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Москва, 29-го октября.

ВОСКРЕСНЫЯ бесѣды. Недѣля двадцать шестая по ІІлтдесятницѣ. Бесѣ
да праведнаго Іова съ друзьями. Поученіе къ сельскимъ прихожанамъ.

Извѣстія и замѣтки. Протоколы шестагр, седьмаго и осьмаго за
сѣданій Петербургскаго отдѣла Общества любителей духовнаго просвѣще
нія. Святыня изъ Босиін въ Казанскомъ соборѣ. Новое церковно-нриход- 
скоо училище въ Москвѣ. Опечатки.

Объ изданіи въ ,1874 году „Чтеніи въ Обществѣ любителей духовнаго 
просвѣщенія, Московскихъ Еиархіальпыхъ Вѣдомостей и Воскресныхъ Бе
сѣдъ". Отъ совѣта братства св. равноапостольной Маріи.'

ЭІосква, 28 октября.

Бъ 31 Л” Граж данина  помѣщена дѣльная корреспон
денція о различіи во внѣпіпемъ отправленіи протестант
скаго и нашего общественнаго богослуженія. Авторъ г. 
В. очепь мѣтко, хотя и кратко, характеризуетъ все пре
имущество въ этомъ отношеніи православнаго богослу
женія предъ протестантскимъ.

Нерѣдко слышатся, говоритъ г. В., изъ устъ протестан
товъ укоры нашему богослуженію, что въ нёмъ господ
ствуетъ формальность н обрядность. Но всматриваясь вни
мательно въ обрядовую сторону протестантскаго богослу
женія, „невольно отдаешь и въ этомъ отношеніи пред
почтеніе нашему обряду такъ онъ простъ и величественъ, 
и вмѣстѣ такъ глубокъ въ своемъ таинственномъ значе
ніи! Прежде всего, отъ нашего священнослужителя при’ 
совершеній богослуженія требуется лишь естественность, 
благоговѣйпое и сознательное отношеніе къ произноси
мымъ словамъ и совершаемымъ дѣйствіямъ; и затѣмъ уже 
самая высота и глубина обряда, по свойству словъ и дѣй
ствій, порождаютъ въ душѣ молящагося то благоговѣйно- 
молитвенное настроеніе, какое имѣется въ виду характе
ромъ того или другаго священнодѣйствія. Всякая неесте
ственность, всякая искусственная Настроенность священ
нослужителя въ этомъ случаѣ могутъ лишь вредить цѣли 
молитвы. Напротивъ, протестантскій богослужебный обрядъ 
требуетъ отъ совершителя его извѣстнаго тона, искусствен
ности и на строенпости. Безъ сомнѣнія, люди глубоко ре

лигіозные и одаренные особыми талантами способны бы
ваютъ избѣгать и избѣгаютъ ея; но громадное большин
ство протестантскихъ пасторовъ вынуждено бываетъ на- 
стронвать себя на извѣстный ладъ, прибѣгать къ искус
ственнымъ пріемамъ, разсчитывать на эффектъ, что про
изводитъ па непривычнаго зрителя очень непріятное, тя
желое впечатлѣніе. Когда видишь пастора, „стоящаго по
среди храма, лицомъ къ размѣщенному чинно на скамь
яхъ собранію, произносящаго молитвы, воздѣвающаго гла
за къ небу, сложившаго руки въ извѣстный всѣми упо
требляемый видъ и придающаго своей рѣчи неестествен
ную интонацію",— становится какъ-то неловко; думается, 
что и самъ онъ чувствуетъ неловкость своего положенія. 
Еще неестественнѣе положеніе пастора, когда онъ вхо
дитъ на каѳедру. Протестантскій проповѣдникъ говоритъ 
большею частію „голосомъ натянутымъ, съ крайнею аф
фектаціей, съ сильными жестами, поворачиваясь изъ сто
роны въ сторону", иногда и совершенно назадъ, для то
го, чтобы выпить изъ стакана воды. Случается даже, что 
проповѣдникъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ своей рѣчи кри
читъ и стучитъ кулакомъ по каѳедрѣ, чтобы сильнѣе по
дѣйствовать на слушателей. Содержаніемъ проповѣди слу
жатъ большею частію общія, избитыя, повторяемыя на 
разныя лады, мысли; рѣдко слышится прочувствованное, 
близкое къ жизни, слово. Видя это, невольно „чувствуешь, 
какъ вѣрно примѣнилась наша церковь къ природѣ че
ловѣческой, не помѣстивъ проповѣди въ составъ богослу
жебнаго обряда. Весь нашъ обрядъ самъ но себѣ соста
вляетъ лучшую проповѣдь". И цѣль ея состоитъ не въ 
томъ собственно, чтобы возбудить въ слушателѣ то или 
другое чувство, а чтобы научить его вѣрѣ и любви.

Такъ рельефно изображаетъ г. В. недостатки проте
стантскаго богослуженія сравнительно съ православнымъ. 
Невольно при этомъ вспоминаются неблагопріятные отзы
вы о православномъ богослуженіи нѣкоторыхъ чадъ на
шей церкви. Эги люди, имѣвши сношенія съ иновѣр
цами или читавши произведенія иностранныхъ писателей, 
и не провѣривъ собственнымъ наблюденіемъ чужихъ от
зывовъ, не вникнувъ въ духъ и смыслъ родпаго богослу
женія, смотрятъ на него и на всѣ уставы православной 
церкви съ предубѣжденіемъ. Особенно удивительнаго въ
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этомъ, впрочемъ, нѣтъ. Такова уже славянская натура, емся дать здѣсь хотя кратноо о лей понятіе. Дру- 
что мы склонны къ подражаніямъ, склонны уалекаться зЬЯ Іона, невидимому, отличаются разсудительно- 
прежде всего и болѣе всего красивою формой, наружною ревнуютъ по правдѣ, добродѣтели, ратуютъ
обстановкой всякаго дѣла, и желали бы переносить на! противъ порока и нечестія... Но какая-то темная си- 
родную почву иноземныя формы и учрежденія, хотя бы|да й^ о т т  сбиваетъ ихъ съ прянаго пути.' На-
напіи собственныя, имѣли болѣе глубокій смыслъ и зна- чнѵтъ добрымъ участіемъ, кончатъ упреками. (Значеніе и болѣе соотвѣтствовали принципамъ и условіямъ „ .

