомъ-то соборѣ. О поелѣднемъ

упомннаетъ въ 204 г. 'Гертулліанъ (De bapt. П ;
ср. Іеронимъ, Юе vir. ill. 7). Но на Западѣ та-
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а содержаніе его, говорящее объ апостоль-

ской дѣятельности святой первомучсницы,

учившей по повелѣнію апостола Павла
слову Божію 1 ), представляло особый
интересъ для церковнослужительшіцъ. Ііъ
прислуживанію при храмѣ святой Ѳеклы

допускались только дѣвы и общежитіе дѣвъ

(-6ѵ wxplfevwvoc) здѣсь основано еще Гри-
горіемъ Богословомъ 2 ). По свидѣтельству

Васплія Селевкійскаго нѣкоторыя дѣвы про-

водили даже ночь въ ея храмѣ 3 ). Вполнѣ

естественно, что Марѳана, начальствовав-

шая надъ дѣвами, явилась сюда и встрѣ-

тилась здѣсь съ испанкой Эѳеріей.

Упоминаніе о паломничествѣ Марѳаны въ

Іерусалимъ говоритъ объ участіи подвиж-

пицъ (апотактитовъ) дѣвъ въ торжествен-

номъ богослуженіи у святыхъ мѣстъ Іеру-
салима. «Въ эти восемь пасха льныхъ дней,

шипеть она, ежедневно послѣ обѣда епи-

скопъ со всѣмъ клироыъ и со всѣыи дѣтьып,

которыя воспріяли крещеніе, и со всѣми

апотактитами, и женами, а также и съ

народомъ, восходить на Елеонъ 4 ). На вось-

мой день Пасхи, т. е. въ воскресенье весь

народъ и всѣ апотактиты провожаютъ епи-

скопа съ пѣснопѣніями 5 ). Апотактиты со-

бираются, по ея словамъ, въ Іерусалимъ
и къ празднику обновленія изъ различныхъ

провннцій, т. е. Месопотаміи, Сиріи, Египта
и Ѳпвапды 6 ). Опіі , въ томъ числѣ п дѣвы

(parthenae), ежедневно участвовали въ бого-

кого выдѣленія пе зпалп н потому, тотда какъ
па Востокѣ Acta Theclae и сама Ѳекла пользо-
вались почитапіемъ (но свндѣтельству Василія
Селевкійскаго, Меѳодія Олимпійскаго, Символа
Метафраста, Іоаина Дамаскина и до.), на Западѣ

Acta Pauli et Theclae были осуждены въ 496 г.

въ Decretum Gelasianum, а въ Африкѣ Ѳек.та

даже не считалась святой. Между тѣмъ моно-
физиты включили «Acta Theclae» въ «Книгу
жещцинъ» наравнѣ съветхозавѣтными книгами

Руѳь, Сусанна, Есѳирь и Юдиѳь. См. Eolzhey,

Die Thecla-Acten, 1905.
*) Lipskts Acta S. Pauli et Thcclae, Leipzig

1891, p, 267 e ср. 268 3 . оЛзахе тдч Хоуоѵ той
Ѳеой».

3 ) Po6mata de se ipso II, De vita sua, MG. 37,
1067.

3 ) De vita S. Theclae, MG. 85, 596.
'J Peregr. 39.
6 ) Peregr. 40.
') Peregr. 49.

служеніи х ), причемъ смѣнялн пресвите-

ровъ и діаконовъ въ пѣніи гимновъ и анти-

фоновъ и чтеніи молитвъ. Они бодрствуютъ
въ Виѳлеемской церкви до разсвѣта, поя

гимны и антифоны. Они же сопровождаютъ

и встрѣчаютъ съ пѣніемъ епископа 2 ).
Но если апотактиты принимали дѣятельное

участіе въ богосдуженіп, то тѣмъ болѣе

должны принимать такое участіе сами за-

вѣдующія ими діакониссы и паломничество

Эѳеріи является свидѣтельствомъ этого

факта, извѣстнаго и изъ другихъ источ-

никовь 3 ).
Нужно обратить также вннманіе на на-

именование, которое даетъ паломница под-

чинешшмъ Марѳанѣ дѣвамъ. Она назы-

ваетъ ихъ апотактитами (apotactitum seu

virginura). Терминъ апотактиты первыми

издателями (Гамуррини и Помяловскимъ)
паломничества быль понять неправильно.

Они сочли ихъ тѣми уклонившимися отъ

церковнаго ученія аскетами, которые были
осуждены указами императора Ѳеодосія отъ

381 и 383 г. и сдѣлали отсюда выводъ,

что паломничество наппсано до этихъ ука-

зовъ. Но позднѣйшіе изслѣдователи указали,

что апотактитовъ Эѳеріи нельзя отожде-

ствлять съ тѣми еретиками, о которыхъ

упоминаетъ св. Василій Велпкій (пр. 1 и

47) и Ешіфаній Кипрскій. У Эѳеріи упо-

требляешься на востокѣ терминъ «апо-

тактиты» 4 ) равнозначущъ съ терминомъ

«монашествующіе» и «дѣвы» 5 ). Апоктати-

') Peregr. 24 п 44, ср. Кирндлъ Ісруса.іітмскій:
«И слово о цѣломудріи да выслушаетъ предва-
рительно чинъ монашествующихъ и дѣвъ, веду-
щихъ въ мірѣ жизнь равноангельскую, а посіѣ

нихъ и весь православный сонмъ». Слово Оглас.
4, 24, MG. 33. 485; Творен. 1893, стр. 56.

2 ) Peregr. 25, Помял. 45.
а ) Житіе св. Нины упоминаетъ о діакониссѣ

св. Гроба внѳлеемлялкѣ Ніоеорѣ-Саррѣ. Упоми-
наетъ о діаконпссахъ въ Іерусалимъ также мо-

нахъ Епифаній (IX в.) о своемъ иаломничествѣ

(«Палест. Сборн.» IV, 2, Спб. 1886, стр. 28), Іеру-
салимскій уставъ 11 22 г. и Новгородскій архіеіі.
Антопій въ XII в. См. «Діакониссы въ прав.
Церкви», стр. 257—260.

4 ) «Ut hie dicunt aputactite» Peregr. 28, По-
мял. 49. Ближаишнмъ образомъ здѣсь разумѣется

Іерусалігаъ.
"5 ) «Monachorum vel apotactitorum» (Peregr.

49, Помял. 71); «apotactitum seu virginum».
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ты — это вообще отрекшіеся отъ міра и

живущіе въ уединеніи (монахи). Авторъ
новѣйшей и весьма обстоятельной статьи

объ апотактитахъ Ламберъ J ) приходитъ

къ выводу, что апотактитами назывались

представители того вида палестинскаго

монашества, которое возникло здѣсь еще

ранѣе, чѣмъ стало распространяться мона-

шество египетское. Объ этпхъ монашествую-

щихъ упоминаетъ блаж. Іеронимъ, замѣняя

греческое слово «апотактиты» равнозначу-

щимъ сирійскнмъ словомъ «ремоботъ» 2 ).
Они были не еретиками, но неорганизо-

ванными аскетами, жившими небольшими
группами и придававшими большое значе-

ніе постамъ, нестяжательности и безбрачію.
Какъ выясняетъ Епифаній Кипрскій 3 ), ере-

тиками апотактиты или апостолики являлись

лишь тогда, когда свой образъ жизни, вопреки

церковному ученію, считали единственно

законнымъ. Отъ еретической односторонности

особенно настойчиво преду преждаетъ при-

служивавшихъ въ Іерусалимскомъ храыѣ

апотактитовъ, какъ мужчинъ, такъ и дѣвъ

(та^а [іоѵаСоиѵтшѵ v.at тшѵ тіорЭеѵшѵ) св.

Кириллъ Іерусалимскій 4 ). Къ такого рода

апотактитамъ, находившимся подъ началь-

ствомъ св. Магны Анкирской, направлено

(Peregr. 23, Помял. 37). Среди ннхъ паломница
различаешь аскетовъ, живущихъ болѣе строгою
жизнію въ уедпненіи (Peregr. 20, Помял. 32).

') Dictionnaire d' Arclieologie Chretienne et
de liturgie, col. 2604—2636.

2 ) Письмо къ Евстохіи, 384 г., ML. 23, 119.
s ) Ересь 61, гл. 3: «И въ церкви есть отрече-

ніе отъ міра, но она не гнушается бракомъ. И
въ церкви есть нестяжательность, но церковь
не возстаетъ противъ .владѣющихъ праведнымъ
стяжаніемъ. И отъ яствъ воздерживаются мно-
гіе, но не надмеваются и нредъ невоздерживаю-
щимися. Святая Божія церковь подобна кораблю.
А корабль устрояется не изъ одного дерева, а
н:г. раз.тичныхъ. А каждая изъ этихъ ересей ка-
кая-то однодревка и не являетъ въ себѣ отли-
чительнаго свойства церкви» (Твор. ІП, 50—51).

і ) Слово оглас. 4, 25. «Преспѣвая же въ цѣ-

ломудріи, не надмеваііся также передъ тѣми,

которые ведутъ брачную жизнь» (MG. 33, 485
Твор., стр. 56); 27: «мы постимся, воздерживаясь
отъ вина п мяса не потому, что ненавидпмъ
ато какъ мерзость... поэтому не пренебрегай
вкушающими по немощи тѣла» (MG. 33, 485,
твор. 57). Ср. Эѳерія: «Кто (нзъ апотактитовъ)
не можетъ н этого, вкушаетъ отъ вечера до
вечера. И никто не требуетъ, сколько каждый

было и слово о нестяжательности св. Нила
Синайскаго. И св. Кириллъ Іерусалимскій
и Эѳерія указываютъ, что въ чисдѣ апотак-

титовъ или монашествующихъ были и муж-

чины и женщины *). То же мы видѣли и

ранѣе, когда говорили о св. Магнѣ. Во
всѣхъ этпхъ памятникахъ указывается так-

же, что апотактиты женщины носили так-

же наименованіе дѣвъ, и Эѳерія не только

поясняетъ слово «апотактиты» черезъ «дѣ-

вы» (aputactitum seu virginum), но нахо-

дись нужнымъ воспроизвести и греческій
терминъ parthenae 2 ), какъ называетъихъ

и св. Кириллъ Іерусалимскій. Древнійчинъ
дѣвъ (тетеха тгарОеѵшѵ), о КОТОрОМЪ упОМІІ-

наютъ на Востокѣ уже Климентъ Алексан-
дрійскій 3 ), Оригенъ 4 ), Дидаскалія 5 ), Кли-
ментины 6 ) и св. Меѳодій Олимпскій '),
является такимъ образомъ какъ бы кор-

немъ этого вида монашества и потомг

сливается съ нимъ, чѣмъ и объясняется
значеніе діаконниссъ среди апотактитовъ, то-

гда какъ о существованіи ихъ среди монаше-

ства егинетскаго слѣдовъ не сохранилось.

Также какъ и діакониссы, эти монашествую-

щіе имѣютъ ближайшее отношеніе къ приход-

ской жизни и приписываются къ извѣстноіі

долженъ дѣлать, но всякій дѣлаетъ, какъ мо-
жетъ: не хвалятъ того, кто дѣлаетъ много и
не порпцаютъ того, кто дѣлаетъ мало. Такові
здѣсь обычай». (Peregr. 28, Помял. 50).

') «Monacliis vel apotactites, tam viris, quam
feminis. Peregr. 23, Помял. 37, ср. выше: «том-
steria sine numero virorum ac mulierum».

'') «omnes monasontes et partbenae, ut hie
dicunt» (Peregr, 24, Помял. 39). Имъ она про-
тивопоставляетъ мірянъ (laici).

3 ) MG. 8, 1103, 1197.
*) MG. 12, 428.
5 ) IV, 1, 12, ed. Funk I, 218, Ср. Апост. пост.

II, 26, 3, (Funic, I, 103, 105); II, 57 12 (Funk,
165), III, 6, 4 (191), III, 15, 5 (209).

6 ) Ad virgines I, 2, 1, 1, 3, 4 и др. Furik , Pat
res Apost. И, 1 сл. См. Ыидо Koch , Virgines
Christi, Texte und Unters. XXXI, 2, № ;7,
59—112, Leipzig, 1907. Ламберъ упустнлъ изъ ви-
ду этотъ памятникъ, а между тѣмъ впервые
упоминаемые здѣсь странствующіе подвижникіі
и подвижницы Палестины и Южной Сиріи не-
сомнѣнно являются непосредственными предше-
ственниками апотактитовъ и «turbae» (Peregr,
13 и 25, Помял. 22 и 46) Эѳеріи. Ср. pooler,
Askese und Moncbturn, I, Francfurt a. M., a.
178—180.

7 ) MG. 18, 27—220.
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церкви *) Въ то же время они находятся

въ зависимости отъ приходскаго клира,

подчиняясь то пресвитерамъ, то діаконис-
са-мъ 2 ). Такъ какъ зачаточная форма
мэнашества — апотактиты постепенно долж-

ны были уступить болѣе упорядоченнымъ

формамъ монастырской жизни— киновіямъ
и лаврамъ и уже въ УІ вѣкѣ этого

термина намъ не встрѣчается 3 ), то и

роль діакониссъ въ монастырской жизни

постепенно падаетъ и отъ нихъ остается

лишь титулъ, присваиваемый иногда игу-

меньямъ. Отказъ Петра, епископа Іеру-
салимскаго, поставить діакониссу въ мо-

• настырь Пентуклу потому, что монастырь

этотъ былъ киновіей, является однимъ нзъ

знаменательныхъ показателей вытѣсненія

діакониссъ изъ монастырей вмѣстѣ съ рас-

пространеніемъ египетскихъ формъ мона-

шеской жизни.

III.

Э ѳ ер і я.

Личность самой Эѳеріи имѣетъ не мень-

шій, если не большій, интересъ для исторіи
женскаго церковнослуженія, чѣмъ ея со-

общеніе о начальнидѣ апотактитовъ діако-
нпссѣ Марѳанѣ. Кто же была сама Эѳерія?

Уже первый издатель паломничества Га-
муррини, ссылаясь на частыя обращенія

') «Monasontes, qui in ipso loco deputati sunt.»
Peregr.' 25, Gamurr. 84.

~) Въ этомъ отношепіп апотактиты лмѣготъ

сходство съ «сыновьями и дочерями завѣта» въ
Персіи. См. Еѵ. Asscmani Acta martyrum orien-
talium, I, 54, 103, 123, 144 u I. Labourt , Le
christian] sine dans l'ompire Perse sous la dynastie
Sassanide, Paris 1904, p. 30—31.

3 ) Преемниками апотактитовъ пулшо считать
спудеевъ, — православныхъ монаховъ, ^ входив-
ппіхъ въ составь клира Іерусалнмской церкви
и іірииимавишхъ участіе въ богослуженіи въ
VI —XII вѣкахъ. ІІатріархъ Іерусалимскій ІІлья
(494—517) стремился подчинить ііхъ общнмъ
формамъ монастырской жизни. См. Проф. А.Дми-
іпріевскій. Древнѣпшіе патріаршіе тншшопы,
стр. 84—90, 203. прим. 1; проф. Ж. Скабал.ш-
новичъ, Толковый Тіішіконъ , стр. 250; II рот.
Корт. С. Кекелидзе, Іерусалимскій канонаръ
VII в., стр. 265—267. Ламберъ упускаетъ пзъ
вида этнхъ преемнпковъ апотактитовъ, такъ же,
какъ и ихъ предіпественннковъ— странствующихъ

аскстовъ въ «Ad virgines».