* ^  л г нала говорятъ осторожно, въ видѣ намековъ, обра-нашей жизни. Если бы паши родные пессимисты, отбро- ^  ^  ^  7 ?
сивъ предвзятыя мысли и заранѣе составленныя убѣжде- щаясь какъ бы къ совѣсти самого Іова; но чѣмъ
ііія, спокойно всмотрѣлись въ характеръ православнаго ДалѢе, тЬмъ болѣе и рѣзче впадаютъ въ топъ не-
богослуженія, въ его духъ и смыслъ, въ его естествен
ность и близость къ природѣ человѣка, и прппяли при 
эгомъ во вниманіе всѣ другія условія быта нашей цер
кви, тогда они не стали бы увлекаться внѣшнею обста
новкой протестантскаго богослуженія. Но, по долгу прав
ды, нельзя не пожелать, чтобы наше православное бого
служеніе, въ устраненіе всякихъ пареканій, было совер
шаемо всегда съ полными вниманіемъ и благоговѣніемъ, 
чтобъ оно было совершенно чуждо пѣкоторыхъ, хотя и 
незначительныхъ недостатковъ, напр., спѣшности, сокра
щеній и проч. Пожелаемъ также; чтобъ и церковная про
повѣдь наша болѣе и болѣе приближалась къ характеру 
живаго, изустнаго собесѣдованія о предметахъ, близкихъ 
къ жизни, при ясномъ и доступномъ пониманію кажда
го изложеніи.

Д. В. Я.

Воскресныя Бесѣды.

Недѣля двадцать шестая по Нятдесятпицѣ.

Бесѣда праведнаго Іова съ друзьями.

Бесѣда праведнаго Іова съ друзьями занимаетъ 
тридцать три главы священной его книги. Она ка
сается важныхъ вопросовъ о жизни человѣческой и 
представляетъ глубокомысленныя сужденія о добро
дѣтели и порокѣ и отношеніяхъ людей къ мило
сердому и правосудному Богу.

Мысли древнихъ философовъ изливаются въ вы
соко-поэтической Формѣ. Здѣсь, кромѣ того, множе
ство интересныхъ свѣдѣній о бытѣ патріархальномъ 
и о степени тогдашнихъ научныхъ познаній. Въ 
краткомъ разсказѣ нельзя съ достаточною ясностію 
передать ее; благочестивый читатель пусть прочи
таетъ самую священную книгу. Теперь уже не мо
жетъ быть отговорки, что въ славянскомъ перево
дѣ она не довольно понятна: въ недавнее время, 
по благословенію Святѣйшаго Сѵнода, издана она 
на родномъ языкѣ. Благочестивые предки наши лю
били священныя книги: назидались сами, назида
ли дѣтей своихъ. Когда то возвратится къ намъ 
этотъ добрый и священный обычай!—За невозмо
жностію изложить бесѣду Іова и друзей, постара-

снраведливыхъ подозрѣній и крайне обидныхъ обви
неній.. «Вотъ ты наставлялъ многихъ, говоритъ Ели - 
фазъ Іову, а теперь дошло до тебя, и ты изне
могъ... Богобоязненность твоя, замѣчаетъ потомъ 
съ нѣкоторою сдержанностію, не должна ли быть 
твоею надеждою? Вспомни-же, кто погибалъ не
винный, и гдѣ праведные были искореняемы? Какъ 
я видѣлъ, оравшіе нечестіе и сѣявшіе зло пожи
наютъ его“... (гл. 4, ст. 3, 5, 0, 7, 8). „Неужели 
Богъ извращаетъ судъ, восклицаетъ Вилдадъ, и 
Вседержитель превращаетъ правду? Если сыновья 
твои согрѣшили предъ Нимъ, то Онъ и предалъ 
ихъ въ руку беззаконія ихъ (гл 8сг. 3, 4)». Тре
тій изъ друзей говоритъ Іову: «Знай, что Богъ для 
тебя нѣкоторыя изъ беззаконій твоихъ предалъ за
бвенію (т. е. еще мало ты наказанъ)»? (гл. 11. 0). 
Какое же утѣшеніе принесли эти рѣчи горькому 
страдальцу? — Друзья усиливаются отнять у него 
послѣднее утЬшеніе—спокойствіе чистой совѣсти. Къ 
великимъ скорбямъ души его прибавляютъ новую тя
желую скорбь незаслуженныхъ подозрѣній и черной 
клеветы; усиливаются доказать милосердіе и пра
восудіе Бога, и приражаютъ незнавшему за собой 
вины сердцу Іова ужасную мысль, что ко всѣмъ 
милосердый и праведный Богъ къ нему одному не
праведенъ и немилосердъ... Какъ отличается отъ 
этихъ рѣчей бесѣда праведнаго! Съ какою крото
стію онъ жалуется друзьямъ на несправедливость 
ихъ къ нему: «Къ страждущему должно быть со
жалѣніе отъ друга его, если только онъ не оста
вилъ страха къ Вседержителю. Но братья мои не
вѣрны... Вы нападаете на сироту и роете яму дру
гу вашему. Неужели гортань моя не можетъ раз
личить горечи (гл. (), 14. 15. 27- 0)? Іовъ разо
блачаетъ ихъ неправедную ревность по Богѣ: „Над
лежало ли вамъ ради Бога говорить неправду и 
для Него говорить ложь? Хорошо ли будетъ, ког
да Онъ испытаетъ васъ, строго накажетъ васъ, хо
тя вы и скрытно лицемѣрите" (гл- 13, 7. 9). Въ 
рѣчахъ Іова поражаетъ еще то великое свойство 
праведной души его, что несмотря на обидныя по
дозрѣнія и осужденія со стороны друзей, онъ про
никнутъ къ нимъ съ начала до конца искреннею лю
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бовію: со всею силою онъ возстаетъ противъ ихъ 
неправды, но ихъ самихъ щадитъ и любитъ, какъ 
вѣрный неизмѣнный другъ. Послѣ неоднократнаго 
обмѣна рѣчей между Іовомъ и друзьями, неожидан
но выступаетъ новый совопросникъ Еліуй (вѣро
ятно кто-либо изъ свиты друзей). Везъ всякой сдер
жанности бурнымъ потокомъ- несется обвинительная 
рѣчь на Іова отъ эгого молодаго и горячаго сово- 
проспика; четыре раза безъ перерыва принимается 
онъ говорить. Іовъ не отвѣчалъ на рѣчь его; но въ 
защиту праведной души изъ бури возгремѣло къ 
Іову и друзьямъ его слово Самого Господа.

ПОУЧЕНІЕ КЪ СЕЛЬСКИМЪ ПРИХОЖАНАМЪ.

Смотрите, православные, какъ тѣмъ, что дѣлается па 
землѣ сей, премудро Господь поучаетъ пасъ о нашемъ 
будущемъ воскресеніи. Нынѣ у насъ осень глубокая и 
куда дѣлась красота земная? Не видимъ уже болѣе цвѣ
тущихъ деревьевъ, не видимъ золотящихся въ полѣ ко
лосьевъ, не радуютъ насъ пожелтѣвшіе луга! Вездѣ стало 
темпо, пусто и дико. Все какъ будто близко стало къ смерти. 
И пройдетъ еще немного времени, и совсѣмъ все зам
ретъ отъ холода. И земля, льдомъ окованная, какъ въ 
гробъ заколоченная, покроется снѣгомъ какъ саваномъ.

Не правда ли, что тоже самое рано или поздно будетъ 
и съ нами, друзья мои? Да, со временемъ, и мы одрях
лѣемъ отъ старости и болѣзней какъ одряхлѣла природа 
осенью. И для насъ нѣкогда наступить смерть, эта суро
вая зима, п наше бездыханное тѣло нѣкогда положатъ 
въ гробъ, покроютъ бѣлымъ саваномъ и уберутъ въ мо
гилу.

Но па вѣкъ ли зимній холодъ отниметъ у земли силу 
и жизнь? На вѣкъ ли мертвою опа останется подъ снѣж
нымъ саваномъ? Нѣтъ; наступитъ весна, повѣютъ теплые 
вѣтры, согрѣетъ землю жаркое солнышко, прольется по 
ней благотворный дождь и она, какъ бы отъ сна пробу
дившись, оживетъ снова; и снова теплота, какъ кровь, 
пройдетъ по всѣмъ жиламъ ея, и снова по ней зажурчатъ 
ручьи, заколышется трава и колосъ, зацвѣтутъ деревья, 
раздастся звонкая пѣсня птицъ, и разольется всюду бла
гоуханіе цвѣтовъ.

Не скорбите и вы, христіане православные, о томъ, 
что вамъ должно будетъ нѣкогда умереть. Не навсегда и 
ваши тѣла сокроются въ могилѣ, какъ не навсегда подъ 
снѣговымъ покровомъ скрывается земля. Нѣкогда и для 
васъ наступить новая жизнь, подобно тому, какъ насту
паетъ она весною на землѣ. Будетъ время, когда явится, 
въ славѣ. Господь нашъ Іисусъ Христосъ, повѣетъ на 
все Своимъ животворнымъ дыханіемъ, скажетъ Свое все
могущее слово, вострубятъ, по Его повелѣнію, трубы 
архангеловъ, и мы тоже, какъ бы отъ сна воспрянувъ, 
встанемъ изъ своихъ гробовъ; встанемъ и уже болѣе не 
ляжемъ въ нихъ, воскреснемъ и болѣе не умремъ. И, 
о, когда бы Онъ милосердый привелъ всѣмъ намъ также 
радостію встрѣтить новую жизнь, какъ радостно мы встрѣ
чаемъ весну на *землѣ!

Чѣмъ обыкновенно вы занимаетесь при наступленіи 
весны? Выходите вы на свои ожившія поля, и, воз
дѣлавши и х ъ , начинаете, съ Божіимъ благословені
емъ , бросать въ нихъ сѣмена хлѣбныя въ надеждѣ 
что они выростутъ, созрѣютъ и принесутъ вамъ плодъ.

Что же дѣлается съ вашими сѣменами въ землѣ? Вдругъ 
ли они выростаютъ изъ нея, созрѣваютъ и плодъ прино
сятъ? Нѣтъ, брошенное вами зерно сначала разлагается 
въ землѣ, истлѣваетъ и умираетъ; и потомъ уже, чрезъ 
нѣсколько дней, силою Божіею, снова начинаетъ ожи
вать, затѣмъ, какъ дитя изъ колыбели, поднимается 
изъ своей могилы и, наконецъ, является въ лучшемъ об
новленномъ и прекрасномъ видѣ. Также точно, правед
нымъ опредѣленіемъ Божіимъ, и нашему бршному тѣлу, 
какъ сѣмепи, суждено сначала умереть н истлѣть, а по
томъ и опять воскреснуть. И что вѣрно то, что дѣло сѣ
янія можетъ служить какъ бы образомъ будущаго вос
кресенія, сіе подтверждаетъ намъ и св. апостолъ Навелъ 
говоря: то, что ты егьегиь, не оживетъ, если не умретъ... 
(1 Кор. 15, 36). Такъ и при воскресеніи мертвыхъ. 
Сѣется тѣло въ тлѣніи , востастъ въ нетлѣніи: сѣется 
въ уничиженіи, востастъ во славѣ; сѣется въ немощиу 
востастъ въ силѣ. (1 Кор. 15, 42— 43).

Когда вы сѣете добрая сѣмена жита или пшеницы, то 
не попадаютъ ли съ ними и сѣмена худыя, безполезныя 
горькія? Конечно такъ. Въ какомъ же видѣ, при жатвѣ, явля
ются тѣ и другія? Сѣмена добрыя всегда бываютъ чисты и 
свѣтлы, сладки на вкусъ и пріятны для взора; сѣмена худыя 
черны, безполезны и горьки. Такъ, не выростаетъ ли куколъ 
такимъ же чернымъ, какимъ и былъ посѣянъ? И слаще 
ли дѣлается зрѣлая полынь? Помните же, что и при все
общемъ воскресеніи мертвыхъ, между людьми воскресшими, 
будетъ великое различіе. ІІраведники воскреснутъ свѣт
лыми и чистыми какъ доброе сѣмя,— грѣшники черными 
и мрачными какъ сорная трава.

Что же будетъ съ грѣшными и праведными по воскре
сеніи? Опять то же, что бываетъ и у васъ, послѣ жатвы, 
съ худыми п добрыми сѣменами. Сжавши хлѣбъ, вы раз
возите его по своимъ гумнамъ, отдѣляете зерн’а отъ со
ломы и затѣмъ очищаете ихъ отъ сорной травы. Очи
стивши, куда вы дѣваете траву сорную? Какъ негодную, 
вы обыкновенно бросаете ее отъ себя; а въ степяхъ и 
прямо бросаютъ ее въ огонь. (Мѳ. 13, 40— 42). Знайте 
же, что и грѣшниковъ, по воскресеніи и судѣ, броситъ 
Господь въ огонь вѣчный. (Мѳ. 25, 41). Наконецъ, доб
рый хлѣбъ вы собираете въ житницы, и праве дни ковъ Го
сподь соберетъ въ царство Свое небесное. (Мѳ. 13, 30).