паломницы къ какимъ-то женщинамъ, ко-

ихъ она любовно зоветъ «сестры», «досто-

почтенный госпожи», «госпожи мои», «свѣтъ

мой», «жизнь моя» и т. д. и коимъ она

обѣщаетъ писать, прочитать пмъ посланія
Авгаря и Христа, полагаетъ, что она была
монахиня п даже игуменья какого-либо
галльскаго монастыря и писала своимъ мо-

нахинямъ *).
Помяловскій также предполагаетъ, что

она была инокиней въ Галліи а ). Но послѣ-

дующія изысканія показали, что мѣстожитель-

ство паломницы нужно искать скорѣе въ

Испаши, особенно если отождествлять ее съ

упоминаемой испанцемъ Вадеріемъ монахи-

ней (sanctimonialis) Эѳеріей. Но тутъ воз-

никло новое затруднение. Мейстеръ, пытаясь

доказать, что паломничество относится къ

YI в., и что Эѳерія происходила изъ Италіи,
указываете на тотъ фактъ, что въ началѣ

Y вѣка въ Испаніи или, точнѣе, въ Галеціи,
гдѣ жилъ Валерій, женскихъ монастырей
не было, такъ какъ основателемъ ихъ

является Мартинъ Думіенскій, скончавшійся,
по сообщенію Григорія Турскаго, въ 580году.
Защитники мнѣнія, что паломничество на-

писано въ началѣ Y вѣка испанкой, ссы-

лаются на хронику Идатія 3 ), гдѣ подъ

456 годомъ упоминается женскій монастырь

въ Галеціи, но и ото упоминаніе все же

относится ко времени болѣе позднему, чѣмъ

конецъ IV вѣка, когда Эѳерія покинула

Испанію. Такъ какъ Валерій называетъ

Эѳерію «beatissima sanctimonialis», то ссы-

лаются на 56 канонъ IT Толедскаго сооора,

различающій два вида вдовъ, свѣтскихъ и

церковныхъ (duo sunt genera viduarum
saecnlares et sanctimoniales) — свѣтскія;

это rfc, который, не отложивъ попеченія о

второмъ бракѣ, не сняли свѣтской одежды,

церковныя тѣ, которыя смѣнили свѣтскую

') Peregr. ХХХП.
5 ) Стр. V— Yin.
") Е. Meister, De itineijmo Aetheriae abba-

tissae perperam nomini s. Silviae addicto въ «Веіп.
Museum f. Philologies, Bd. 64, Heft 3, ср. H. Фирі-
совъ. Къ вопросу о т. н. путешествііі Сильвііт
конца IV вѣка: < Гермесъ» 1910 г. №№ 5 (51), 6
(52) и 7 (53), см. особенно Лі 7, стр. 192.
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одежду на монашескую и подчиняются свя-

щеннику г ).
По поводу этого правила Безобразовъ

замѣчаетъ 2 ): «Въ древности существовав

институтъ вдовъ, давшихъ обѣтъ не всту-

пать во второй бракъ и находившихся на

поиеченіи церкви. Еъ такимъ вдовамъ мо-

жетъ относиться терминъ sanctimonialis.
который можетъ означать и монахиню. Въ
монастырскихъ описяхъ книгъ Эѳерія на-

звана аббатиссой... Не подлежитъ сомнѣнію,

что сестры, къ которымъ обращается па-

ломница, монахини одного съ нею мона-

стыря и.... болѣе чѣмъ вѣроятно, что она

была не простой монахиней, а игуменьей».
Такимъ образомъ къ мнѣнію первыхъ изда-

телей, что паломница была монахиней, позд-

нѣйшіе изслѣдователи дѣлаістъ то добавле-
ніе, что она была не только монахиней или

игуменьей, но п вдовой, находящейся на

понеченіи церкви.

Однако, возраженіе Мейстера отъ этого

нисколько не теряетъ своей силы, ибо
ссылкой на правило 633 года, упоминающее

о вдовахъ-монахиняхъ, никакъ нельзя дока-

зать, что такія монахини были въ Испаніи и

въ концѣ IV вѣка. Помимо того, вдовы, на-

ходящаяся на попеченіи церкви, были бѣд-

ныя, безпомощныя, а съ этимъ не мирится

все, что мы знаемъ объ Эѳеріи. Изъ палом-

ничества видно, что она была не только

прекрасно образованной, не и богатой и

знатной женщиной. Ее сопровождала много-

численная свита, ее встрѣчали и прово-

! ) Безобразовъ не точно передаете смыспъ
правила: «помошютъ священнику, находясь у
пего въ подчинешп». Правило гласить: «...quae
iam mutato habitu saeculari sub religioso cultu
et conspectu sacerdotis vel ecclesiae apparuerunt»
(Bruns, Canones apost. et cone. I, Berolini, 1839,
p. 237). Никакого намека на церковнослуженіе
или помощь священнику здѣсь нѣтъ, а указы-
вается лишь на облаченіе въ монашеское платье
въ храмѣ (sub religioso cultu) и на подчипеніе
священнику или церкви. Hefele переводить:
«das weltliche Gewand abgelegt und das religiose
der Kirche angenomiflen. Oonciliengescli. Ill 2 , 85.
Leclerc: «pour prendre Г liabit religieux» (III,
1, 271).

-) Сообщ. Па.тест. Общ. 1912, іюль— сентябрь,
395.

жали епископы, въ опасныхъ мѣстностяхъ

ее конвоировала военная стража.

Итакъ вопросъ о личности Эѳеріи остает-

ся загадкой, и разгадку этой загадки слѣ-

дуетъ искать опять-таки въ исторіи жен-

скаго церковнаго служенія. Эта исторія
говорить намъ, что первые 2 — 3 вѣка і

христіанской эры клиръ состоялъ изъ че- !
тырехъ степеней и въ него входили кромѣ

трехъ степеней іерархіи вдовы, преемницы ,

вдовъ апостольскаго времени, выполняйшія
въ то же время обязанности, лежавшія сна-

чала на добровольныхъ служительницахъ

церкви, носивгаихъ названіе діаконнссъ-
пророчицъ и т. д. Третій вѣкъ былъ вре-

менемъ исчезновенія этого чина, такъ какъ

на востокѣ ихъ церковнослужительскія

обязанности перешли къ діакониссамъ, а

на западѣ къ новоучрежденнымъ мужскймъ

церковнослужительскимъ чинамъ, послѣ чего

и на востокѣ и на западѣ остались лишь

вдовы, призрѣваемыя церковію, но лишен-

ный какнхъ-либо литургнческихъ правъ,

остались вдовы церковныя, но не церковно-

служительницы. Однако, этотъ процессъ не

вездѣ протекалъ одновременно и на во-

сточныхъ и западныхъ границахъ христі-
анскаго міра, стоявшихъ вдали отъ общаго
теченія церковной жизни, онъ значительно

замедлился, и мы встрѣчаемъ тамъ и здѣсь '

вдовъ церковнослужительницъ даже въ

пятомъ вѣкѣ, когда въ остальныхъ мѣстно-

стяхъ отъ нихъ не вездѣ сохранилось даже

воспоминаніе. Свидѣтелемъ поздняго суще-

ствованія вдовъ-церковнослужительницъ на

крайнемъ востокѣ является изданный Рах-
мани «Testamentum Domini Nostri» '),
свидетелями существованія ихъ на край-
немъ Западѣ и именно въ Испаніи явля-

ются каноны I Толедскаго и такъ называ-

емаго IV Карѳагенскаго собора (Statuta
ecclesiae antiqua). 9 правило собора, со-

стоявшагося въ Толедо 2 ) въ 400 году,

') См. «Діакониссы въ прав. Ц,», стр. 161-
162, 238-238, 336-343.

2 ) Объ этомъ соборѣ см. Р. В. Gams, Die Кіг-
cliengeschiclite von Spanien, II, Regensburg 1864,
p. 389-394.
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гласить: «Пусть ни одна обѣтная дѣва

(professa) или вдова въ отсутствіи
епископа или пресвитера не совершаетъ

съ аскетомъ *) или своимъ рабомъ
(servo) антифоновъ (antiphonas), а ве-

черня (lucernarium) пусть не читается

нигдѣ, кромѣ церкви, а если -читается въ

домѣ (in villa), то пусть читается въ при-

сутствіи епископа, пресвитера или діакона» 2 ).
Это правило, не нашедшее по понятнымъ при-

чинамъ себѣ мѣста въ католическомъ Corpus
iuris canonici, говоритъ о широкихъ литурги-

ческихъ правахъ вдовъ и дѣвъ церковно-

служительшіцъ. Онѣ не только совершаютъ

церковныя службы на дому и въ церкви, но

и низшіе церковнослужители представляются

подчиненными имъ и сопоставляются съ ихъ

рабами. Соборъ не лишаетъ ихъ этихъ правъ,

но лишь требуетъ, чтобы при такомъ бого-
служеніп присутствовали лица іерархическія.
Требованіе собора, чтобы lucernarium совер-

шался въ церкви, объясняется тѣмъ, что

послѣ него полагалось чтеніе и объясненіе
св. Писанія народу священнослужителями 3 ).

О широкихъ литургическихъ правахъ

церковнослужительниць въ Испаніи въ IV
вѣкѣ говорятъ и такъ называемый правила

IV карѳагенскаго собора или Statuta eccle-
siae antiqua. Тщательныя и продолжитель-

ный научныя пзысканія относительно про-

исхожденія этихъ правилъ привели къ вы-

воду, что они составлены около середины

V вѣка въ Испаніи 4 ).

') Cum confessore. Hefele (П, 78), ссылаясь на
Geossariun Дкканжа, полагаете, что здѣсь con-
fessor-cantor, ибо confiteri— Dei laudes decantare.
Ho Leclerc (Befele-Leclerc, Hist. d. conciles. П,
123) переводитъ -confesseur — исповѣдннкъ. Оба
перевода, какъ увидимъ далѣе, невѣрны.

'') Mansi III, 1000, ср. пр. 6: «Дѣва Божія» не
должна имѣть общенія съ мужчинами, кромѣ

близкихъ родственниковъ, въ особенности съ чте-
цомъ и аскетомъ (confessore).

3 ) объясненія слова lucernarium Бннія у Mansi
Щ, 111G— 1117, ср. Ншшфоръ, «Церк. Ист.» кн.
12. гл. 34.

') Литература по исторіи вопроса см. у He-
fele— Leclerc,' Histoire des conciles, t. II, pars I,
p. 97—121 За испанское пропсхожденіе пхъ
особенно рѣпштельно стоитъ Peters въ статьѣ
Les pr^tendus 104 canons du VI concile le Car-
thago («Compte— rendu du 3 congress scienti-
fique internat. catliolique», 1895 p. 220 — 231

Если и не всѣ эти 104 правила соста-

влены въ Испаніи, а нѣкоторыя и въ Гал-
ліи, то во всякомъ случаѣ 12 правило, го- '

ворящее о церковнослужительскихъ обязан-
ностяхъ вдовъ и обѣтныхъ дѣвъ, составлено

въ Испаши г ). Правило это гласитъ: вдовы

или церковнослужительницы(запсіішопіаіез),

которыя избираются для служенія (ministe-
rium) при крещеніи женщинъ, такъ должны

быть приготовлены къ должности (officium),
чтобы онѣ были въ состояніи простой и здра-

вой рѣчью учить деревенскихъ и необразо-
ванныхъ женщинъ, какъ имъ при совершеніи

крещенія отвѣчать на вопросы крщеающаго

и какъ жить по принятіи крещенія» 2 ).
Сопоставивъ эти правила 3 ) съ тѣмъ, что

намъ извѣстно объ Эѳеріи, мы придемъ къ

твердому убѣжденію, что она была одной

(см. особ. р. 225) Duchesne въ «Origines duculte
Chretien», 3 ed. Paris 1902, p. 363—376 полагаете,
что правила эти разнаго происхошденія, но со-
браны были изъ другихъ церквей въ арелатскомъ
церковномъ архнвѣ. Если правила испанскаго
происхожденія, то не является лп наименованіе
ихъ карѳагенскими результатомъ смѣшенія афри-
канскаго Карѳагена съ испанскпмъ Carthago-
nova или Карѳагеной (Castulo), главнымъ горо-
домъ таррагонской Испаніи и митрополіей кар-
ѳагенскоГг церковной провинціи? Митрополитъ
этого города Иларій присутствовалъ на вьтшеупо-
мянутомъ 1 Толедскомъ соборѣ. см. Hams, II,
395. О Carthago nova см. Любхеръ, Реальный
слов, клас.-древностн, 208.

') Въ Галліи уже въ четвертомъ вѣкѣ вдовъ
церковнослужнтсльнпцъ не было. 2 правило со-
бора въ Нігаѣ 394 года свидѣтельствуетъ, что
даже память о нихъ здѣсь въ это время утра-
тилась. Въ пятомъ вѣкѣ церковнослужительницы
появляются кое-гдѣ въ Галліи снова, но подъ
вліяніемъ востока (появленія латинскаго пере-
вода Дидаскаліи и поселившихся въ Провансѣ

восточныхъ монаховъ) и потому носятъ назвапіе
не вдовъ, какъ въ Испаніи, а діаконнпсъ. См. «Діа-
коннссы въ правосл. Церкви», стр. 216—224.

2 ) Hefele, П, 71.
3 ) Другихъ правилъ о церковнослужптельни-

цахъ въ Испапіи намъ не извѣстно. Упомянутое
56 правило IY Толедскаго собора говоритъ лишь
о вдовахъ, призрѣваемыхъ церковью, ибо уже
въ пятомъ вѣкѣ Испанія, въ особенности подъ
вліяпіемъ Рима, подчиняется общему порядку и
вдовы теряютъ свои литургическія права. Уже
приведениое правило 1 Толедскаго собора нѣ-

сколько суживаете эти права. Новое ограниче-
ніе вносить соборъ въ Брагѣ 575 г, запретивши!
вдовамъ входить въ secretarium, гдѣ могли быть
лишь клирики (с. 42, Mansi, IX, 35), а въ ѴП вѣ-

кѣ вдовы въ Испанін были такими же просты-
ми монахинями, какъ и въ Галліи. Та же судьба
постигла вдовъ п въ Ирландіи. См. «Діакониссы
въ пр. Ц.», стр. 343—344.
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язъ тѣхъ вдовъ церковносдужительницъ, о

которыхъ говорятъ ' эти правила и писала

къ такимъ же церковнослужительницамъ.

1 Толедскій соборъ состоялся въ 400 году,

но именно около этого года Эѳерія и должна

была выѣхать изъ Испаніи г ). Соборъ со-

стоялъ главнымъ образомъ изъ еиископовъ

Галеціи 2 ) той провинціи, откуда, по болѣе

вѣроятноыу предноложенію, происходила Эѳе-

рія. 12 правило называетъ испанскихъ цер-

ковному жительницъ «sanctimoniales», но

именно этотъ терминъ Прилагаетъ къ See-
pin Валерій. Изъ Толедскаго правила видно,

что церковнослужительницы были въ то

время состоятельными женщинами, имѣю

тттими своихъ рабовъ и помѣстья ("Villae).
Но, какъ мы знаемъ, и Эѳерія была бога-
той и знатной женщиной.

Оба правила говорятъ, что вдовы того

времени участвовали въ богослуженіи и

даже совершали нѣкоторыя службы. Но
тоть исключительный, чисто профессіоиаль-
нт.тй интересъ къ литургическимъ вопро-

самъ, который проявляетъ сама палом-

ница и который предполагаете у своихъ

подругъ 3 ), тѣ громадныя, также чисто про-

фессіональныя литургическія нознанія, ко-

торый обнаруживаем Эѳерія и благо-
даря которымъ мы въ ея паломничествѣ

имѣемъ драгоцѣннѣйшій дитург.ическій па-

иятникъ, не могутъ быть объяснены луч-

ше, чѣмъ предположеніемъ, что она сама

была церковнослужительница. Хотя толед-

ское правило и чрезвычайно кратко, новее

же сходство литургической терминологіи
этого правила съ терминологіей самой Bee-
pin бросается въ глаза. Толедское правило

называетъ вечернее богослуженіе не обыч-
нымъ терминомъ vespera 1 ), officium ves-

pertinum, а терминомъ болѣе рѣдкимъ, по-

требовавшимъ напр. у Mansi подробнаго
выяснения — lucernarium. Но какъ разъ

именно этимъ терминомъ обозначаетъ ве-

чернее богослуженіе и Эѳерія, подчеркивая,

что такъ называется оно на ея родинѣ 2 ).
Другой литургическій терминъ Толедскаго со-

бора, также не совсѣмъ обычный для запада

того времени — «антифоны» (antiphonas) 3 ),
постоянно встрѣчается и у Эѳеріи и имѣетъ

у нея тотъ же смыслъ, что и въ древне-

испанскихъ бревіаріи и псалтыри 4 ). Не
рѣдко встрѣчается у Эѳеріи и терминъ

толедскаго собора «confessor» п, повнди-

мому, въ томъ же пспанскомъ значеніи
этого слова аскета, а не въ смыслѣ испо-

вѣдника, въ какомъ понимаютъ его всѣ

писавшіе объ Эѳеріи авторы, что ведетъ

ко многимъ хронологическимъ несообразно-

стямъ 5 ).
Изъ обоихъ испанскихъ правилъ видно, что

испанскія церковнослужительницы были жен-

щинами богословски образованными. Значи-

f ) Къ многочисленнымъ аргументами преж-
ннхъ нзс.іѣдователеГі въ пользу пспанскаго про-
исхожденія Эѳеріи можно нрнбавить новый. Епи-
скопъ Эдессы говорить, что Эѳерія зіришла «съ
края свѣта», а Валерій, что она «отправилась
съ краинихъ предѣловъ съ берега Западнаго
моря океана», но нзъ «Исторіи баголюбцевъ»
видно, что въ это время въ Снріи краемъ свѣта

считалась Исианія и въ частности Галеція, и
также Брнтанія (см. житіе Симеона Столпника).
Страной, лежащей при океанѣ, называетъ Исиа-
нію и бл. Іеронимъ въ письмѣ 75 около 399 г.
ко вдовѣ Ѳеодорѣ.