Что же тогда? Тогда они возсіяютъ какъ солнце, въ 
царствѣ Отца ихъ (Мѳ. 13, 43); тогда наступитъ для 
пихъ миръ и радость во Святомъ Д ухѣ  (Рим. 14, 17); 
тогда Богъ отретъ всѣ слезы съ очей ихъ {Ап. 7, 17). И  
будутъ они служить Ем у. И узрятъ лице Е ю ... И  
ночи не будетъ тамъ, и не будутъ имѣть нужды ни  
въ свѣтильникѣ, пи въ свѣтѣ солнечномъ; ибо Господь 
Гогъ будетъ освѣщать ихъ (Апок. 22, 3—5). Тогда на
конецъ наступятъ для нпхъ такія блага іі такія радости,
0 которыхъ теперь мы и помыслить нс можемъ. (1 Кор.
2 , 9 ).

Дѣти мои! размышляйте чаще о великомъ днѣ воскре
сенія мертвыхъ. Частое размышленіе о пемъ вселитъ въ 
васъ ревность къ добродѣтели, подастъ вамъ силы къ 
благодушному перенесенію всѣхъ трудностей настоящей 
жизни, будетъ умѣрять вашу скорбь о смерти родныхъ 
и близкихъ друзей и, наконецъ, паучитъ васъ не бояться

1 и собственной вашей смерти Амннь.
Священникъ Викторъ Гурьевъ.
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Извѣстія и замѣтки.

| миромъ, мерзостію запустѣніяц и т. д. Слѣдовательно, 
здѣсь прокляііе падало не на самые обряды и не на содер
жаніе ихъ, а лишь на отношеніе чти гелей этихъ обрядовъ 
къ Церкви. Такимъ образомъ, и въ этомъ фактѣ нельзя

Протоколы  ш естаго, седьмаго И осынаго за- ви^ ть доказательства той мысли, будто Церковь прокли- 
*  ^  м * нала одно употребленіе до-шіконовскпхъ обрядовъ,

сѣдан ій  Петербургскаго отдѣла Общества Справедливо, чтоСв. ()ѵнодъ велѣлъ переправить дву
любителей духовнаго  просвѣщ ен ія .

(Продолженіе.)
Чтобы правильно понять смыслъ изданнаго Св. Сѵ

нодомъ въ 1722 году распоряженія, которымъ велѣно 
„писать въ расколъ, не взирая ни на что“ всѣхъ держа
щихся двуперстнаго сложенія, хотя и повинующихся св. 
Церкви и пріемлющихъ ея таинства,—для этого надобно 
принять во вниманіе обстоятельства того времени. Извѣ
стно, что по указу Петра 1-го, съ раскольниковъ взи
мался двойной окладъ. Чтобы не платить такого оклада, а 
также и для того, чтобы не признавать себя раскольни
ками, нѣкоторые изъ нихъ вздумали присоединяться н 
дѣйствительно присоединялись къ Церкви; но дѣлали это, 
разумѣется, неискренно, или, какъ выражается указъ 
Св. Сѵнода, «знатно подъ видомъ*. Такіе лицемѣрные 
прозелиты всего болѣе обличали себя удержаніемъ дву
перстнаго сложенія. Этотъ то обрядъ и признанъ былъ 
достаточнымъ признакомъ для отличія раскольника отъ 
православнаго. Потому, въ видахъ правительства, и велѣ
но было всякаго, держащагося двуперстнаго сложенія, 
писать раскольникомъ. При этомъ, нельзя не принять во 
вниманіе и состава Св, Сѵнода тогдашняго времени. Чле
ны его—Ѳеодосій Яновскій, Ѳеофанъ Прокоповичъ и дру
гіе были усердными исполнителями воли монаршей и го
товы были написать, по желанію Петра, всякія вещи, 
лишь бы подслужиться правительству, нуждавшемуся въ 
деньгахъ, н исполнить его волю. Такимъ образомъ, вы
шеозначенное распоряженіе Св. Сѵнода вовсе не дока
зываетъ того, чтобы Церковь отказывала въ своемъ об
щеніи старообрядцамъ, желавшимъ единенія съ нею да
же подъ условіемъ сохраненія своихъ обрядовъ.

псрстное сложеніе на иконахъ, взятыхъ у одного, ра
скольника, и запретилъ впредь изображать такимъ обра
зомъ крестное знаменіе, но это вовсе ие доказываетъ 
того, чтобы церковная власть преслѣдовала употребленіе 
старыхъ, обрядовъ. Св. Сѵнодъ, очень иросю, не желалъ 
давать православнымъ лишняго повода къ соблазну и со
вращенію въ расколъ, а р*й*колышкамъ лишияго осно
ванія къ упорству въ заблужденіи; потому и запретилъ 
изображеніе на иконахъ двуперстнаго сложенія.

На вопросъ раскольниковъ: можетъ ли священникъ 
служить литургію на семи просфорахъ, ІІитиримъ, но сло
вамъ г. Филиппова, отвѣчалъ, что совершенная такнмъ 
образомъ евхаристія не можетъ быть сущее тѣло и су
щая кровь Христовы. Г. Нильскій заявляетъ, что оппо
нентъ его совершенно извратилъ смыслъ словъ ІІншрнма, 
взятыхъ изъ „ІІращицы.44 Питиримъ, въ даиномъ мѣегѣ, 
высказываетъ слѣдующія мысли. Нѣкоторыя чиноположе
нія Церковь съ теченіемъ времени измѣняла и отмѣняла. 
Пока то или другое чиноположеніе не было измѣнено 
или отмѣнено, Церковь не осуждала держащихся его. Но 
послѣ отмѣнеиія извѣстнаго обряда, тѣхъ, которые про
должали держаться его, Церковь отлучала и извергала. 
Такъ, прежде литургія совершалась на семи иросфорахъ, 
и пока это дѣлалось по невѣденію, никто не былъ про
клятъ и отлученъ; но когда послѣдовало исправленіе книгъ, 
когда соборъ ввелъ пятнпросфоріе, то противящихся 
соборному опредѣленію извергъ, отлучилъ и лишилъ свя
щенства. Поэтому священники, дерзающіе служить на 
семи просфорахъ, какъ ослушники церковной власти, 
„прокляты и отлучены и извержены и весьма священно- 
служеиія обнажены, и отъ таковыхъ, соборомъ проклятыхъ, 
и изверженныхъ и священства обнаженныхъ, не можетъ