3 ) См. Hams, II, 389.
3 ) «Для того, чтобы знала любовь ваша, ка-

кая служба совершается на святыхт. мѣстахъ

каждый день ежедневно, я должна ваш. это
сказать, такъ какъ знаю, что вы охотно бы
узнали это» ппшетъ паломница, и потомъ ио-
мѣщаетъ обширный и подробный трактата о
богослуженін въ Іерусалимѣ, сохранившаяся
часть котораго занимаетъ болѣе половины всего
дошедшаго до пасъ текста паломпизоства.

') Ср. Амвросій Мед. 1. ПІ, ер. 2; Іеронимъ.
ер. ad Eustocli., Epit. Paulae с. 10; Августннъ,
Serm. in Ps. 29. Ср. Eraus, К. E. d. cliristl. Alter
thiimer, 1886, S. 531.

2 ) «Qnod apellant liic licinicon (т. e. lux 11 ''- 04 }
nos dicimus lucernare > (т. e. officium)Gamurr, 77,
cp. 81, 83, 86. Помял. 39.

3 ) Антифонное пѣніе явилось сначала въ Cu-
ріи (Игнатій Богоносецъ), затѣмъ введено было
у грековъ двумя монахами (Созоменъ, «Церк.
Ист.» IX, 7) іг наконецъ у латинянъ св. Амвро-
сіемъ около 375 г. (Angustinus, Confess. IX, 7).
См. Kraus, I, 59.

') ML. 86. ІІодъ антифонами у Эѳеріи разу-
мѣются разнаго рода ирипѣвы къ псалмамъ,
выбранные нзъ Св. ІІисанія п сочиненные вновь.
См. проф. И. А. Еарабйновъ , Ііъ исторіи Іеру-
салимскаго устава. <Хр. Чт.» 1912, мартъ, стр.
362, примѣч. 2. Очевидно антифоны пѣлись дру-
гимъ лицомъ (конфессоромъ или рабомъ), тогда
какъ псалмы читались самими вдовами.

5 ) іУіг vere religibsus et monachus et confes-
sor», Peregr. 19, Помял. 28 Ср. Peregr. 3, По-
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тельное образованіе требовалось уже для

совершенія богослуженія и въ особенности
для совершенія lucernarium, сопровождав-

шагося толкованіемъ Св. Писанія. Точно
такъ же образованіе требовалось и для на-

ставленія невѣжественныхъ крестьянскихъ

женщинъ при крещеніи. Но такое образо-
ваніе въ избыткѣ было и у Эѳеріи. Она
прекрасно знала не только богослуженіе,
но и Священное Писаніе какъ Новаго, такъ

и Ветхаго Завѣта и даже апокрифическую

литературу 1 ). Знали все это, какъ видно

изъ паломничества, и тѣ «достопочтенный

сестры», коимъ оно адресовано. И палом-

ница не только сама прекрасно знаетъ Свя-
щенное Писаніе, но цѣнитъ это знаніе
и у другихъ и особенно выдѣляетъ тѣхъ

епископовъ и пресвитеровъ, у которыхъ

его находитъ. Замѣчательно, что Эѳе-

]іія не разъ обнаруживаете особенный
интересъ, какъ къ катехизаціи передъ

крещеньемъ, такъ и самому крещенью,

и предполагаете таковой же у своихъ

« достопочтенныхъ сестеръ». «И о томъ

должна была я написать, какъ поучаются

тѣ, которые пріемлютъ крещеніе на Пасхѣ»,

пишетъ паломница и затѣмъ помѣщаетъ под-

робное изложеніе порядка оглашенія(гл. 45 —

47), постоянно имѣя въ виду порядокъ, при-

нятый на ея родинѣ. «Я должна была напи-

сать объ этомъ для того, пишетъ она между

прочимъ, чтобы вы, госпожи сестры, не по-

думали, что это дѣлается безъ разумнаго

основанія»... «Здѣсь есть такой обычай»...

ня.1. 4: monachus et, ut liic dicuut, ascitis, и слѣ-

довательно confessor Эѳерін — ascitis востока.
Эѳерія называете confessor только того,
кого называетъ и монахомъ. Такимъ обра-
зомъ терыинъ confessor въ Пспанін озна-
чалъ не оставшагося въ живыхъ мученика
и не пѣвца, а человѣка, посвятившаго себя из-
вѣстнымъ подвигамъ и давшнмъ извѣстныіг

обѣтъ, такъ-же какъ professa означало давшую
обѣтъ безбрачія дѣву или вдову. ВъГалліи дав-
иііе обѣтъ чистоты (professio или confessio) на-
зывались conversi. См. соборъ въ Аджѣ 506 г.
пр. 16. Hefele П", 653. Confessores и doctores
въ Испаніи составляли особый классъ клири-
ковъ-аскетовъ. Ср. Соборы въ Сарагоссѣ 380 г.
up. 7, Gams , П, 371, ср. 390: «Векешіег oder
Ascet>.

'J См. Peregr. cap. 4, 7, 15, 20, 22 и др.

«И Господь знаетъ, госпожи сестры, что

вѣрные, входящіе для слушашя оглаше-

нія, съ большимъ вниманіемъ относятся

къ толу, что говорится и объясняется
епископомъ»... «И поистинѣ раскры-

ваютъ всѣ таинства такъ, что никто не

можетъ не быть тронуть, слыша такое

изложеніе»... Въ этихъ фразахъ паломни-

чества чувствуется, что оглашеніе было
особенно близко сердцу какъ писатель-

ницы паломничества, такъ и его читатель-

ницъ. Достаточно было сопровождавшему

Эѳерію пресвитеру сообщить названіе мѣст-

ности Салимъ, какъ паломница, «помня

изъ Писанія, что святый Іоаннъ крестилъ

въ Енонѣ блнзъ Салима, спросила у пре-

свитера: далеко ли это мѣсто»? Затѣмъ слѣ-

дуетъ подробное описаніе Енона и по-

рядка крещенія въ этомъ источникѣ.

Если упоминаемыя Толедскимъ соборомъ
вдовы соЕершаютъ богослуженіе и въ цер ;

квахъ н въ домахъ, то и Эѳерія, куда бы
она ни пришла, прежде всего совершаетъ

богослуженіе и не простую молитву, а

цѣлый богослужебный чинъ, а гдѣ есть

пресвитеры или епископы, тамъ совер-

шается и литургія *).
Наконецъ, на принадлежность Эѳеріи къ

клиру намекаетъ и постоянное пребываніе
ея въ обществѣ клириковъ. Она путеше-

ствуетъ съ клириками и пресвитерами,

ее встрѣчаютъ пресвитеры и епископы.

Особая ея дружба съ діакониссой Марѳа-

ной, которую она одну называетъ по имени

(tamicissima mihi sancta diaconissa no-

mine Marthana»), также получаетъ новое

') «У насъ было постоянно обыкновеніе, ко-
гда мы прибывали на желаемое мѣсто, прежде
всего произносить тамъ молитву, затѣмъ прочи-
тывать мѣсто изъ Писанія (de codice), также
какъ и одпнъ псаломъ, относящійся къ собы-
тію, и произносить второй разъ молитву. Это
обыкновеніе мы, по повелѣнію Божііо, соблю-
дали всегда» (Peregr. 10," Помял. 17). «Такъ
какъ былъ уже вечеръ, то мы не могли отслу-
жить .титургію. Но мы помолились въ церкви...
На другой день, проснувшись рано, мы попро-
сили пресвитеровъ отслужить лптургію» (Pe-
regr. 4, Помял. 7). Подобныя замѣчанія встрѣ-

чаются т Эѳеріи постоянно. См. напр. главы
3, 4, 10, '20 21.
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оевѣщеніе при предположепіи, что сама

Эѳерія занимала ту же должность въ клирѣ,

что и Марѳана, но называвшуюся на За-
падѣ иначе. Въ лицѣ Марѳаны Эѳерія ви-

дѣла какъ бы одну изъ тѣхъ дорогнхъ ей

достопочтенныхъ сестеръ, которыхъ она

оставила въ далекой Испаніи.

А если отождествлять Марѳану Эѳеріи

съ Мараной Ѳеодорита, то эта особенная

дружба станетъ еще понятнѣе, ибо Ѳеодо-

ритъ уноминаетъ, что и Марана происхо-

дила изъ знатной семьи и получила пре-

красное образованіе и, слѣдовательно, была

наиболѣе подходящей подругой для Эѳеріи.

Установленіе того факта, что Эѳерія была
одной изъ послѣднихъ церковнослужитель-

ницъ Запада, проливаетъ такимъ образомъ

новый яркій свѣтъ на многія частности

паломничества, а вмѣстѣ съ тѣмъ немало

способствуетъ выясненію темной исторіи

женскаго церковнаго служенія, ибо если

5ѳерія была дерковнослужительницей, то

описаніе ея паломничества есть единствен-

ный дошедпіій до насъ памятникъ, при-

надлежащій перу самой церковнослужитель-

ницы и. при томъ памятникъ, содержаніе

котораго во всѣхъ отношеніяхъ подтвер-

ждаетъ то высокое представление, которое

имѣемъ мы объ этихъ древнихъ служи-

тельницахъ Церкви Божіей. Читая это напи-

санное ясною и простой и въ то же время

нѣжной прозой твореніе, невольно испыты-

ваешь чувство, испытанное еще въ YII вѣкѣ

Валеріаномъ, чувство глубокаго преклоне-

нія передъ спокойнымъ и радостнымъ му-

жествомъ благородной дѣвы, отправившейся

' съ крайняго Запада къ самымъ отдален-

нымъ восточным ь границамъ имперіи, что-

бы удовлетворить свою религіозную жажду

посѣщеніемъ мѣстъ Рождества, страданія

и Воскресеніе Господа, мѣстъ, освященныхъ

высочайшими подвигами духа восточныхъ

подвижниковъ и, не взирая на присущую

женпщнамъ слабость, обошедшей Египетъ,

Палестину и Сирію, восходившей на Синай

и другія высочайшія горы, проходившей

по пустыннымъ опаснымъ мѣстностлмъ Ара-

віи, Месопотамии и Исавріи. Не даромъ Ва-

лерій приглашаете своихъ монаховъ по-

дражать въ ревности о Господѣ слабой
женщинѣ, блаженнѣйшей церковнослужи-

тельнидѣ Эѳеріи, «подвизавшейся въ палом-

ничествѣ, дабы въ хорѣ святыхъ дѣвъ съ

преславной Царицей небесной Матерью Го-

спода Маріей унаслѣдовать небесное (aetlie-

rea) царство» ').
С. Троицкій.

ь-фф- 1

Государственная Дума и духовенство.

IX.

Недавнія торжества по случаю ЗОО-йт-

няго юбилея благополучнаго царствованія

Дома Романовыхъ дали Государственной

Думѣ поводъ съ благодарностію вспомнить

и достойно почтить память двухъ полуза-

6 t.tt t.ty ti церковныхъ дѣятелей смутнаго вре-

мени, съ честію потрудившихся для спа-

сенія родной земли: архіепископа Рязан-

скаго Ѳеодорита и митрополита Казанска-

го Ефрема. Первый изъ нихъ стоялъ во

главѣ посольства, которое отправилось отъ

лица земскаго собора просить Михаила

Ѳеодоровича принять царское достоин-

ство. Могила этого святителя находит-

ся въ Архангельскомъ Рязанскомъ соборѣ

и до послѣдняго времени была въ

болыиомъ запустѣніи. Въ виду юбилея въ

Рязани произведенъ былъ сборъ на обно-
вленіе гробницы архіепископа Ѳеодорита,

но сборъ оказался недостаточнымъ, и Госу-

дарственная Дума признала нужнымъ

отпустить на обновленіе его гробницы

1000 руб.
Такое же ассигнованіе было сдѣлано Госу-

дарственной Думой на устройство часовни въ

Спасскомъ монастьгрѣ г. Казани надъ моги-

лою митрополита Ефрема. Онъ, какъ говѣ-

стно, первенствовалъ на земскомъ соборѣ,

избравшемъ Михаила Ѳеодоровича на цар-

') Analecta Bollandiari t. ХХ.ТХ, p. 399.
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ство, и онъ же позднѣе помазалъ его на цар-

ство при священномъ коронованіи.
Были сдѣланы и нѣкоторыя другія ассиг-

новала въ связи съ юбилейными празд-

нованіями: 10.000 р. отпущено на устрой-
ство церковной выставки въ Москвѣ: иконъ,

обдаченій, потретовъ, рукописныхъ и пе-

чатныхъ изданій, обнимающихъ Московскій
періодъ царствованія Дома Романовыхъ,

6000 р. на новыя облаченія для Ипатіев-
скаго монастыря, 3.000 р. на реставрацію
соборнаго храма въ Яковлевскомъ мона-

стырѣ гор. Ростова, гдѣ предполагается

Высочайшее пребываніе при предстоящемъ

посѣщеніи Государемъ Императоромъ и

Царскою семьею лѣтомъ текущаго года

г. Костромы и прилегающихъ къ ней гу-

берній.
Не останавливаясь на этихъ скромныхъ

ассигнованіяхъ, коммиссія, спеціально из-

бранная для обсужденія участія Государ-
ственной Думы въ ознаменованіи 300-лѣтня-

го царствованія Дома Романовыхъ, —намѣти-

'ла очень широкіе планы: устройство націо-
яальнаго музея въ Москвѣ, учрежденіе 93-хъ

новыхъ учительскихъ семинарій съ образцо-

выми при нихъ школами, открытіе высшаго

педагогическаго института въ г. Костромѣ

для подготовки учительскаго персонала для

этихъ семинарій и среднеучебныхъ заведе-

ній и ассигнованіе 150 милліоновъ рублей,
въ теченіе 5 лѣтъ, на производство земель-

ныхъ улучшеній. Не отрицая благого зна-

ченія этихъ предположеній, нельзя, однако,

не зааѣтить, что они всѣ не выражаютъ

главнаго, чѣмъ жила, живетъ и велика

Русь, не отмѣчаютъ той культурной рабо-
ты, которую выполнила въ государствен-

номъ строительствѣ на протяженіи 300 лѣтъ

православная Церковь. Поэтому преосвя-

щеннымъ Анатоліемъ, епископомъ Елиса-
веттрадскимъ, было внесено въ комиссію
нредложеніе увѣковѣчить этотъ величествен-

ный юбилей созданіемъ грандіознаго храма-

памятника, въ которомъ бы отпечатлѣлась

идея о православіи, какъ главной силѣ объ-
единявшей, создавшей и спасавшей Госу-

дарство Русское. Мысль о такомъ именно

способѣ ознаменованія юбилея усердно

защищали въ общемъ собраніи Государ-

ственной Думы крестьяне, представители ду-

ховенства и правыхъ партій. Къ сожа-

лѣнію, она не встрѣтила сочувствія и под-

держки Государственной Думы, въ виду

того, что «православный храмъ, какъ ска-

зано въ докладѣ комиссіи, удовлетворялъ

бы потребность лишь одной части насе-

ленія».
Достойный отвѣтъ на это заключеніе

комиссіи далъ представитель Вятской гу-

берніи—свящепникъ Поповъ 2-й.

«Мы не должны ни на одну минуту

забывать того, —сказалъ онъ, что тотъ

праздникъ, который намъ предстоитъ празд-

новать, —нашъ православный Всероссійскій

праздникъ и, прежде всего, праздникъ

православнаго русскаго народа. Не должны

мы забывать также и того, что по коли-

честву своему православный русскій на-

родъ составляетъ громаднѣйшую часть всего

русскаго государства. Да, потомъ, когда я

соглашаюсь, когда а признаю необходи-
мымъ и первый паматникъ, который проек-

тируетъ комиссія, т. е. национальный му-

зей, и третій —созданіе земельнаго фонда,
для того, чтобы улучшить экономическое

состояніе крестьянъ, я этимъ самымъ го-

ворю, что, благодаря этимъ двумъ спосо-

бамъ, всѣ рѣшительно подданные русскаго

Царя, весь рѣшительно русскій народъ, въ

томъ числѣ и различный національноети,

получаютъ себѣ всѣ великія блага отъ

этихъ юбилейныхъ памятниковъ. Такъ поз-

вольте же и намъ, православнымъ хри-

стіанамъ, девяноста милліонамъ русскаго

государства, позвольте намъ имѣть такой

памятникъ еще, который бы такъ былъ

дорогъ и хорошо отвѣчалъ нашему рели-

гіозному чувству и нашіімъ религіознымъ

потребностямъ. И когда мы войдемъ въ

этотъ храмъ-паматникъ юбилея или по-

томки наши, вѣдь всякій разъ и мы и

они вспомнимъ эту великую эпоху и вы-

несемъ отсюда глубокое убѣжденіе, что п
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прежде и въ будущее время главнымъ

питательнымъ культурнымъ нервомъ въ

русскомъ православномъ государствѣ долж-

на быть и будетъ русская православная

Церковь» .

Мысль о сооруженіи грандіознаго храма-

памятника въ ознаменованіе ЗОО-лѣтняго

юбилея царствованія Дома Романовыхъ,
отвергнутая Государственною Думою, впро-

чемъ, не погибла, и можно утѣшаться на-

деждой, что она. будетъ осуществлена если

не на государственный счетъ, то на ту

«трудовую лепту», на счетъ которой и

встарь и нынѣ выростаютъ храмы Божіи
по лицу земли родной.

X.

Если русскіе люди, забывая свое перво-

родство, нерѣдко, какъ въ приведенномъ

случаѣ, отказываются отъ своего прямого

права, чтобы только не обидѣть инородца

и не показать, что они —русскіе и право-

славные люди —хозяева своей страны, —

то совсѣмъ иначе ведутъ себя предста-

вители «угнетенной народности» —поляки.

Постоянно жалуясь на испытываемый

ими правительственный гнетъ п на русси-

фикаторскіе, якобы, прі&мы русской поли-

тики, сами они, между тѣмъ, настойчиво

продолжаютъ ополячпвать бѣлоруссовъ, ла-

тышей и другія народности въ юго-

западномъ и сѣверо-западномъ краѣ, а

когда русская государственная власть огра-

ничиваете ихъ дѣятельность въ этомъ на-

правленіи, начинаютъ кричать о преслѣ-

дованіяхъ.
Характернымъ образчикомъ такихъ имен-

но пріемовъ польскихъ политиковъ можетъ

служить заявленіе 31-го члена Государ-
ственной Думы «объ обращеніи къ Ми-

нистру Народнаго Просвѣщенія съ запро-

сомъ по поводу нарушенія учебньшъ на-

чальствомъ требованія пункта 14 Высо-
чайшаго указа Правительствующему Сенату

отъ 17 апрѣля 1905 г. относительно языка

преподаванія Закона Божія лицамъ ино-

славныхъ христіанскихъ исповѣданій».

Въ Государственной Думѣ обсуждался
пока лишь вопросъ о прнзнаніи спѣшно-

сти этого заявленія. Никакихъ фактовъ,
указывающихъ на то, что бы польскимъ

дѣтямъ запрещалось изучать Законъ Бо-

жій по-польски, сторонниками запроса

указано не было, за то не мало было
указано случаевъ совершенно противопо-

ложных^ — когда русски мъ дѣтямъ, дѣ-

тямъ бѣлоруссовъ и малоруссовъ —польскіе
ксендзы мѣіиалн изучать Законъ Божій по-

русски

Съ исчерпывающею полнотою вопросъ

былъ выясненъ въ рѣчахъ г г. членовъ

Государственной Думы —Алексѣева и свя-

щенника Околовича.
Оказалось, прежде всего, что ніі о ка-

комъ нарушеніи закона чинами Министер-
ства Народнаго Просвѣщенія не можетъ

быть и рѣчи, что все дѣло сводится къ

замѣнѣ одного Минпстерскаго циркуляра

другпмъ.

22 февраля 1905 года бывшимъ Мини-
стромъ Народнаго Просвѣщенія графомъ
И. И. Толстымъ утверждены были вре-

менный правила, установившія, что род-

ной языкъ учащихся, на которомъ, со-

гласно пункту 14 Высочайшаго указа отъ

17 апрѣля 1905 г., долженъ преподаваться

Законъ Божій, опредѣляется «письменнымъ

заявленіемъ родидителей или опекуновъ уча-

щихся». Какъ показала жизнь, правило это

на практикѣ вызываетъ постоянныя недораз-

умѣнія: въ однихъ случаяхъ, въ виду не-

грамотности родителей и опекуновъ, со-

всѣмъ не удается получить требуемыхъ
«временными правилами» письменныхъ за-

явленій, въ другихъ поступаютъ заявле-

нія, неизвѣстно кѣмъ составленный и под-

писанный отъ имени родителей, но явно

не отвѣчающія дѣйствительности, напри-

мѣръ: въ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ ни одного

поляка, гдѣ всѣ бѣлоруссы и по Всерос-
сійской переписи 1897 г. и по школьной

переписи 1911 г., вдругъ всѣ учащіеся
оказываются поляками и ксендзъ заста-

вляете ихъ изучать Законъ Божій на
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польскомъ языкѣ. Въ результатѣ оказы-

вается, что пункта 14 Высочайшаго указа

17 апрѣля 1905 г., предписывающій ве-

сти преподаваніе инославнаго закона Бо-
жія на природномъ языкѣ учащихся, не

только не соблюдался въ мѣстностяхъ

бѣлорусскихъ и литовскихъ, но нарушался

въ ущербъ именно русскому языку. И
вотъ нынѣшній Министръ Народнаго ІІро-
свѣщенія Л. А. Кассо оказался вынужден-

нымъ принять мѣры къ тому, что бы препо-

даваніе инославнаго закона Божія дей-
ствительно происходило на природномъ

языкѣ учащихся: для бѣлоруссовъ —на рус-

скомъ, для поляковъ на польскомъ, для

литовцевъ —на литовскомъ и пр. Поэтому,
въ отмѣну временныхъ правилъ, Минн-
стерскимъ циркуляромъ было предоста-

влено начальникамъ учебныхъ заведеній
провѣрять, въ случаѣ надобности, показа-

нія родителей и опекуновъ въ личной бе-
сѣдѣ съ ними или учащимися... Такимъ
образомъ, Министерскимъ циркуляромъ не

нарушается, а какъ разъ наоборотъ —обез-
печивается установленное закономъ право

учащихся изучать Законъ Божій на род-
номъ языкѣ. Но г.г. полякамъ это-то именно

ц не нравится. Имъ нужно, чтобы п бѣло-

руссамъ, и латышамъ и литовцамъ и мало-

россамъ Законъ Божій преподавался на

польскомъ языкѣ , и черезъ школу дѣти

этйхъ народностей усваивали польскій»
языкъ, польскій обычай и входили въ лоно

Польши.
Къ этому именно и направлены всѣ уси-

лія и всѣ заботы мѣстной католической

еііархіальной власти.

«Приближается начало учебнаго года,

пишетъ, напримѣръ, въ своемъ циркулярѣ

законоучителямъ Юго-Западнаго края ка-

толическій Луцко-Житомірскій епископъ.—

Высочайшій указъ даетъ намъ право нре-

іюдаванія Закона Божія на природномъ
языкѣ учениковъ католиковъ, т. е. на поль-

скомъ. Учебникъ рекомендуется — ксендза

Баньчковскаго на польскомъ же языкѣ».

Итакъ для епископа Луцко-Житомір-

скаго всякій католикъ. проживающій въ

его епархіи, кто бы онъ ни былъ, —полякъ.

Никакихъ сомнѣній въ этомъ для него не

существуетъ и никакихъ опросовъ ни роди-

телей, ни опекуновъ, ни кого бы то ни

было другого, не требуется. Коротко и ясно.

Какъ же послѣ этого ему и его единомыш-

ленникамъ не вопіять о притѣсненіяхъ,

когда бѣлоруссы и латыши будутъ изучать

Законъ Божій по русски и латышски? Если
бы ксендзы не преслѣдовали цѣлей поли-

тическихъ и національно-польскихъ, — то

распоряженіе г. Министра Народнаго Про-
сяѣщенія отнюдь не показалось бы для

нихъ несправедливымъ или нарушающимъ

ихъ права. Совсѣмъ наоборотъ: въ высшей

степени справедливымъ и законнымъ.

Въ Мпнистерскомъ циркулярѣ оказался

и еще пункта, особенно непріятный для г.

поляковъ, именно: «если лица, преподаю-

щія Законъ Божій инославнаго исповѣданія

въ учебномъ заведеніи, не владѣютъ при-

роднымъ языкомъ учащихся (напр. литов-

скимъ, латышскимъ и др.), то преподава-

ніе этого предмета должно производиться

на государственномъ языкѣ». На безпрн-
страстный взглядъ это требованіе вполнѣ

резонно и справедливо. И если бы ка-

толическіе епископы позаботились • дать сво-

ей паствѣ ксендзовъ той именно народно-

сти, къ которой принадлежатъ прихожане,

то никакихъ затрудненій изъ этого требо-
вания не могло бы произойти. Но епархи-

альная католическая власть, заботясь о

поддержаніи польской идеи, ' намѣренно на-

значаетъ къ латышамъ и бѣлоруссамъ ксенд-

зовъ —поляковъ. Еще у всѣхъ въ памяти,

какъ въ столицѣ Имперіп —С.-Петербургѣ —

латыши и бѣлоруссы, прихожане костела

Св. Екатерины,, оказались вынужденными

прибѣгнуть къ защитѣ государственной вла-

сти отъ притѣсненій, которымъ подверга-

лись они и ихъ дѣти отъ полякующпхъ

главарей прихода. Легко вообразить, что

дѣлалось и дѣлается по разнымъ захолу-

стьямъ, въ небольшпхъ глухихъ селахъ и

деревняхъ юго-западнаго и сѣверо-запад-



736 ПРИБАВЛЕНИЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ Ж 15 — 16

наго крал? Неудивительно, что, получив®

Минпстерекій цнркуляръ, польское духо-

венство сѣверо п юго-западнаго края,

по сдовамъ члена Госуд. Думы Свѣн-

цидкаго, отказалось отъ преподаванія
Закона Божія, «не ішѣя надлежащих'!,

разъясненій отъ своего епархіальнаго на-

чальства и не желая нарушать Высочай-
шую волю и преподавать Законъ Божій
не на природномъ (?) языкѣ учащихся...

И сотнп и тысячи дѣтей остаются совер-

шенно безъ обученія религіи».
Не имѣемъ основанія не вѣрить г. Свѣн-

діщкоыу, но почему же епархіальное на-

чальство не дало «надлежащихъ разъясне-

ній», когда это его прямая обязанность? И
кто виновата, что ксендзы предпочитаютъ

видѣть религіозное одичаніе своей паствы,

только-бы не поступиться польскимъ язы-

комъ и своей утопической мечтою о Поль-
шѣ «отъ моря до моря?» Не интересы ре-

дигіи, видимо, имъ дороги, а интересы Ноль-
щизны.

Государственная Дума поняла скрытую

подкладку проведеннаго запроса и болынин-
ствомъ голосовъ отвергла его снѣшность,

передавъ въ коммиссію по запросамъ для

представленія доклада въ двухнедельный
срокъ. Коммиссія же, какъ сообщаютъ га-

зеты, совершенно отклонила запросъ, при-

знавъ его неосновательность.*

XI.

Вскорѣ по открытіи Государственной
Ду мы , думскимъ духовенствомъ, подъ пред-

сѣдательствомъ свящ. А. Трегубова, обра-
зована была небольшая коммиссія изъ

12 членовъ для разработки вопроса объ
обезпеченіи православнаго духовенства. Вы-
работанное этою группою духовенства за-

конодательное предположеніе было сочув-

ственно встрѣчено правыми, націонали-
стами, группою дентра и нѣкоторыми от-

дѣльнымп представителями другихъ дум-

кахъ партій. 27-го минувшаго февраля,
это предподоженіе, за подписью 127 членовъ

(первые поднпсавшіе Львовъ 2-й и Бала-

шевъ), внесено въ Государственную Думу
и 1-го марта было передано въ Коммис-
сію по дѣламъ православной Церкви на

заключеніе по вопросу о желательности.

Сущность означеннаго законодательнаго

предположенія сводится къ слѣдующему:

1) Приходскіе причты получаютъ содер-

жаніе: 1) изъ мѣстныхъ источниковъ:

а) плата за необязательная требы, б) до-

ходъ отъ церковно-причтовыхъ земель и

иныхь принадлежащихъ церкви угодій,
оброчныхъ статей и процентовъ съ капи-

таловъ, данныхъ на содержаніе причта, и

2) изъ средствъ Государственник) казна-

чейства: свящённикъ 1200 руб. въ годъ,

штатный діаконъ 600 р. и псаломщикъ 400р.

2. Въ первый, за утвержденіемъ сего за-

кона, годъ изъ средствъ Государственнаго
казначейства отпускается на содержаніе
приходскаго духовенства кредита въ та-

комъ размѣрѣ, чтобы причты всѣхъ епархій
могли получить: священники не менѣе

400 рублей, діаконы 200 р. и псаломщики

150 р. Во второмъ году отпускается кре-

дита съ такимъ разсчетомъ, чтобы свящён-

никъ получалъ 800 р., діаконъ 400 р. и

псаломщикъ 300 р. Въ третьемъ году всѣ

причты должны получить нормальные оклады

содержанія: свящённикъ 1200 р., діаконъ

600 р. и псаломщикъ 400 р.

3. При полученіи нормальнаго оклада

содержанія, причты совершаютъ безплатно
обязательный требы, т. е. всѣ таинства пра-

вославной Церкви въ храмѣ, а также на-

путствіе больныхъ на дому и погребеніе.
4. Кредиты на содержаніе вновь учреж-

даемыхъ причтовъ испрашиваются въ за-

конодательномъ порядкѣ.

5. Пенсіи назначаются въ слѣдующихъ

размѣрахъ: за 35 лѣтъ службы: священ-

нику 1200 р., діакоиу 600 руб. и псалом-

щику 400 р. Нрослужившимъ ЗОлѣтъ вы-

дается 2 / 3 полной пенсіи и за 20 лѣтъ —

Ѵ 8 полной пенсіи.
6. Устанавливается 2% отчисленіе изъ

получаемаго казеннаго содержанія въ ней-

ронный капиталъ.
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7. Въ дриходахъ, гдѣ въ настоящее

время причтамъ положено содержаніе отъ

казны въ размѣрахъ, превышающихъ окла-

ды, устанавливаемые симъ законодатель-

нымъ предположеніемъ, прежній окладъ со-

держанія остается безъ измѣненія.

8. Каждый причтъ состоитъ изъ священ-

ника и псаломщика, штатные же діаконы

состоятъ только при городскихъ соборахъ.

Если иные приходы пожелаютъ имѣть въ

составѣ причтовъ діаконовъ, то на содер-

жаніе послѣднихъ должны быть изысканы

мѣстныя средства самими приходами.

XII.

Узнавъ о внесеніи изложеннаго законо-

дательнаго предположенія, октябристы по-

спѣшили обсудить тотъ же вопросъ въ

своемъ фракціонномъ засѣданіи.

И вотъ 9-го марта въ Государственную

Думу по вопросу о матеріальномъ обезпеченіи

православнаго духовенства поступило зако-

нодательное предположеніе, выработанное

октябристами. Существенное различіе этого

законодательнаго предположенія отъ за-

конопроекта націонадистовъ въ томъ, что оно

значительно сокращаетъ размѣръ годового

оклада, присвояемаго членамъ причтовъ, и

главнымъ источникомъ обезпеченія духо-

венства считаетъ мѣстныя средства, а не

средства Государственнаго Казначейства.

Основныя положенія внесеннаго октябри-

стами законопроекта слѣдующія:

1) Приходскіе причты за свой трудъ

поіучаютъ: а) содержаніе изъ средствъ

Государственнаго Казначейства: священ-^

ники по 300 руб. въ годъ; штатныя діа-

коны городскихъ ' соборовъ — 150 руб. и

псаломщики — 100 руб.; б) вознагражденіе

изъ мѣстныхъ средствъ (ст. 3) въ допол-

неніе къ казенному содержанію въ слѣдую-

щемъ размѣрѣ: священнику — 600 рублей,

діакону — 300 руб. и псаломщику— -200 руб.,
в) доходъ отъ церковныхъ земель и дру-

гихъ принадлежащихъ церквамъ угодій и

капиталовъ; г) плату за необязательный

требы.

2) Указанное въ ст. 1 п. а предполо-

женіе о выдачѣ членамъ причтовъ казен-

наго содержанія осуществляется въ тече-

ніе 3 дѣтъ, начиная съ года, слѣдующаго

за утвержденіемъ сего закона, въ порядкѣ,

устанавливаемомъ Министромъ Финансовъ

по соглашенііо съ Оберъ-Прокуророыъ Свя-

тѣйшаго Сѵнода и Государственнымъ Кон-

тролеромъ.