Дѣйствительно, Св. Сѵнодъ въ 1726 году назвалъ ку- быти сущее святое тѣло Христово и кровь Христова. 44 Но 
миромъ и повелѣлъ истребить икону, на которой вмѣстѣ / т0 не потому, что литургія совершается на семи нрос- 
съ Божіею Матерью изображенъ былъ нѣкто молящійся Ф°Рахъ> а потому, что она совершается священниками 
двуперстнымъ знаменіемъ. Но Св. Сѵнодъ имѣлъ полнѣй-1 проклятыми, лишенными са.н& послѣдовательно, права свя- 
ніее право поступить такимъ образомъ. У раскольниковъ щенподѣйствовать

Такимъ образомъ, по словамъ г. Нильскаго, всѣ, „при
веденныя г. Филипповымъ доказательства не подтверждаютъ 
той мысли, будто соборъ 1667 г. изрекъ свою клятву

въ то время^ уже вошло въ обычай изображать на ико
нахъ, какъ святыхъ, своихъ расколоучителей. Безъ со
мнѣнія, и на означенной иконѣ былъ изображенъ одипъ 
изъ такихъ расколоучителей. Такимъ образомъ, Св. Сѵ-1 собственно на употребленіе старыхъ обрядовъ, не прпни- 
нодъ назвалъ кумиромъ не самую икону, а изображеніе мая в° вниманіе отношенія чтителей этихъ обрядовъ къ 
нѣкоего молящагося (раскольника), хотя двуперстное сло-1 Церкви.а
женіе, само по себѣ, и ие могло имѣть значенія. А по- Кромѣ разобранпаго мнѣнія, говоритъ г. Нильскій, есть 
тому и истребить такую икону было достойно и праведно. | ДРУгое? которое раздѣлялъ покойный митрополитъ Фила- 
Слѣдовательпо, приведенный фактъ ничего не говоритъ Ретъ н которое состоитъ въ томъ, что употребленіе ста
въ пользу той мысли, будто Церковь строго преслѣдовала рыхъ обрядовъ, само по себѣ, не подлежитъ проклятію и
употребленіе старыхъ обрядовъ. что оно наложено лишь на тѣхъ, которые изъ за этихъ

Правда, священникъ, за сокрытіе старопечатныхъ книгъ обрядовъ отдѣляются отъ Церкви и хулятъ ее. Эгого миѣ- 
н служеніе молебна для раскольника лишенный сана, 
долженъ былъ, въ доказательство своего раскаянія, „учи
нить очистительную присягу съ публичнымъ всѣхъ ра
скольничьихъ лжеученій и суевѣрій проклятіемъ/ но это 
не значитъ, чтобы проклятію подвергались самые обряды.
ІТо присягѣ священникъ долженъ былъ проклинать тѣхъ, 11667 года, узнавъ, чго многіе попы его епархіи служатъ 
которые нарицаютъ „сложеніе трехъ первыхъ перстовъ въ литургію на семи просфорахъ, призываетъ къ себѣ по- 
знаменін крестномъ ересію и печатію антихристовою... повскихъ старостъ и десятскихъ священниковъ и предни- 
трикратиое глаголаніе аллилуія и имя Іисусово, ііиіпемое сываетъ имъ сдѣлать распоряженіе, чтобы священники, 
Іисусъ, ересію и крестъ четверокоиечпый идоломъ, ку- [служившіе по старопечатнымъ служебникамъ, оставили

нія держится и г. Нильскій, и доказательства его изло
жилъ въ статьѣ, напечатанной въ майской книжкѣ Х ри-  
стіан. Чтенія за 1872 годъ. Здѣсь г. Нильскій кратко 
излагаетъ эти доказательства.

Новгородскій митрополитъ Питиримъ, членъ собора
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эти кшггіг и купили новыя, а у просфиршщъ велѣлъ ото
брать старыя печати и обязать ихъ купить новыя. Здѣсь 
пѣтъ ни наказанія, ни проклятія виновныхъ священни
ковъ. Затѣмъ, когда Пигпримъ э’зналъ, что нѣкоторые 
священники и послѣ такого распоряженія продолжаютъ 
служить по старымъ книгамъ, онъ требуетъ непокорныхъ 
священниковъ къ себѣ для употребленія надъ ними ди
сциплинарныхъ мѣръ, угрожая жестокимъ наказаніемъ 
тѣмъ, которые и послѣ того стали бы служить по старопечат
нымъ книгамъ. Очевидпо, что такое наказаніе полагалось 
не за служеніе собственно по старымъ книгамъ, а за то, 
что священники оказывались непокорными распоряженію 
своего архіерея. Такъ же поступали другой новгородскій 
митрополитъ Корнилій, устюжскій епископъ Геласій и 
многіе другіе.

Старообрядцы говорятъ, что снисходительность этихъ 
лицъ къ старымъ обрядамъ зависѣла отъ тайнаго со
чувствія ігхъ къ нимъ. Притомъ, дѣйствія этихъ лицъ, 
какъ дѣйствія частныя, не могутъ служить выраженіемъ 
взглядовъ власти церковной. Это объясненіе, само-ио-себѣ 
уже неправдоподобное, опровергается слѣдующимъ фак
томъ, доказывающимъ, что и церковная власть смотрѣла 
на старые обряды снисходительно. Патріархъ Іоакимъ, 
узнавъ, что въ новгородской епархіи нѣкоторые служатъ 
но старымъ книгамъ и что такихъ книгъ много въ цер
квахъ и монастыряхъ, не разражается проклятіемъ винов
ныхъ, а приказываетъ только отобрать старыя книги п 
прислать въ Москву, а на будущее время, если бы какой 
либо священникъ сталъ продолжать службу по нимъ, 
устанавливаетъ лишь шрафъ въ 10 рублей.

Во время стрѣлецкаго бунта одинъ фанатикъ вмѣстѣ 
съ другими раскольниками врывается въ комнату патрі
арха и требуетъ объясненій: за чѣмъ ихъ жгутъ за крест
ное знаменіе п за молитву? Патріархъ отвѣчаетъ, что 
не за это жгутъ ихъ, а за то, что они называютъ пра
вославныхъ еретиками, хулятъ Церковь и соблазняютъ 
народъ. Въ своемъ „Увѣтѣ духовномъсоставленномъ 
для руководства въ состязаніяхъ съ раскольниками, пат
ріархъ не нападаетъ на старые обряды, а говоритъ только, 
что они менѣе совершенны, нежели вновь введенные Цер
ковью. Очевидно, такого снисходительнаго отзыва о ста
рыхъ обрядахъ не могло бы быть, еслибы соборъ 1667 
года наложилъ на нихъ проклятіе. Далѣе, инструкція 
патріарха Адріана ограничивается лишь приказаніемъ 
поповскимъ старостамъ наблюдать, чтобы богослуженіе 
совершалось по новымъ книгамъ, а о проклятіяхъ и нака
заніяхъ п помину нѣтъ.

Составленные Св. Сѵнодомъ увѣщательные пункты, о 
которыхъ упоминалось выше, хотя и запрещаютъ при
нимать въ Церковь крестящихся двумя перстами, но не- 
погому, чтобъ имѣло важность само-по себѣ такое знаме
ніе, а потому, чго оно служило знакомъ противленія 
Церкви, доказательствомъ злой и гордо-еретичествующей 
совѣсти. Такое пониманіе увѣщательныхъ пунктовъ всего 
яснѣе доказывается слѣдующимъ обстоятельствомъ. Ѳео
филактъ Лопатннскій, который занимался по расколу въ 
приказѣ церковныхъ дѣлъ и къ которому, между про
чимъ, были присланы увѣщательные пункты, въ своемъ 
сочиненіи Обличеніе неправды раскольничей говоритъ, что 
тсложеніе перстовъ въ знаменіи крестномъ не токмо ра
скольническое, но и всякое другое, не есть членъ вѣры, 
всякому ко спасенію потребный*4, и затѣмъ па вопросъ: 
почему же присоединяющійся къ Церкви въ своей при
сягѣ долженъ проклинать двуперстіе, говоритъ, что ви
новато не двуперстіе собственно, а то, что раскольники 
возвели его въ догматъ, то, что Церковь они безмѣрно

хуляТъ, называя ее еретичествующею, лишенною всякой 
святыни. Такимъ образомъ, по мысли Ѳеофилакта, преслѣ
довалось не двуперстіе, а оппозиціонное отношеніе чти
телей его къ Церкви.

Другіе пастыри Церкви столь же снисходительно смот
рѣли на старые обряды. Такъ, св. Димитрій Ростовскій, 
по его собственнымъ словамъ, дозволялъ употреблять мо
литву и „Господи Іисусе Христе Боже нашъ“ и „Господи 
Іисусе Хрнсте Сыне Болай". Тотъ же святитель гово
ритъ, что „старыя и новыя книги едино суть, и повыя 
книги тому же Богу вѣровать учатъ, коему и старыя.... 
и нѣтъ никакого противнаго ученія въ новыхъ книгахъ, 
какъ и въ старыхъ*. Митрополитъ Платонъ въ своемъ 
^увѣщаніи* высказываетъ мысль, что старые и новые 
обряда суть одно и тоже. Но если такъ, то почему же 
митрополитъ Платонъ, спрашивалъ прежде г. Филипповъ, 
въ своемъ отвѣтѣ на просьбу единовѣрцевъ не только . 
ничего не сказалъ о смыслѣ клятвъ, положенныхъ собо
ромъ 1667 года, но даже не упомянулъ ни однимъ сло
вомъ и о самомъ соборѣ? Г. Нильскій говоритъ, что это 
не совсѣмъ вѣрно. Митрополитъ Платонъ вотъ что отвѣ
чалъ единовѣрцамъ: „Разрѣшить ихъ отъ клятвы, ибо 
хотя она была наложена на нихъ правильно, что они и 
сами признаютъ, но такъ какъ нынѣ они сближаются 
или паче соединяются съ Церковью, и истину ея, и таин
ства и священство ея признаютъ дѣйствительными, то и 
нужно разрѣшить клятву, чтобы совѣсть ихъ не была 
отягощаема ею, хотя клятва остается и впредь на от
торгающихся отъ Церкви*г т. е. на тѣхъ, которые изъ- 
за обрядовъ удаляются отъ нея. А отсюда яспо, что са
мые обряды и употребленіе ихъ, по мысли митрополита 
Платона, находятся внѣ соборной клятвы. Впрочемъ, это 
достаточно доказываетъ уже самый фактъ учрежденія 
единовѣрія, котораго не могло бы быть, если бы святи
тель признавалъ одно употребленіе старыхъ обрядовъ 
подлежащимъ клятвѣ.

Правда, митрополитъ Платонъ не упомянз’лъ о соборѣ 
1667 года, но въ этомъ не было и надобности, потому 
что и въ просьбѣ единовѣрцевъ объ немъ не было упо
мянуто. Что же касается до „жестокословныхъ порица
ній*, какимъ подвергались старые обряды въ книгахъ 
прежняго времени, то эго, вопреки мнѣнію г. Филиппова, 
вовсе не доказываетъ того, чтобы клятвы собора были по
ложены на одно употребленіе старыхъ обрядовъ. Во 1-хъ, 
Церковь не отвѣчаетъ за дѣйствія частныхъ лицъ; во 2-хъ, 
эти жестокословныя порицанія были вызываемы поступ
ками самихъ раскольниковъ, которые н устно и пись
менно не очень-то честили православныхъ. Притомъ, 
нужно взять во вниманіе и особенность того времени, 
когда деликатность въ отношеніяхъ мало соблюдалась. 
Впрочемъ, хотя укоризненныхъ выраженій и нельзя ста
вить въ вину Церкви, тѣмъ не менѣе нельзя не пожелать, 
чтобы подобныя выраженія не встрѣчались болѣе въ со
чиненіяхъ православныхъ писателей.

Г. Нильскій готовъ согласиться съ мнѣніемъ г. Филин- 
пова о нуждѣ* соборнаго пересмотра тѣхъ опредѣленій 
собора 1667 года, которыя относятся къ старымъ обря
дамъ; но эта нужда вызывается вовсе не тѣмъ, будто бы 
учрежденіе единовѣрія паходнтся въ противорѣчіи съ 
опредѣленіями означеннаго собора (такого противорѣчія 
нѣтъ), а просто тѣмъ, что клитви его понимаются не
правильно , смущаютъ совѣсть раскольниковъ и даже 
православныхъ, и служатъ, кажется, одною изъ причинъ 
недостаточности успѣховъ единовѣрія. Съ клятвами со
бора, дѣйствительно, что инбудь нужно сдѣлать, но что 
именно, это подлежитъ усмотрѣнію высшей церковной



408 МОСКОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. Л- 44-й

власти. Во всякомъ случаѣ, будетъ ли издано Св. Сѵно
домъ объясненіе клятвъ собора, или по вопросу объ нихъ 
будетъ сдѣлано сношеніе съ восточными патріархами, та 
и другая мѣра равно желательны, хотя и пѣтъ никакой 
необходимости въ нихъ. При этомъ, сношеніе съ восточ
ною Церковію, которая участвовала въ наложеніи клятвъ, 
что особенно смущаетъ раскольниковъ и единовѣрцевъ, 
было бы весьма полезно; по какъ это сдѣлать, рѣшать 
этого вопроси г. Н ильскій не берется.