3) Вознагражденіе изъ мѣстныхъ средствъ

(п. б) выдается изъ суммъ, получаемыхъ

путемъ взиманія церковныхъ повинностей,

взыскиваемыхъ въ безспорномъ порядкѣ

(полож. о взысканіяхъ по безспорнымъ дѣ-

ламъ казны, изд. 1910 г. ст. 1 прим.), въ

видѣ особаго добавочнаго сбора, получае-

маго вмѣстѣ съ земскими сборами.

4) Церковный повинности взимаются

съ облозвенныхъ земскимн сборами недви-

жимостей и торгово-промышленныхъ пред-

пріятій, принадлежащихъ лицамъ право-

славнаго исповѣданія, путемъ добавленія

къ квартирному налогу, или личныхъ взно-

совъ съ лицъ, не участвующихъ въ отбы-

вании земскихъ и городскихъ повинностей

или квартирнаго налога (ст. 4) (ст. 37 и

130 Уст. о земск. повин.). Личные взносы

дѣлаются въ предѣлахъ отъ 1 рубля, въ

зависимости отъ имущественной состоятель-

ности лица или получаемаго кмъ содержанія.

5) При полученіи нормальная» оклада

содержанія (ст. 1) или обезпеченія, упомя-

нутаго въ ст. 10-й, причты обязываются
совершать безплатно обязательный требы,

т. е. всѣ таинства православной Церкви,

совершаемый въ храмѣ, а также напутствіе.

на дому и погребеніе, вести метрики и вы-

давать метрическія выписи.

6) Пенсіи назначаются въ слѣдующихъ

размѣрахъ: за 25 лѣтъ—священнику 600 р.,

діакону 300 руб. и псаломщику 200 руб.

'За 35 лѣтъ—священнику 900 руб., діакону

450 руб. и псаломщику 300 руб.

7) Устанавливается 2% отчисленіе изъ

получаемаго нормальнаго (900 руб.) содер-

жанія въ пенсіонный капиталъ.

8) Въ приходахъ, гдѣ въ настоящее
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время причтамъ положено содержаніе отъ

казны въ разыѣрахъ, превышающихъ окла-

ды, устанавливаемые симъ законопроектом!.,

прежній окладъ содержанія остается безъ

измѣненія.

9) Въ тѣхъ приходахъ, гдѣ имѣется зе-

мельное обезпеченіе или капиталъ, прино-

сящій 2.400 руб. или болѣе въ годъ до-

хода, причты не получаютъ ни казеннаго

(ст. 1, а), ни мѣстнаго (ст. 1, б и ст. 3)

содержанія, но они пользуются правомъ

на пенсію на общемъ основаніи и у нихъ

должно производиться 2°/ 0 отчисленіѳ въ

пенсіонный капиталъ.

10) Раскладка церковной повинности про-

изводится подлежащими земскими собра-

ніямя и городскими думами, а въ незем-

скихъ губерніяхъ соотвѣтствующими учре-

жденіями, въ тѣхъ и другихъ по си-

стемѣ казеннаго сбора съ недвижимыхъ

имуществъ.

11) Полное содержаніе священника при-

знается желательнымъ въ 2.400 руб., діа-

кона 1.200 руб. и псаломщика 600 руб.

Нормальное содержаніе священника счи-

тается въ 1.200 руб. (300 руб. отъ казны,

600 руб. отъ церковной повинности и

300 руб., въ среднемъ, дохода отъ цер-

ковной земли).

Уплата разницы между нормальнымъ

обязательнымъ содержаніемъ (1.200 руб.,

600 руб. и 300 руб.) и полнымъ содер-

жаніемъ (2.400 руб., 1.200 руб. и 600 руб.)

въ части этой суммы или всей предста-

вляется добровольному рѣшенію прихода.

Указанное въ ст. 1 содержаніе устана-

вливается ■ лицамъ съ соотвѣтствующимъ

богосдовскимъ образованіемъ.

12) Дѣйствіе устава православная» при-

хода въ Финляндіи распространяется на

предѣлы всей Имперіи (примѣнительно).

Въ скоромъ времени прогрессисты также

предполагаюта внести въ Думу свое пред-

положеніе по тому же вопросу. Конечно,

всѣ эти предположенія не болѣе, какъ ма-

теріалъ для разрѣшенія вопроса, и уже въ

силу множественности внесенныхъ предпо-

ложеній трудно сказать, въ какую оконча-

тельную форму отольется законопроекта по

этому насущному для православнаго духо-

венства вопросу.

Мих. Ярославскій.

- —

ХРОНИКА.

Окончаніе работа Предсоборнаго Совѣіцапія по

выработкѣ законопроекта о церк. управленіи.—
Освященіе Холмскаго подворья Радочннцкаго
женскаго монастыря.— О помощи православнымъ
церквамъ въ новоосвобожденныхъ отъ мусуль-
манская ига болгарскихъземляхъ.— Разъяснепіе
о недопустимости утвержденія лютеранина въ
званін попечителя церковной школы,— О мѣрахъ

для поддержанія порядка среди новобрандевъ,—
Кощунственныя открытки.— Постриженіе въ мо-
нашество. — Пожертвованіе. — Крестный ходъ

Александро-Невскаго общества трезвости.

3 апрѣля состоялось, подъ предсѣдатель-

ствомъ высокопреосвященнаго Сергія, архі-

епископа Финляндскаго, при участіи высоко-

преосвященныхъ митрополита Кіевскаго

Флавіана и архіепископовъ Волынскаго Анто-

нія, Владивостокскаго Евсевія и Гроднен-

скаго Михаила, преосвященныхъ еписко-

повъ Никона, члена Святѣйшаго Сѵнода,

Екатеринославскаго Агапита и Полоцкаго

Владиміра и Оберъ-Прокурора Святѣйшаго

Сѵнода, статсъ-секретаря В. К. Саблера,

послѣднее предъ Пасхальными праздниками

засѣданіе Предсоборнаго Совѣщанія. Засѣ-

даніе это посвящено было послѣднему чте-

нію проекта о высшемъ церковномъ упра-

вленіи, который и былъ принята въ выра-

ботанной Совѣщаніемъ на презкнихъ засѣ-

даніяхъ редакціи. Выработанный Совѣща-

ніемъ законопроекта, съ одной стороны, при-

водить въ систему дѣйствующія постано-

вленія о высшемъ управленіи въ Русской

Церкви и, такимъ образомъ, получаетъ зна-

ченіе кодификаціи зтихъ законоположеній,

доселѣ отсутствовавшей, а, съ другой, фор-

мулируете бъ спреділешіыя статьи закона

признанныя необходимыми положенія ре-

формы высшаго органа церковнаго упра-

вленія. Въ основу законопроекта легли дѣй-
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ствующія церковныя и гражданскія узако-

нен! я и труды Предсоборнаго Нрисутстія
1906 г., а также уставы всѣхъ православ-

яыхъ автокефальныхъ церквей. Что касается

самого существа проекта, то онъ сохраняетъ

за высшимъ оргавомъ управленія Русской
Церкви неизмѣнною всю ту полноту вла-

сти, которая принадлежала ему по канониче-

скимъ и историческимъ основаніямъ какъ

въ періодъ патріарховъ, такъ затѣмъ и

въ періодъ СвягЪйшаго Сѵнода; остается,

по проекту, въ неприкосновенности и суще-

ствующее взаимоотношеніе Церкви и госу-

дарственной власти, покоящееся не на гла-

венствѣ и ііодчиненіи, а на союзѣ ихъ ме-

жду собою. Что касается внутрепняго рас-

порядка въ высшемъ органѣ управленія
Русской Церкви, то онъ, по проекту, пред-

ставляетъ значительный измѣненія по сравне-

нію съ нынѣшнимъ положеніемъ. Истори-
ческія условія создали такое положеніе, что

фактически власть здѣсь по естественному

закону постепенно сосредоточилась въ тѣхъ

рукахъ, «которыя несли наиболыпій трудъ,

т. е. въ рукахъ оберъ-прокурора. Первен-
ствующій членъ СвягЬйшаго Сѵнода не

выдѣлялся изъ ряда прочихъ сѵнодальныхъ

членовъ и, занятый дѣлами по управленію
сложною церковного жизнію обширной сто-

личной епархіи, лишенъ былъ возможности

удѣлять спеціально дѣламъ Святѣйшаго

Сѵнода особое вниманіе. Для того, чтобы
предоставить патріарху возможность за-

няться общими церковными дѣлами,

проектъ Совѣіцанія освобождаетъ его

въ значительной степени отъ бреме-
ни дѣлъ епархіальнаго управленія, оста-

вляя въ его непосредственномъ завѣды-

ваніи лишь небольшую область, ограничи-

ваемую предѣлами столичнаго города, а

взамѣнъ этого подчиняетъ высшему на-

чальственному наблюденію его всѣ цент-

ральный учрежденія при Святѣйшемъ Сѵ-

нодѣ. Благодаря этому, патріархъ полу-

чаетъ возможность быть въ курсѣ всѣхъ

дѣлъ, разсматриваемыхъ въ этихъ учрежде-

ціяхъ, и можетъ занять по достоинству

принадлежащее ему мѣсто хозяина въ выс-

шемъ церковномъ управленій.
Оберъ-прокурору принадлежитъ почетное

и видное мѣсто представителя государствен-

ной власти и блюстителя закона, также

обязаннаго быть, по самому характеру

своего служенія, компетентнымъ во всѣхъ

дѣлахъ высшаго органа церковнаго упра-

вленія. Проектъ построенъ на согласованіи
въ высшемъ церковномъ управленіи дѣй-

ствій церковнаго и гражданскаго харак-

тера, —патріарха, какъ представителя Цер-
кви, и оберъ-прокурора, какъ представи-

теля Государства, въ соотеѢтствіи суще-

ствующему въ Россіи союзу Церкви съ

Государствомъ.

* *
*

Въ Петербургѣ, въ одномъ изъ пригоро-

довъ, на ст. «Удѣльная» по Финляндской
желѣзной дорогѣ, на дняхъ образовался
уголокъ многострадальной Холмской Руси въ

видѣ подворья Радочницкаго женскаго мо-

настыря Холмской епархіи. 9-го мая прош-

лаго года состоялась торжественная за-

кладка подворья и храма при немъ. 24-го

марта текущаго года состоялось торжествен-

.ное освященіе храма подворья. Чинъ освя-

щенія храма и первую литургію въ немъ

совершалъ архіепископъ Холмскій Евлогій

въ сослуженіи благочиннаго Алексанрдо-Нев-
ской лавры архимандрита Макарія, священ-

никовъ: I. Альбова, П. Воскресенскаго, Н. Ти-
хомирова и іеромонаховъ Алексія и Ми-
хаила, при іеродіаконѣ Холмскаго архіерей-
скаго дома и нѣсколькихъ о.о. діаконахъ.

Стройно и проникновенно пѣлъ хоръ по-

слушницъ-клирошанокъ Радочницкаго мо-

настыря.

Сильное впечатлѣніе производилъ крестный
ходъ, когда 2000-ная толпа народа съ заж-

женными свѣчами въ рукахъ, съ пѣніемъ

священныхъ пѣснопѣній медленно двига-

лась вокругъ храма во главѣ съ архіепи-
скопомъ и духовенствомъ, въ предшествіи
хоругвей и креста.

Чинъ освященія начался въ 9 часовъ
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утра н продолжался съ литургіей до 2-го

часа по полудни.

Послѣ освященія храма владыка Евлогій
обратился къ молящимся съ прочувство-

ваннымъ словомъ. Онъ познакомилъ слуша-

телей съ многострадальной исторіей право-

славія въ Холмскомъ краѣ, съ исторіей са-

мого холмскаго народа и съ тѣмъ монасты-

ремъ, прёдставителемъ котораго является

новоосвященный храмъ и подворье.

Радочницкій женскій монастырь возникъ

всего нѣсколько лѣтъ. Заброшенный среди

католическаго польскаго населенія, ничѣмъ

необезпеченный матеріально, монастырь

этотъ богатъ любовію и вѣрою, и быстро
растутъ въ немъ учрежденія благотвори-
тельный и просвѣтительныя. Монастырь у лее

успѣлъ собрать болѣе 100 сестеръ. Устроилъ
и украсилъ художественно нѣсколько хра-

мовъ. При монастырѣ есть большая второ-

классная школа съ учительскими курсами,

одноклассная школа, школа садоводства и

огородничества. Всего дѣтей обучается при

монастырѣ до 200 человѣкъ. Всѣ они жи-

вутъ въ зданіи школы. Монастырь одѣваетъ,

обуваетъ, кормить и учитъ дѣтей, за не-

многими исключеніями, безплатно. Въ от-

дѣльномъ зданіи помѣщаются малолѣтки.

Есть совсѣмъ маленькіе —полутора, двухъ

лѣтъ отъ рода. Есть при монастырѣ и боль-
ница съ амбулаторіей и аптекой для окре-

стнаго населенія. Нѣсколько тысячъ кре-

стьянъ православныхъ и католиковъ полу-

чаютъ здѣсь медицинскую помощь. Кромѣ

того, сестры обители почти ежедневно ѣздятъ

въ сосѣднія села и деревни для оказанія
врачебной помощи, иногда верстъ за 15 — 20.
И никакая метель и непогода не останавли-

ваетъ ихъ въ этомъ святомъ послушаніи.
Есть при монастырѣ и нѣсколько мастер-

скихъ для обученія подрастающаго окре-

стнаго населенія полезнымъ ремесламъ.

Во главѣ монастыря стоитъ мать игуме-

нія Аѳанасі. . бывшая воспитанница Смоль-
наго института, всю жизнь и всѣ силы свой
посвятившая своей бѣдпо?, но любимой
обители....

Новое подворье и храмъ построены на

жертвы доброхотныхъ дателей на землѣ,

пожертвованной Г. Е. Мирошниковымъ, ко-

торому на торжествѣ освященія и подне-

сена Владыкой въ благословеніе икона Холм-
ской Божіей Матери, покрову которой и •

поручено новое подворье и храмъ его

строителями.

Истовое архіерейское служеніе первыхъ

дней послѣ освященія, прекрасное пѣніе

сестеръ обители и симпатичныя задачи Ра-
дочницкой обители повидимому уже привле-

каютъ симпатіи мѣстнаго населенія «Удѣль-

ной» къ новому подворью и новому храму,

что выражается въ пожертвованіяхъ раз-

личныхъ предметовъ церковной утвари:

иконъ, плащаницы, сосудовъ, облаченій

и т. п.

Въ добрый часъ! Богъ дастъ, и подворье

обогатится учрежденіями христіанской любви
для мѣстнаго населенія, какъ богатъ ими

монастырь Радочницкій.
* *
*

Въ то время, какъ болгарское оружіе
день за днемъ одерживало блестящія по-

бѣды надъ турками, въ это же самое время

болгарское духовенство мирнымъ путемъ

•вело настойчивую и оказавшуюся тоже очень

успѣшной борьбу съ исламомъ въ новопоко-

ренныхъ земляхъ, распространяло христиан-

ство среди такъ называемыхъ помаковъ, т. е.

омусульманенныхъ болгаръ. Проповѣдь хри-

стианства здѣсь прежде всего начата была
среди военно-плѣнныхъ помаковъ. Громад-
ное число проживавшихъ въ городахъ

южной Болгаріи помаковъ, находившихся

въ самыхъ жалкихъ и даже ужасныхъ

условіяхъ существованія, голодныхъ, полу-

одѣтыхъ, размѣщенныхъ въ ужасныхъ помѣ-

щеніяхъ и наконецъ отданныхъ во власть

повальныхъ болѣзней, безъ всякаго призора

и медицинской помощи, было той первой
партіей, на которую обратило свое внима-

ніе болгарское духовенство. Оно первое

пришло на помощь этимъ несчастнымъ съ

теплымъ словомъ утѣшенія, съ поддержкой
и съ кускомъ хлѣба въ рукахъ. И первые
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шаги его были очень успѣшны. Среди
этихъ несчастныхъ нашлось много такихъ,

которые подъ вліяніемъ горя и лишеній
потеряли вѣру въ магометанство и, согрѣ-

тые участіемъ православнаго духовенства,

охотно пошли на перемѣну вѣры. Другіе,
подъ вліяніемъ голода, перемѣной вѣры

надѣялись улучшить свое положеніе, а третьи

мѣняли вѣру, просто слѣдуя примѣру дру-

гихъ. Но несомнѣнно только одно, что для

всѣхъ этихъ людей рѣшающвмъ моментомъ

для разрыва ихъ съ прошлымъ было то

простое соображеніе, что предки ихъ были
православными и что новая вѣра гораздо

для нихъ ближе и понятнѣе, такъ какъ,

не зная турецкаго языка, молитвы ислама

были для нихъ простыми звуками, не

понятными для ума и не дающими ре-

лпгіознаго утѣшенія. Вслѣдъ за первымъ

успѣхомъ христіанства среди помаковъ

Пловдивскій митроподитъ Митрофанъ, глав-

ный дѣятель на этомъ поприщѣ, коман-

дировалъ къ номакамъ, уже въ мѣста по-

стояннаго ихъ жительства своихъ наиболѣе

способныхъ и дѣятельныхъ священниковъ,

поручивъ имъ съ крестомъ въ рукахъ вести

проповѣдь Христова ученія и на мѣстѣ не-

давнихъ кровавыхъ событій сѣять добро,
утЬшеніе и облегченіе невпннымъ жертвамъ

войны. Дѣло пошло еще успѣшнѣе. Извѣщен-

ныя о прпсоединеніи къ православію своихъ

отцовъ, мужей и сыновей, остававшаяся въ

домахъ женщины легко поддались пропо-

вѣди священниковъ, и дѣло массоваго пере-

хода въ православіе помаковъ пошло бы-
стрыми шагами. Въ настоящее время около

35000 человѣкъ Чепинской, Діовленской и

Чепеларской околій приняло православіе.
Проновѣдъ православія продолжается съ не-

ослабной энергіей. Старыя мечети наскоро

превращаются въ . православные храмы, въ

коихъ теперь совершается церковная служба.
Только недостатокъ средствъ заставляет!,

опасаться, что столь блестяще начатое дѣло

можетъ на нѣкоторое время пріостановиться.
Помаки сейчасъ переживаютъ крайнюю
нужду: у нихъ нѣтъ ни хлѣба, ни одежды.