Святыня изъ Б о с н іи  в ъ  Казанскомъ соборѣ.

Боснійскому архимандриту Саввѣ Косановичу, послан
ному отъ сараевской православной общины въ благосло
венную Богомъ Россію для сбора подаяній, продолженъ 
срокъ пребыванія въ ней еще на годъ. Нынѣ, съ раз
рѣшенія и по благословенію Его Высокопреосвященства 
митрополита московскаго Иннокентія, привезенная отцомъ 
архимандритомъ святыня выставлена со вторника (23 
сего октября) въ Казанскомъ соборѣ ради чествова
нія православнымъ. Сія святыня заключается въ час
тяхъ отъ святыхъ мощей: первомучепицы п равноапос
тольныя Ѳеклы, ученицы апостола Павла, великомученика 
Іакова ІІерсяниііа п преподобной Маврины, сестры Ва
силія Великаго.

Новое церковно-приходское училище въ Москвѣ.

Минувшаго сентября 4 дня, при Николо-иуиышевской 
церкви, съ разрѣшенія епархіальнаго начальства, открыто 
церковно-приходское училище для перво начальнаго образова
нія бѣдныхъ приходскихъ дѣтей обоего пола, 50-ти мальчи
ковъ и 50-ти дѣвочекъ. По совершеніи заупокойной литургіи 
за благотворителя, при соучастіи хора пѣвчихъ, и въ при
сутствіи нѣкоторыхъ почетныхъ ирихожапъ, всѣхъ воспи
танниковъ въ количествѣ 80-ти, ихъ родителей, учителя и 
учительницы, приходское духовенство отправилось со св. 
иконами въ училищный домъ, гдѣ, по поставленіи св. иконъ 
на приготовленномъ мѣстѣ, совершено было молебное съ 
водосвятіемъ пѣніе Спасителю, Божіей Матери-Утолитель- 
ницѣ печалей и святителю и чудотворцу Николаю, съ при
совокупленіемъ обычныхъ прошеній, положенныхъ предъ на
чаломъ ученія отрокомъ. По совершеніи молебна, но окроп
леніи св. водою классовъ и комнатъ, и по прочтеніи молитвъ 
Спасителю, Божіей Матери и святителю Николаю, законо
учителемъ священникомъ Симеономъ Смирновымъ произне
сена была рѣчь слѣдующаго содержанія: „Почтенные посѣ
тители! Нынѣшній день—есть одинъ изъ счастливыхъ дней 
въ нашей жизни. Вамъ извѣстны причины и цѣль настоя
щаго собранія. Съ благословенія нашего архипастыря, на 
благотворительную сумму, въ нашемъ приходѣ открывается 
церковно-приходское училище для образованія бѣднаго при
ходскаго юношества обоего пола. Блаженный памяти цер
ковный староста м. купецъ Василій Инатіевичъ Налитковъ 
Вт» 1805 году, въ предсмертномъ своемъ завѣщаніи, назна
чилъ извѣстную сумму на устройство училищнаго дома и на 
обезпеченіе онаго, — и вотъ нынѣ воля завѣщателя испол
няется; нынѣ полагается основаніе и пачало новому разсад- 
пику знаній и добродѣтелей.

Высокая мысль руководила завѣщателемъ. Онъ разумно 
сознавалъ, сколь важныя послѣдствія для юношества мо
гутъ быть отъ первоначальнаго образованія. Первоначальнымъ 
воспитаніемъ полагается основапіе дальнѣйшему развитію 
характера нравственнаго, подготовляется и даже часто опре- 
цѣляется складъ и направленіе послѣдующей дѣятельности 
человѣка, его привычекъ и недостатковъ. Что значитъ серд
це дѣтское? Оно, какъ мягкій воскъ, удобно принимаетъ 
всякія впечатлѣнія. Итакъ, чтобы дѣти, прежде чѣмъ дости

гнуть зрѣлаго возраста, правильно могли отличать истину 
отъ лжи, добро отъ зла, полезное отъ вреднаго, добродѣ
тель отъ порока, необходимо должно просвѣтить ихъ умъ 
первоначальными познаніями, и дать доброе направленіе ихъ 
сердцу и волѣ.

Въ иовооткрывающемся училищѣ, при содѣйствіи Божіемъ 
и посильномъ стараніи преподавателей, по возможпости бу
детъ достигаема цѣль духовно-нравственнаго и нравославно
христіанскаго воспитанія. Если отъ Господа обѣщана наг
рада и тому, кто подастъ жаждущему чашку студеной 
воды, то не воспомянетъ ли Опъ жертвы благотворителя, 
давшаго средства многимъ къ утоленію духовной жажды? Не 
ниспошлетъ ли Свое благословеніе и на потрудившихся въ 
благоустроеніи сего училищнаго заведенія и восполнившихъ 
не достававшее количество депегь своими пожертвованіями *).

ІІреблагій Господи! благослови сей новый вертоградъ 
наукъ! Ниспосли на учащихъ и учащихся духъ премудрости, 
совѣта и благочестія!"

Но окончапіи рѣчи были провозглашены многолѣтія: Ихъ 
Величествамъ Государю Императору, Государынь Императ
рицѣ и всему Царствующему Дому, высокопреосвященнѣй
шему Иннокентію, митрополиту московскому, потомъ про
возглашена была вѣчная иамягь благотворителю—рабу Бо
жію Василію; и во время пѣнія вѣчной памяти, всѣ дѣти 
преклонили колѣна, и вознесли свою молитву къ Богу, да 
упокоитъ духъ благотворителя въ вѣчныхъ селеніяхъ, и, на
конецъ, провозглашено было многолѣтіе благотворителямъ, 
учащимъ и учащимся.

Когда посѣтители и дѣти подходили къ св. кресту и св. 
водѣ, хоръ пѣвчихъ пѣлъ: „Тебе Бога хвалимъ"...

Такъ совершилось торжество открытія училища.
Свящ . С. Смирновъ-

ОПЕЧАТКИ.
Въ 43 ЛЬ. Еиарх. Вѣд. на стран. 402-и во 2-мъ столбцѣ, снизу на 4-й 
строкѣ напечатано: Багаевъ, нужно читать: Нечаевъ; а на 395 страи. 
во 2-мъ же столбцѣ на 11 строкѣ сверху вмѣсто далъ слѣдуетъ читать 
данъ и на 32-и стр. вмѣсто угрож ающихъ—уж асающихъ.