Храмы ихъ находятся также въ плачев-

номъ состояніи: въ нихъ нѣтъ ни богослу-
жебныхъ книгъ, ни церковной утвари, ни

ризничныхъ вещей. Для этихъ церквей сей-
часъ же требуется приблизительно до 150
сокращенныхъ комплектовъ богослужебныхъ
книгъ и до 200 комплектовъ принадлежностей
церковной утвари, состоящихъ изъ св. потира,

дискоса, лжицы, напрестольнаго креста, ка-

дильницы, подсвѣчниковъ —напрестольнаго

и предъиконостасныхъ, иконъ и пр. Тре-
буются также молитвословы и книги Новаго
Завѣта для раздачи новообращеннымъ. При
такихъ обстоятельствахъ взоры болгарскихъ
дѣлателей на нивѣ Христовой естественно

обращаются въ сторону Русской Церкви,
въ надеждѣ не быть оставленными безъ
братской помощи. Святѣйшій Сѵнодъ,

признавая таковую помощь весьма же-

лательной и необходимой, поручшгь Хо-
зяйственному при Святѣйшемъ Сѵнодѣ

Управленію пріобрѣсти для означенныхъ

храмовъ 100 наперсныхъ крестовъ, 100
св. сосудовъ съ приборомъ, 100 экземпля-

ровъ малаго круга богослужебныхъ книгъ

и 10.000 краткихъ молитвослововъ. Въ то

же время нѣкоторымъ преосвященнымъ,

преимущественно тѣхъ епархій, въ коихъ

имѣется много монастырей, Святѣйшій

Сѵнодъ поручплъ предложить болѣе со-

стоятельнымъ обителямъ и церквамъ

удѣлить, насколько это окажется воз-

можнымъ, что-либо изъ своихъ ризнпцъ

и изъ предметовъ церковной утвари

(напримѣръ, вещей, оказывающихся из-

лишними и ненужнымии въ тоже время

не имѣющихъ археологической цѣнности),

въ пользу нравославныхъ церквей въ ново-

освобожденныхъ отъ мусульманская) ига

болгарскихъ краяхъ, безъ предварительнаго

испрошенія разрѣшенія на исключеніе тако-

выхъ зкертвуемыхъ "предметовъ пзъ описей,
но съ послѣдуіощимъ донесеніемъ епархіаль-
пому начальству, и съ тѣмъ, чтобы пожерт-

вованія какъ сказанными предметами, такъ

и деньгами на пріобрѣтеніе такихъ вещей, на-
правлялись въ Болгарію, на имя Импера-
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торскаго Россійскаго Посланника въ Софіи
А. В. Неклюдова.

Одновременно съ этимъ, на дѣло помощи

возвратившимся въ православие помакамъ

обратило вниманіе Славянское Благотвори-

тельное Общество, которое ассигновало для

этойцѣли 3.000 р. въ распоряжение Болгар-
скаго Сѵнода и отправило на 400 руб. кре-

стиковъ и маленькихъ иконъ для раздачи

новокрещбнымъ.

Эта помощь новокрещенымъ помакамъ

является какъ нельзя болѣе своевременной,

потому что сильный успѣхъ проповѣди среди

нихъ сильно взволновалъ римско-католиче-

скій міръ, который всѣми силами старается

подорвать значеніе начатаго дѣла и при-

нимаетъ съ своей стороны различный мѣры

для пропаганды католицизма въ новоосво-

божденныхъ земляхъ.
* *

*

Одинъ изъ епархіальныхъ преосвящен-

ныхъ обратился къ Св. Сѵноду съ прось-

бой объ утвержденіи лица евангелическо-

лютеранскаго исповѣданія въ званіи попе-

чительницы женской второклассной школы.

Святѣйшій Сѵнодъ не нашелъ возможнымъ

исполнить эту просьбу въ виду существую-

щаго въ законѣ указанія, что попечителями

и попечительницами при церковныхъ шко-

лахъ могутъ состоять только лица право-

славнаго исповѣданія.
* *
*

Въ январѣ 1912 г. Военный Министръ
сообщилъ Оберъ-Прокурору Святѣйшаго

Сѵнода, что, при ежегодныхъ перевозкахъ

по желѣзнымъ дорогамъ новобранцевъ, по-

слѣдними производятся иногда безпорядки,
которые хотя, въ болыиинствѣ случаевъ, и

носятъ характеръ озорства, не сопрово-

ждаясь серьезными послѣдствіями, но иногда

приводить къ увѣчью низшихъ желѣзно-

дорожныхъ служащихъ; а въ нѣкоторыхъ

случаяхъ кончаются и смертью послѣднихъ.

Военнымъ вѣдомствомъ давно уже обращено
вниманіе на борьбу съ этими безпорядками и

совмѣстносъ чинами жандармской желѣзно-

дорожной полиціи принимаются возможный

мѣры къ предупрежденію ихъ: эше-

лоны новобранцевъ, въ зависимости отъ чи-

сленности ихъ, сопровождаются офицерами
и унтеръ-офицерами, а на дальнія разстоя-

нія —даже вооруженными командами; въ

станціонныхъ буфетахъ и ближайшихъ къ

станціи трактирныхъ заведеніяхъ прекра-

щается во время провоза новобранцевъ

продажа спиртныхъ напитковъ; наконецъ,

каждый случай безпорядковъ, по возможно-

сти, немедленно разслѣдуется, и на винов-

ныхъ, по прнбытіи въ часть войскъ, нала-

гаются соотвѣтственныя взысканія. Но не-

смотря на всѣ эти мѣры, безпорядки ново-

бранцевъ на желѣзныхъ дорогахъ не пре-

кращаются и требуютъ серьезныхъ мѣръ

борьбы съ ними. Задаваясь вопросомъ о

причинахъ этихъ безпорядковъ, военное

вѣдомство полагаетъ, что корень ихъ

лежитъ въ некультурности сельскаго на-

селенія вообще и въ недисциплинированно-

сти молодежи, призываемой подъ знамена,

въ частности. При этихъ условіяхъ выше-

означенный мѣры, принимаемыя военнымъ

вѣдомствомъ для борьбы съ этими безпо-
рядками, могутъ привести къ благопріят-
нымъ результатамъ въ томъ только случаѣ,

если въ этомъ дѣлѣ примутъ участіе обще-

ственные элементы, въ лицѣ духовенства,

народныхъ учителей и т. д. Поэтому Воен-
ный Министръ просилъ преподать по этому

дѣлу соотвѣтствующія указанія сельскому

духовенству.

Святѣйшимъ Сѵнодомъ была образована
для обсужденія означеннаго вопроса при

Сѵнодѣ особая коммиссія подъ предсѣдатель-

ствомъ протопресвитера военнаго и морского

духовенства Г. I. Шавельскаго.
Въ коммиссіи этой приняли участіе: прото-

іерей Скорбященской, на. Шпалерной, цер-

кви Т. А. Налимовъ, членъ Духовнаго Пра-
вленія при протопресвитерѣ протоіерей Лас-
кѣевъ, представители отъ Военнаго Мини-
стерства и другія лица. Коммиссія нашла, что

для предотвращенія и искорененія означен-

ныхъ безпорядковъ необходимы, прежде

всего, мѣры нравственно - воспитательная
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характера: 1) законоучителя въ мѣстныхъ

школахъ, не только на урокахъ Закона
Божія, но и въ частныхъ собесѣдованіяхъ

съ учащимися, должны развивать въ по-

слѣднихъ чувство уваженія къ воинскому

званію и правильное понятіе о военной
службѣ, теперь свободной отъ тѣхъ тяго-

стей и невзгодъ, съ какими соединялась

она въ прежнее время при 25-лѣтнемъ

срокѣ; 2) предъ призывомъ приходскіе свя-

щенники должны собирать свѣдѣнія, кто изъ

ихъ прихожанъ подлежитъ отбыванію воин-

ской повинности, и затѣмъ не оставлять этихъ

лидъ, предъ отправленіемъ на призывъ,

безъ своего пастырскаго напутствія; при

Бстрѣчахъ съ призываемыми, или еще

лучше въ нарочито для этого устроенныхъ

собесѣдованіяхъ, священники должны разъ-

яснять имъ значеніе военной службы, обя-
занность каждаго гражданина свято выпол-

нять воинскую повинность и условія про-

хожденія этой службы, а также представлять

имъ все несоотвѣтствіе чинимыхъ обыкно-
венно во время набора и при отправленіи

на военную службу безпорядковъ съ высо-

кимъ званіемъ защитника отечества и по-

рядка; не ограничиваясь этимъ, священ-

ники должны вести бесѣды на подобный
темы и съ церковной каѳедры; 3) для воз-

вышенія военной службы въ глазахъ какъ

прихода, такъ и самихъ прпзываемыхъ къ

отбыванію воинской повинности, надлежитъ,

чтобы самое отправленіе подлежащихъ от"

быванію этой повинности молодыхъ людей

обставлялось особой торжественностью; для

этого священникамъ заранѣе слѣдуетъ объ-
явить въ церкви, что тогда-то будетъ от-

служенъ молебенъ для прпзываемыхъ, и

просить прихожанъ принять въ этомъ торже-

ствѣ участіе и, затѣмъ, въ назначенное время

отслужить въ церкви, въ присутствіи прихо-

жанъ, прпзываемыхъ и властей, торжествен-

ный молебенъ, въ праздничномъ облаченіи,

съ произнесеніемъ слова, въ коемъ надлежитъ

уяснить призываемымъ значеніе военной

службы, внушить имъ, чтобы они вели себя

благочинно ц съ честью и достоинствомъ

шли на эту службу; послѣ молебна жела-

тельно благословить прпзываемыхъ натѣль-

ными крестами, образами, надѣлить ихъ

Св. Евангеліями. съ отнесеніемъ расхода на

это на деньги, какія могутъ быть собраны
для этого прихожанами; 4) при перевозкѣ

новобранцевъ по желѣзнымъ дорогамъ не-

обходимо, чтобы на пункты болѣе или мѣ-

нѣе продолжительной остановки вызывались

заблаговременно извѣщаемые военнымъ на-

чальствомъ военные священники, а гдЬ
ихъ нѣтъ, епархіальные, для собесѣдованій

съ новобранцами на соотвѣтствующія темы

и служенія молебновъ; въ тѣхъ пунктахъ,

гдѣ по маршрутамъ положены дневки, надле-

житъ совершать для нихъ богослуженіе,
для чего вызывать священниковъ военныхъ,

если имѣются, или же епархіальныхъ; гдѣ

нельзя приспособить для богослуясенія мѣст-

ныя помѣщенія или залъ вокзала, тамъ

разрѣшается совершать богослуженіе въ

наметахъ, на походныхъ престолахъ, а гдѣ

есть возможность —въ ближайшихъ цер-

квахъ.

СвятМшимъ Сѵнодомъ всѣ эти пред-

положения Коммиссіи одобрены и сообщены
къ руководству епархіальныхъ преосвящен-

ныхъ. Кромѣ того поручено протопресвитеру

войти въ обсуженіе вопроса о поднятіи
религіозно-нравственнаго воспитанія ниж-

нихъ чиновъ въ войскахъ.
* *
*

Предъ наступающимъ праздникомъ Св.
Пасхи въ нѣкоторыхъ столичныхъ магази-

нахъ, преимущественно еврейскпхъ, по-

явилась масса такъ называемыхъ «пасхаль-

ныхъ» открытокъ, кощунственно- богохуль-
наго характера. Настолько эти открытки

возмутительны, что на страніщахъ церков-

наго органа прямо рука не поднимается

описывать ихъ содержаніе. Приходится
только удивляться, насколько иновѣрцы без-
церемонны въ обращеніи съ русскими людь-

ми. Пропитанные насквозь презрѣніемъ ко

всему русскому, они не пропускаютъ ни

одного случая, чтобы не поглумиться надъ

православной вѣрой, этимъ наиболѣе доро-
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гимъ сокровпщемъ русскаго человѣка.

Святѣйшимъ Сѵнодомъ предоставлено Сѵ-

нодальному Оберъ-Прокурору снестись съ

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ о не-

медленномъ изъятіи изъ продажи озна-

ченныхъ открытокъ и вообще о принятіи
мѣръ къ пресѣченію надругательства надъ

релпгіозныыи вѣрованіями и чувствами хри-

стіанъ путемъ выпуска въ обращеніе от-

крытокъ богохульно-кощунственнаго харак-

тера.
* *
*

28 марта въ церкви пустыни Параклита
близъ Троице-Сергіевской Лавры преосвя-

щеннымъ ректоромъ Московской духовной
академіи совершено пострижете въ мона-

шество доцента академіи Владиміра Алексѣ-

евича Троицкаго. Новопостриженный инокъ

названъ Иларіономъ. О. Иларіонъ еще

только въ декабрѣ прошлаго года защитилъ

диссертацію на степень магистра богосло-
вія: «Очерки по исторіи догмата о Церкви».
Вскорѣ же послѣ диспута онъ изъявилъ

желаніе принять монашество.

Черезъ два дня послѣ постршкенія В. А.
Троицкаго академическое монашество по-

полнилось новымъ членомъ. 30 марта за

всенощнымъ бдѣніемъ въ церкви скита

«Зосимова пустынь» былъ постриженъ въ

монашескій чинъ съ именемъ Нектарія
студентъ III курса академіи Александръ
Ивановъ (изъ воспитанниковъ Самарской
духовной семинаріи).

* *
*

Умершимъ въ февралѣ текущаго года

профессоромъ Императорской Московской ду-

ховной академіи А. И. Введенскимъ по ду-

ховному завѣщанію отказана въ даръ акаде-

міи его библіотека, состоящая главнымъ обра-
зомъ 'изъ книгъ по философіи, которая соста-

вляла спеціальность покойнаго профессора.
Кромѣ этого дара въ академическую би-
бліотеку поступили книги, завѣщанныя умер-

шимъ въ январѣ прошлаго года профессо-
ромъ Е. Е. Голубинскимъ. По духовному

завѣщанію Е. Е. Голубинскаго въ даръ ака-

деміи принесенъ весь иностранный отдѣлъ

его библіотеки.
Въ виду значительнаго увеличенія книж-

наго богатства академической библіотеки
лѣтомъ имѣетъ быть произведено расшире-

ніе бнбліотечнаго корпуса, для каковой цѣ-

ли ассигновано 43.000 р.
* *
*

Въ понедѣльникъ, 15-го апрѣля, на 2-й
день святой Пасхи членами Александро-Нев-
скаго общества трезвости будетъ устроенъ

крестный ходъ въ Александро - Невскую
лавру, гдѣ въ этотъ день для трезвенниковъ

будетъ совершена литугія архіерейскимъ слу-

женіемъ. Крестный ходъ двинется изъ Вос-
кресенской церкви у Варшавскаго вокзала

въ 8 часовъ утра, послѣ ранней литургіи.

Отвѣты Редакціи.
Священнику церкви с. В., Х—ской епартіи.

Ѳ. Н—му: Согласно 50 и 51 ст. Уст. о зем.

повип. отъ обдоженія сборами на земскія по-
винности освобождаются: 1) лѣсныя, пахотныл

и сѣнокосныя н др. угодья, данныя правителъ-

ствомъ на содержите церквамъ и церковнымъ

причтамъ, 2) всякаго рода прігаадлежащія цер-

квамъ и другпмъ духовн. учрежденіямъ недви-

жимый имущества, пепринослщія и по свойству
своему немогущія приносить доходъ, независи-

мо отъ того, даны-лп этн имущества правн-

тельствомъ на содержаніе или иріобрѣтены

инымъ способомъ. Поэтому если указанная вами

земля, полученная по завѣщанію, дохода не при-

носите, а иріобрѣтенная черезъ даръ усадьба
съ постройками занята квартирами прпчта, что

то и другое имущество не подлежите обложенію
земскими сборами, а если доходъ съ пожертво-

ванной земли получается, и причта, занявъ по-

стройки на подаренной землѣ подъ свои помѣ-

щенія, отдаете въ наемъ старые церковные дома,
то оба указапныя имущества могутъ быть обло-
жены сборами на земскія повинности.

Іеромонаху Б— екаю монастыря. Никакого
законнаго основапія къ удовлетворенно требова-
ния А— скаго монастыря относительно оставлен-

ныхъ іеромонахомъ II. нмуществъ не имѣется.

Псалом— ку Э — спой Вознесенской церкви,

Р—екой епархіи, II. В— у: Вракъ, расторгну-
тый церковною властью, можете быть возста-

новленъ по благословенно той же власти.
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Лротоіерею церкви мѣст. С— Б., Е—скаго

уіъзда, А. Р—му: если бракъ православной былъ
совершенъ въ единовѣрческой церкви еднновѣр-

ческимъ священникомъ, то опт. долженъ быть
признанъ законнымъ, и неимѣніе печати цер-

ковной на удостовѣреніи о семъ бракѣ, засви-

дѣтельствованномъ городскимъ старостою, не

должно быть препятствіемъ къ признанііо сего

удостовѣренія неправильными Если же бракъ
былъ совершенъ не въ еднновѣрческой церкви,

а по старообрядческому (раскольническому) об-
ряду, то таковой бракъ не можетъ быть при-

знанъ законнымъ, хотя бы православный брачу-
щійся и согласился на признаніе его таковымъ—

до тѣхъ поръ, пока онъ не будетъ совершенъ по

обряду православной Церкви, согласно опредѣ-

іенію Святѣйшаго Сѵнода, по коему вѣнчаніе

православныхъ возможно только съ тѣми старо-

обрядцами и сектантами, которые исповѣдуютъ

Господа Іпсуса Христа истиннымъ Сыномъ Бо-
жіимъ, Искупителемъ міра, и прпнпмаютъ вод-

ное крещеніе, правильно совершенное и непо-

вторяемое, и при томъ каждый разъ съ раз-

рѣшенія епархіальнаго архіерея («Церк. Вѣд.»

1907 г. № 38, стр. 348).
Учителънщѣ Р — екаю начального народною

училища , Б— екаю уѣзда, К—ской епархіи,
М. Ѳ. В— ой: церковныя земли, нредоставлен-

яыя причту какъ усадебныя, такъ и полевыя,

состоять въ пользованін на.гичнаю состава прич-

та и могутъ быть въ извѣстной долѣ оставляемы

за вдовами и сиротами мѣстныхъ священнослу-

жителей лишь при общемъ на то согласіи, а

усадебныя— только до наступлепія надобпостп
въ отведенномъ вдовѣ или спротѣ участкѣ для

налпчпаго причта, въ наслѣдственпое же поль-

зованіе таковые участки не могутъ быть пре-

доставлены.

Священнику Г. К. Б. Законоучителю реаль-

наго училища засчитывается ли на пятилѣтнія

прибавки прежняя его, въ бытность приход-

скимъ свящеппикомъ, служба въ должности за-

вѣдующаго и законоучителя церковно-щшход-

скігхъ школъ? О. На основаніи закона 10 мая

1912 т. п. 16. (Собраніе Узак. н Расп. Правит.
1912 г., № 92, отд. 1) должна засчитываться.

Б. Будетъ ли зачислена на пятилѣтнюю при-

бавку служба приходскаго священника въ долж-

ности уѣздпаго наблюдателя? О. Нѣтъ.

Свящ—ку I. У. И... г. Бы пишете, что вы

состояли въ течепіе 18 лѣтъ учителемъ началь-

наго народпаго училища, з^тѣмъ, нрннявъ санъ

діакона, 2 года учителемъ церковно-прнходскои

школы, далѣе— въ санѣ священника 6 лѣтъ за-

коноучителемъ церковно -приходской школы п

съ нынѣшняго года состоите заісоноучителемъ

Министерскаго училища, и спрашиваете, мо-

жете ли вы надѣяться получить зачетъ учитель-

ской службы па понсію но духовному вѣдом-

ству или по народному образованию н куда

обратиться съ ходатаиствомъ? Отвѣтъ. На пен-

сію по духовному вѣдомству вамъ будутъ за-

чтены тѣ годы, когда вы состояли штатнымъ

діакономъ и священникомъ. Для того, чтобы
весь срокъ вашей службы въ начальныхъ учи-

лищахъ всякихъ наименованій былъ засчитанъ

въ пеисіонную выслугу (по народному образо-
вапію), вамъ было бы необходимо поступить на

учительскую или законоучительскую службу въ

церковно-прііходскую школу къ тому времени,

когда будетъ вводиться пенсіонная касса учи-

телей и учителышцъ церковпо - приходскихъ

школъ.

Ж уѣздному наблюдателю. По интересую-

щему вопросу рекомендуется прочесть Указъ
Правит. Сената отъ 9 марта 1910 года за №3576
(отпечатанъ въ «Церк. Вѣд.» за 1910 г. № 24,
а также въ приложеніи къ февральской книжкѣ

Народпаго Образованія за 1911 г. Узаконенія и

распоряженія но дѣламъ церковныхъ школъ за

1910 г. стр. 104—107).
Учителю Г. II. церк.-прих. школы С. X. Вы

пишете, что ваш'ъ отецъ пожертвовалъ дляцер-

ковно-приходской школы номѣщеніе, стоющее

600 р. съ цѣлью устроить васъ учителемъ по

окончаніи второклассной школы, и что мѣстное

начальство, опредѣливъ васъ учителемъ въ эту

школу, памѣревалось представить вашего отца

къ наградѣ за пожертвованіе, но не успѣло этого

сдѣлать, за смертію жертвователя, и спраши-

ваете-. можете ли вы получить ту награду, къ

какой мѣстное пачальство собиралось предста-

вить вашего отца? Отвѣтъ: нѣтъ, не можете.

ОБЪЯВДЕШЯ.
Отгъ Кіевской духовной консисторіи

спмъ объявляется, что въ оную 20 октября 1912 г.

вступило прошеніе крестьянки Акилпны Саввиной Во-
ропко, жительствующей въ с. /Куравкѣ, Чигприпскаго

уъзда, о расторженін брака ея съ мужемъ Назаріемъ
АлексъевЫмъ Воропко, вѣпчаннаго прпчтомъ Іоанпо-
Богословской церкви с. і;іуравкп, Чпгирпнскаго уѣзда.

Но заявленію просительницы Акилппы Саввпной Во-
ронка, безвьстное отсутствіе ея супруга Назарія Але-

ксеева Воропко началось пзъ села /Куравки, Чигприн-
скаго уѣзда. Силою сего объявлепія всё мѣста и лица,

могѵщія нмъть сввдънія о пребываніи б езвѣстпо от-

сутствующа™ ІІазарія Алексеева Норонко, обязыва-
ются немедленно доставить оныя въ Кіевскую ду-

ховную копсисторію.,

Отъ Минской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 7 декабря 1912 г.

вступило прошеніе мѣщанки Александры Колотиловоп,
жительствующей въ гор. МпнскЪ, по Сергеевской ул.,

въ д. 11, о расторженіи брака ея съ мужемъ Влади-



Сердобскаго уЬзда, ІІяшинской вол., дер. Гранковой,
Елисаветы Павловой Назаровой, жительствующей въ

1 ч. гор. Херсона, по ул. Бѣлппскаго, въ д. Виногра-
дова 4-1, о расторженіи орана ея съ мужемъ Васнліемъ
Леонтьевымъ Назаровымъ, вѣнчаннаго причтомъ Свято-
Духовской церкви гор. Херсона 27 января 1906 года.

Но заявленію просительницы Елисаветы Павловой На-
заровой, безвѣстное отсутствіе ея супруга Василія
Леонтьева Назарова началось изъ города Херсона съ
29 января 1906 года. Силою сего объявлепія всѣ мѣста

и лица, могущія пмѣть свѣдѣнія о пребываніи без-
вѣстно отсутствующаго Василіл Леонтьева Назаро-
ва, обязываются немедленно доставить оныя въ Херсон-
скую духовпую консисторію.

Оть Черниговской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 7 декабря 1912 г.

вступило прошеніе псаломщика Ильинской церкви села

Камепскаго-Хутора, Новозыбковскаго уѣзда, Іова Ива-
нова Моисеенко, жительствующаго въ томъ же селѣ,

о расторжепіи брака его съ женой Лукіей Яковлевой
Моисеенко, ввнчанпаго причтомъ Покровской церкви

с. Дяговы, Соспицкаго уЬзда, 2£ января 1901 года.
По заявленію просителя Іова Ивапова Моисеенко, без-
вѣстное отсутствіе его супруги Лукіи Яковлевой Мои-
сеепко началось изъ Досиницкаго монастыря, Черни-
говскаго уъзда и губерніи, 8-го сентября 1907 года.
Силою сего объявленія всѣ мъста и лица, могущія
пмъть свъдънія о пѵебываніи безвѣстно отсутствую-
щей Лукіи Яковлевой Иоисеенко, обязываются немед-
ленно доставить оныя въ Черниговскую дз т ховпую кон-

спсторію.

Отъ Черниговской духовной кон^исторіи
симъ объявляется, что въ оную 27 января 1913 г.

вступило прошеніе крестьяпки Марѳы Петровой Мп-
рошнпчепко, жительствующей въ с. Чеплъевкъ, Кро-
левецкаго уѣзда, о расторженіи брака ея съ мужемъ
Павломъ Леонтьевымъ Мирошниченко, вѣнчаннаго

причтомъ Успенской церкви с. Чеплѣевки, Кролевец-
каго уѣзда, 1 поября 1906 года. По заявленію проси-
тельницы Марѳы Петровой Мирошниченко, безвѣстное

отсутствіе ея супруга Павла Леонтьева Мирошниченко
началось изъ села Чеплъевки, Кролевецкаго уѣзда, съ
января 1908 года. Сплою сего объявленія всъ мъста н
лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи бевѣстно

отсутствующаго Павла Леонтьева Мирошниченко,
обязываются немедленно доставить оныя въ Черни-
говскую духовную конспсторію

Содержаніе: Дѣяніе Святѣіішаго Сѵнода.— Оиредѣленія Святѣйшаго Сѵнода. —Высочайшія:
награды п отмѣтка.— Вѣрноподданнігческія чувства,— Опредѣленія Свят-Ьйшаго Сѵнода.— Приказъ Оберъ-
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода.— Отъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Прибавлекія: Наше
Солнце —Христосъ. Епископа Нікона.— Завершеніе религіознаго чувства и сознанія. Прот. 1. Востор-
гова.— Урокъ съ неба. Епископа Шхона. —Тріодь Цвѣтная— пѣснь милующей и торжествующей любви.
Проф. А. Дмитріевскаю. — Восточныя діакониссы Магна и Марѳана и западная церковноелуаштель-
ница Эѳерія. С. Троицкаго. — Государственная Дума и духовенство. Mux. Ярославскаіо. — Хроника.—
Отвѣты Редакціп. — Объявленія.

ва «ЦЕРКОВНЫЯ В'ВДОМОСТИ» съ безплатнымъ прімо- :

женіемъ «прих0дскаг0 чтенія» 4 р. въ годъ съ дост. и иерее., \
за границу 5 р. Отдѣлыше №Л° по 15 к. еъ пересылкой. ;

АДРЕСЪ РЕДАКЦШ: С. -Петербурга, Конногвардейскій бульваръ, д. 1.

При семъ №-рѣ разсылается Молитва священномученику Ермогену, патріарху Московскому и всея

Россіи чудотворцу.

Слѣдуюідій № «Церн. Въд. » выйдетъ 27-го апрЪля.

С.-Петербургъ, 9 аирѣля 1913 г. Редакторъ профессоръ М. Острсумовъ.

СѵНОДАЛЬНДЯ ТПНО.ТІЛІЯ,

ПРИБАВЛЕНІЯ ІІЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ Ш .15— 16

міромъ Мпхайловымъ Колотпловымъ, вѣнчаннаго прп-
чтомъ Минскаго каѳедральнаго собора 5 ноября 1889
года. По заявленію просительницы Александры Коло-
тпловой, безвѣстное отсутствіе ея супруга Владиміра
Михайлова Колотилова началось изъ гор. Варшавы съ
1896 года. Сплою сего объявленія, всъ мѣста и лица,
могущія нмѣть свѣдънія о пребываніи безвѣстно от-
сутствующаго Ііладиміра Михайлова Колотилова ,

обязываются немедленно доставить оныя въ Минскую
духовную конспсторію.

ОТЪ Псковской духовной конеисторіи
симъ объявляется, что въ оную £ Февраля 1913 г.

вступило прошеніе крестьянки Максимовской вол., дер.

Ведерникова, Ольги Ппатіевой Бараненковой, житель-
ствующей въ дер. ѲедюшшгБ, Лосевской вол., Велико-
луцкаго уЪзда, о расторженіи брака ея съ мужемъ
Григоріемъ Тимоѳеевымъ Бараненковымъ, вѣнчаннаго

причтомъ Покровской церкви погоста Дѣдковичъ, Ве-
ликолуцкаго уѣзда. По заявлепію просительницы Ольги
Ипатіевой Баранепковой, безвъстное отсутствіе ея су-
пруга Григорія Тимооеева Баранепкова началось изъ
дер. Ведерникова, Максимовской вол , Ве.іиколуцкаго
уѣзда, Псковской губерніи. Силою сего объявленія всъ
мѣста и лица, могущія пмѣть свѣдѣнія о пребываніи
безвіъстно отсутствующаго Гриюрія Тимоѳеева Ба-
раненкова , обязываются немедленно доставить оныя

въ Псковскую духовную консисторію.

Оть 'Туркестанской духовн. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 6 августа 1912 г.

вступило прошеніе мѣщанпна гор. Оша, Ферганской
облаети, Алексѣя Фролова Ошепкова, жительствующаго
въ поселкѣ Мирзакѣ, Андпжанскаго у., о расторженіи
брака его съ женой Варварой Павловой Ощепковой,
урожденпой Бѣлоноговой, вънчаннаго причтомъ Ро-
ждество-Богородицкой церкви с. СтеФановскаго, Охап-
скаго уъзда, 11 іюня 1880 года. По заявлепію проси-
теля Алексъя Фролова Ощепкова, безвъстпое отсутствіе
его супруги Варвары Павловой Ощепковой началось

изъ пос. Мпрзакп, Андижанскаго ѵѣзда, Ферганской
обл., съ 22 марта 1907 года. Силою сего обълвленіявсъ
мъста и лица, могущія пмъть свъдънія о пребываніи
безвгъстно отсутствующей Варвары Павловой Ощеп-
ковой , обязываются немедленно доставитъ оныя въ

Туркестанскую духовную консисторію.

Отъ Херсонской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 10 октября 1912 г.

вступило прошеніе жены крестьянина Саратовской губ.,



ЁЪ Ш 15-16 ІГРЙБАВЛЕНіЙ КЪ ЦЕРКОВІІЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1913 г. 99

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

УЧЕБНИКИ:
«РУКОВОДСТВО къ
изуч. христ. право-
славн. Катихизиса»,

сост. свящ. Ы. Берешнг. Изд. 3-е, Ц. 50 к. (Опред.
Св. Сѵнода доп. въ кач. учебн. пос. въ ср. свѣтскія

уч. зав.). У него же: «Христ. вѣроученіе» ( одобр . въ,
библ.). Изд. 3-е, ц. 75 к.; «Христ. нравоученіе» (до-
иущ. въ библ.). Изд. 2-е, д. 80 к.; «Христ. вѣроученіе и
нравоуч.» (пршіѣц. къ Сѵнод. прогр., для реальныхъ
учил.). Д. 1 р. Складъ изд.: Тверь, Коммерч. учил.

2—2

Въ книжныхъ магазинахъ Москвы и Петербурга и
у автора (Москва, Остоженка Императорскііі Ли-

цеи Цесаревича Николая)
ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА

протоіерея I. Соловьева:

Обѣтованія и пророчества о Іисусѣ
Христѣ и Его святой Церкви въ

книгахъ Бетхаго Завѣта.
(Избраішыя чтенія изъ книгъ Ветхаго Завѣта на

славянскомъ и русскомъ нарѣчіяхъ, съ краткими
свѣдѣніями о книгахъ, изъ которыхъ приведены

заключающіяся въ нихъ обѣтованія и пророчества,
съ объяснительными примѣчаніяыи къ нимъ и тол-

ковымъ словаремъ). Москва. 1913 г. Л'"ІІІ-)— 276 стр.

Цѣна 1 руб. 25 коп.; съ перес. 1 р. 50 к. 1 — 1

ѴЧЕБНИКЪ
свящ. М. Чельцова

( Спб ., Забалканскііі, 2ff)

НРАВОУЧЕНІ© прав.-христ. для старшихъ

классовъ среди, учебн. зав. Ц. 55 к.

Вѣроученія. Его же, изд. 3-е, (продается у Ту-
зова, Спб., Гостиный дворъ, 45), ц. 80 к.

у а вд д. чр ^ <a-ai a__A_3 is_ta_-3e_^— 3f

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ КНИГА:

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРІЯ
СОКРАТА СХОЛАСТИКА.

» Изд. 1912 г., ц. 2 р. 25 к. съ пересылкой. Ь
1 Выписывать со склада пзданія: Москва, If
^ Ильинскія вор. № 12. Книжная торговля р

І П. 51. ВОСТРЯІІОКЛ. 2 — 2р

я Безъ задатка не высылаем ъ. L

При заказѣ единовременно 5 ирестовъ и
болѣе—дплается, скидка.

ЮВИЛЕЙН. КРЕСТЫ
для священнослужит. (рис. показ.
уменьш. видъ) и медали — высыл.

нал. плат. Кресты сер. 88 проб. —
ювелирн., худож. работы— внгь
котсуренціи — съ полирован.

НАСТОЯІД. ЭМАЛЬЮ
,(неподдѣльн.); шапка Мономаха
наклади. Наборн. кресты— ручн.

раб., составл. шъ отдѣльн. ча-
стей, (не штампован.). Цѣны кре-

стамъ: золот. 56 пробы наб. отъ
28 до 45 р. Сер. наб. 10 р.; та-

кой-же «ЗВДЕДЛ'Ь» 13 р. Сер.
чек. 6 р. 50 к. и 5 р. 50 к. Бронз. 3 р. — всѣ золочен.,

съ лентой. Знаки 100-лѣтія Слб. Дух. Акад. —сер.:

наб. ручн. раб. 13 р.; чекан. 9 р. 50 к. Бронз. 5 р.

50 к. Ювелирн. раб.— внѣ конкуренціи— съ наст,
эмалью. При заказѣ обознач. цѣны. Спб., Дегтяр-
ный пер., Л» 1—8, кв. 40. ЮРГЕНС Ъ.

I

сМГЬѵіГ' ^гчі J

ИКОНЫ
правильнаго

ПРАВОСЛАВНО-ЦЕРКОВНАГО
ПИСЬМА

недорого
иеполняетъ р.цонная лавка

о

БЫСО ЧАИШЕ учрежденнаго
Комитета попечительства о

русской иконописи.

(С.-Петербургъ, Надеждинская ул., 27).
Прейсъ - курантъ высылается

БЕЗПЛАТНО. з-з

жшшжжштж&жшшшшж

НОВОЕ 3-е ИЗДАНІЕ КНИГИ: РУКОВОВОДСТВО ДЛЯ СОСТАВЛЕНІЯ

ДЪЛОВЫХЪ БУМАГЪ и веденія дЬлъ
во всѣхъ судебных!., административныхъ и сословныхъ учрежденіяхъ.

ОБРАЗЦЫ и ФОРМЫ: домашнихъ, нотаріалыіыхъ и крѣпостныхъ актовъ — условій, договоровъ,

контрактовъ, обязательствъ и разныхъ бумагъ-прошеній, заявленій, возраженій, жалобъ и проч. пода-

ваемыхъ въ судебныя, адмпнистративныя и сословпыя учрежденія, съ указаніемъ на сроки, пошлины,
правила и порядокъ при ихъ представлении, но свѣдѣніямъ, извлеченныхъ пзъ Свода Зак. и рѣшеній

Правит. Сената и разныя справочный свѣдѣнія. Сост. В. МАКСИМОВЪ. Изд. 3-е, значит, дополн.

(2048 стр.). 1913 г. Ц. 5 руб. 50 коп. (перес. въ Европ. Россіи за 6 фун. 60 к.). Книгоиздательство
«ЮРИСТЪ». Москва, Николо-Ямская ул., 46. 2—1
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АНАПА-КУРОРТЪ.
Климатическая станція на берегу Чернаго моря. Прекрасное морское купанье. Виноградное

леченіе. Золотой песчаный пляжъ, здоровая мѣстность, отсутствіе лихорадокъ.

Съ 1-го мая по 1-е ноября открыты:

Лечеіньш учрежденія д-ра В. А. ВУД31СКАГ0.
Въ возвышенной части города:

Санаторія, водолечебница и грязелечебница.
Для лечеиія физическими методами болѣз. желудка, кпшекъ, привычныхъ запоровъ, гоноррея,
маляріи, неврастеніи, ревматизма, нарушенія обмѣна веществъ, хронич. страд, матки -и ея
придатковъ и проч. При санаторіп специально оборудована кухня для приготовленія совре-
менныхъ пптательныхъ смѣсей для дѣтей всѣхъ возрастовъ. Къ предстоящему сезону предпо-
лагается оборудовать по указ. проф. Шезерницкаю кабинета для леченія радіемъ. Полный
пансіонъ съ леченіемъ отъ 100 до 225 р. по І-му классу и отъ 75 до 100 р. по И-му классу. На
«Золотомъ» пляжѣ Ортопедическій Института съ санаторіей «Вимлюкъ», находящ.
въ завѣдыв. ассистента Ортопед, клиники воеішомедицлнскоп академіп д-ра мед. А. А. шенка,
при консультаціп проф. той же клиники Г. И. Турнера п ассистента дѣтск. клиники д-ра
мед. И. Ф. Руднева. Открыты для леченія рахита, малокровія, золотухи, всевозможныхъ стра-
даний кост. п мышечн. системы, искривленія костей и проч. ортопедич. болѣзнеи. Иреимущ.
примѣияются физич. метод, леченія, а также разнаго рода повязки п аппараты. Плата по
І-му классу отъ 125 до 250 руб., по ІІ-му отъ 100 до 125 руб. Семигорскій юдощелочно-
соленый источныкъ тождествепный ессентукамъ № 17 примѣняется при жедудочно-кпшеч.
страданіяхъ. артеріоеклерозѣ, золотухѣ и страд, мочеполов. органом. "Ьхать на Керчь или
Новороссійскъ, затѣмъ пароходомъ до Анапы или чрезъ Ростовъ, Тихорѣцкую до ст. Тонель-
ной. Справки-. Анапа у д-ра В. А. Будзинска юи <^П ешрб ура,С<^^^^ д-^аШт т.

І
I

I
ооооѳооо
©

ж въ чедябинсжѣ.

© ЛУЧШІЕ, СТАРИКНЪЙШІЕ и ИЗВЪСТНЫЕ въ РОССІИ

§ КОЛОКОЛА ЦЕРКОВНЫЕ
§ заводов* ПРІУРАЛЬЯ и ПОВОЛЖЬЯ.

Заводы существ, болѣе 150 лѣтъ.

Заводы удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности и высшихъ наградъ на выставкахъ. ,

ЧУ на складѣ и въ заводахъ всегда имѣются готовые и на заказъ колокола изъ высокаго ^

О качества металловъ: мѣди Уральской и Англійскаго олова— отъ 10 ф. до 1200 пудоваго вѣса. W
©Гармоничные звоны (хоръ) колоколовъ подбираются по каммертону.

Разсрочка платежа допускается. Доставка во всѣ мѣста и подъемка на колокольни^
храмов* производится за счетъ нашъ. Заводы отливали въ разныя мѣста множество колоко- ЧУ

еловъ тыеячепудоваго вѣса. . »

Заводы, находясь въ исключительно благопріятныхъ условіяхъ по своему мѣстонахо-

жденію —вблизи мѣсторожденій мѣдныхъ рудъ и стариннѣпшихъ мѣдеплавнльныхъ заводовъ начу
Л Уралѣ: Демидова, Богословскнхъ, В.-Исетскихъ, Кыштымскихъ и мн. друг. новѣйшихъ,--имѣютъ ^

возможность изготовлять свои колокола не только всегда изъ высокаю качества ягидіі р л "4^
свой (лучшая въ Россіи), но и продавать ихъ во всякое время на полтора- два р} ля в vjjjj
пудѣ дешевле всѣіъ другихъ колоколо-дитейны\ъ заоодовъ> ^

5^ ТРЕБУЙТЕ ПРВЙСЪ-КУРАНТЫ. 12—8 Q
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МАГАЗИИЪ ОФИ^ЦЕРСКИХЪ ВЕЩЕЙ
ПОСТАВ ЩрІ ЩИ К А

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ СТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
ПОТОМСТВЕННАГО ПОЧЕТНАГО ГРАЖДАНИНА

А. М. СКОСЫРЕВА
имѣетъ честь предложить ВЫСОЧАЙШЕ утвержденные КРЕСТЫ аі МЕДАЛЕЙ въ па-

мять 300-лѣтія ДОМА РОМАНОВЫХЪ хорошей ювелирной работы по слѣдующимъ дѣнамъ:

Нрееты для священниковъ бронзовый 3 р., серебряный 5 р. 50 к. Педали золоченая

75 к., обыкновенная 40 к. съ лентами и прочіе знаки ордена, орденсиія ленты высылаетъ за

наличныя и съ наложеннынъ платежом*. Пересылка за счетъ г. покупателей.

Лдтзесъ: С.-Петербургъ, Владимірскій, 4г.
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Длл духовныхъ лицъ.
НАГРУДНЬЩ КРЕСТЫ въ память 300-лѣтія Дома Романовыхъ,

съ лентами: Бронзовые 4 р. Серебр. 6 р. Серебр. лучшей работы 10 р. Золотые 45 руб.
Серебряный медали въ память ХХѴ-лѣтія церковно-приходскихъ

школъ съ лентами 1 руб.
Бронзовыя нагрудныя медали въ память 300-лѣтія Дома Романо-

выхъ въ 30 коп., 50 коп. и 1 р. съ лентами.

Нагрудные знаки, окончившимъ С.-Петербургскую духовную ака-
демію: Бронзовые 5 р. Серебр. 10 р. Серебр. съ золотыми частями 15 руб.

Изготовляетъ при полученіи 1 / 3 задатка ювелирная

,ЭДУАРДЪ" С.-Петербургъ, Невсиій пр„ 10.

ПРОДАЮТСЯ ИИЪНІЯ:
1) Волынской губерніи, Овручскаго уѣзда, при селѣ

Листвпнѣ съ деревнями, плошадью 16.000 десятинъ.

2) Волынской губерніи, Ровенскаго уѣзда, при де-
ревнѣ Ельня, площадью 28.000 десятинъ. Имѣнія про-

даются въ полномъ составѣ, по частямъ пли участ-

ками любой величины. Условія продажи льготныя.

Запросы адресовать: і. Кіевъ, Крещатикъ, № 25,
кв. 42. Владиміру Павловичу Козакевичу. 9-2

ДЫН! ПОРА НАМЪ УЧИТЬСЯ ЗАКОНУ БОЖІЮ!
Наставленіе о модитвѣ. Молитвы, сѵмволъ вѣры и заповѣди съ сб.ъяененіями н русскнмъ

переводомъ. Священная исторііі Ветхаго и Новаго Завѣта. Богсслуженіе и Таннсхва.
Краткій обзоръ жизни и дѣятельности Господа Іисуса Христа.

Въ помощь учащимся дома, а также въ городскихъ п земсіспхъ школахъ, въ прнготовптельныхъ
и первыхъ классахъ мужскнхъ it женсинхъ гимназій; реалызыхъ, коммерческпхъ, военпыхъ и
другпхъ училищъ; равнымъ образомъ для готовящихся къ поступленію въ первый классъ среднпхъ

учебпыхъ заведенііі. 1913 г. Цѣна 35 коп.

Составилъ кандидатъ академіи В. 1В. ЦВФѴІіОВІ)'

Складъ изданія у книгоиздательницы А. С. Панафидиной:
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Итальянская ул. А ! 29. МОСКВА. Лялипъ пер., собствен, дот.
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ПОРТРЕТИСТА• СКЛАДЪ ИКОНЪ
•и ХУДОЖЕСТ.-ЖКОНОСТ.

I МАСТЕРСКАЯ С. Д. БУТНИКА.
1М*ИвМ«И«И*И«й®«вйв»

Адцвсъ: Г, ЧЕРНИГОВЪ
СТЕПАНУ ДАНИЛОВИЧУ

БУТНИКУ.
Высылаются лучшія по художественности письма и отдѣлки

•
иконостасы, гробницы, рамы багетныя съ бемскимп стеклами, ІІ+МІ 1 Н

шѵ , ы| , кресты на голговахъ исполняются по заказу, изящно, на умѣрен. Ц РГіыІі ™

і иконы ІІІІІШШІШ
КІОТЫ,

Цѣны и услов. см. въ «Церк. Вѣдом.» № 5 за 1913 г.

точное время.DAHTIin ТТТШ ПРПШШТШ гдѣ отеиь Т1) у дно достать х °Р° шіе ,и
ЙАЛШи ДЛИ ИГ иБДГІ ДІІІ, умѣло провѣренные часы, показываюіще

]УГ. СОКОЛОВЪ, МАОТІІРЪ-СИЕЦІАЛІІСТЬ,
работавшій много лѣтъ у извѣстноіі фирмы г. М03Е £ 'Ъ к 0 . Складъ часовъ С.-Петербургъ, І!ѳвскій пр., № 71,

рекомендуетъ по оптовой дѣнѣ нижеслѣдующіе вѣрные и прочные часы:

Цѣны для всѣхъ

фабричныя.
ЛИЧНАЯ ПРОВѢРКА И
ПОЛНОЕ РУЧАТЕЛЬСТВО

за вѣрность хода на

Л ®тъ

Цѣны для всѣхъ

фабричныя.
ЛИЧНАЯ ПРОВѢРКА И
ПОЛНОЕ РУЧАТЕЛЬСТВО

за вѣрность хода на

5 д втъ
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№ 450. Часы мужск., черные, открытые,
хорош, сорта, 3 р. 90 к. и 4 р. 80 к.

Такіе же высш. сорта анкерные 7 р.
85 к. и 12 р.

Закрытые черные часы анкерные 10 р.
и 12 р. 50 к.

НЕ СМШИВАТЬ СЪ ВАРШАВОЙ!

Л» 430. Часы мужск., серебр., 84 пр., заводь го-
ловкой, массивныя три крышки, лучшаго

сорта, анк. 15 камн. 12 р. 25 к. и 13 р. 70 к.

Такіе же высшаго сорта 15 и 18 р.

№ 471. Часы мужск., серебр., 84 пр., заводъ клю-
чомъ, массиви. три крышки, лучш. сорта,

анкерн. на 15 камн. 10 р. 75 к. и 11 р. 50 к.

Такіе же высшаго сорта 13 р. 75 к. и 15 р.таше же высшаго сорта іо и ю р. алию ?■ •« — - — г-

Изящная ціьпЬ при всіьхъ часахъ безплапіно. Пересылка на счетъ фирмы налож. платеж, оезъ задатка.
Исполненіе заказовъ самое добросовѣс тное. Требуй те безплатный каталогъ.

ЦЕРКОВНЫЙ УГОЛЬ ДЛЯ КАДИЛЪ
Бойцова въ гор. Валдагь.

Цѣна за кружокъ угля 1 *І 9 копѣйки. При выпискѣ £00 шт. кружковъ по же-
лѣзной дорогѣ малою скоростію въ предѣлахъ Европейской Россіи, упаковку и пересылку
принимаю на свой счетъ. Дѣна 1000 шт. кружковъ угля съ моей упаковкою и пересылкою
14 руб. Пересылка почтою, всѣхъ вообще заказовъ,. относится ^за счетъ покупателя. Кромѣ

множества полѵченныхъ благодарностей отъ священнослужителей и другихъ лицъ, мною полу-
ченъ за церковный уголь для кадилъ въ 1910 г. отъ Выставочнаго Комитета Сельско-Хозяи-
ственной и кустарно -промышленной выставки въ городѣ Валдаѣ похвальный отзывъ.

Требованія съ заказами адресовать: Гор. Валдай , Новгородской губ., Нгікольская улица ,

собств. домъ Ивану Кипріаповичу БОЙЦОВУ. 1—1
——ят

С.-Петербургъ. Сѵнодальная типографія.