Объ изданіяхъ Общества любителей ду
ховнаго просвѣщенія.

Объ изданіи въ 1874 году духовнаго учено-литературна
го журнала „Чтенія въ Обществѣ любителей духовнаго 

просвѣщенія".
Журналъ „Чтепія въ Обществѣ любителей духовнаго 

просвѣщенія" будетъ издаваться и въ слѣдующемъ 1874 г.
Поставивши своею задачею служить, ио мѣрѣ силъ, пре

успѣянію духовнаго просвѣщенія въ средѣ своихъ соотече
ственниковъ, редакція „Чтеній," руководимая опытомъ,при
шла къ тому убѣжденію, что она вѣрнѣе достигнетъ своей 
цѣли, если посвятить свои силы разработкѣ лишь нѣкото
рыхъ отраслей богословской науки, наиболѣе важныхъ* на
иболѣе удовлетворяющихъ духовнымъ потребностямъ време
ни. Слѣдуя этому убѣжденію, редакція остановилась на раз
работкѣ св. писанія, церковпой исторіи общей, и русской и 
апологетики. Выборъ этотъ, но мнѣнію редакціи, можетъ 
быть оправданъ тѣмъ, что, при распространеніи въ совре
менномъ обществѣ неправильныхъ воззрѣній на жизнь, на 
начала, которыми опа должна руководствоваться, и на ея 
цѣли, всего благовременнѣе такъ или иначе раскрывать,

*) Завѣщано на устройство учи.шща 8000 р, а устройство училища 
обошлось въ 120р0. 1000 р, пожертвована г. Александровымъ, а 3000 
г. Ермоловымъ.
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что единственно правильныя и благотворныя начала жиз-1 
ни содержатся въ св. писаніи, что истина эта фактически 
подтверждается исторіею Церкви и что, наконецъ, бла
готворность началъ, возвѣщаемыхъ въ св. писаніи и исповѣ
дуемыхъ православною Церковію, обусловливается ихъ бого- 
откровеннымъ свыше-человѣческпмъ характеромъ. Въ этомъ 
смыслѣ редакція, приступая къ изданію „ Чтенійи въ исте
кающемъ году, и выработала окончательно ихъ програм
му. Сверхъ того, находя не излишнимъ знакомить время 
отъ времени своихъ читателей съ текущими событіями въ 
жизни какъ Церкви православной, такъ и инославныхъ 
общеегвъ, а также съ наиболѣе замѣчательными трудами 
по разрабатываемымъ ею отраслямъ богословской пауки, 
редакція къ главному отдѣленію программы своего жур
нала присоединила второе, именно отдѣленіе хроники, 
критики и библіографіи. Въ пастуиающемъ году при из
даніи „Чтеній* редакція будетъ держаться уже вырабо
танной1 іірограммы. Программа эта слѣдующая:

а) Священное писаніе ветхаго и новаго завѣта. Въ 
этотъ отдѣлъ войдутъ статьи исагогическаго и истолкова- 
тельнаго содержанія.

б) Церковная исторія—всеобщая и русская.
в) Православная христіанская апологетика.
г) Церковная хроника.
11 (Отдѣлъ критико-бйбДіографимескЙ.

Какъ въ истекающемъ, такъ и въ имѣющемъ насту
пить 1874 г. въ гЧтеніяхъ* будутъ помѣщаемы статьи 
по-преимуществу ученаго характера. Редакція, не смуща
ясь, отдаетъ преимущество такимъ именно статьямъ. Ибо 
не должно быть и рѣчи о томъ, что, при живомъ инте
ресѣ къ раскрываемому предмету, при вполнѣ вниматель
номъ чтеніи, читателемъ можетъ быть усвоена и серьез
ная ученая статья. А между тѣмъ, имѣя въ виду давать 
].ъ своемъ журналѣ статьи ученаго характера, редакція 
позволяетъ себѣ надѣяться, что она внесетъ хотя малую 
лепту въ сокровищницу отечественной богословской науки 
и тѣмъ, хотя нѣсколько, поможетъ развитію послѣдней; 
а это, по убѣжденію редакціи, наиболѣе вѣрный путь къ 
осуществленію конечной ея задачи. Ибо, по возможности, 
основательное истинно-христіанское просвѣщеніе духовное 
можетъ имѣть мѣсто лишь тамъ, гдѣ развивается право
славная богословская наука.

„Чтенія* въ 1874 г. будутъ выходить ежемѣсячно книж
ками, отъ 10 до 12 и болѣе листовъ. Годовая цѣна изда
нія—безъ доставки и пересылки 0 р. 50 к. сер., съ до
ставкою и пересылкою 7 р.

По той же цѣпѣ могутъ быть получаемы „Чтенія* и 
за текущій годъ. Бъ вышедшихъ доселѣ книжкахъ „Чте
ній* 73 г. помѣщены слѣдующія статьи: Пророческія кни
ги ветхаго завѣта. Изъ академическихъ чтеній Филарета 
митрополита московскаго. О евангеліи отъ Марка. Св. 
Евангеліе отъ Луки. Ап. Павелъ какъ свидѣтель истинно
сти евангельской исторіи. Замѣчанія на текстъ псалтири 
по переводу 70 и славянскому. Бесѣда Господа I. Христа 
о хлѣбѣ жизни. Святѣйшій патріархъ Филаретъ Никитичъ 
московскій и всея Россіи. Христіанскій міръ и эллино- 
римская цивилизація въ эпоху древней Церкви. Молодые 
годы Фотія. Принципы матеріалистическаго воззрѣнія но
вѣйшаго времени; и пр., и пр.

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1874 ГОДУ „МОСКОВСКИХЪ 
ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ*.

Ближайшая задача мѣстнаго епархіальнаго изданія со
стоитъ въ сообщеніи свѣдѣній, потребныхъ прежде всего

для духовенства одной извѣстной епархіи и имѣющихъ 
по-преимущесгву мѣстный интересъ. Редакція Москов
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей всегда имѣла въ виду 
эту именно задачу, но въ то же время опа признавала 
недостаточнымъ ограничиваться лишь однимъ ея выпол
неніемъ. Духовенству и по степени его развитія и по ха
рактеру его служенія настоятельно нужно знать и то, что 
совершается за предѣлами его мѣстной церкви. Свѣдѣнія 
о болѣе или мепѣе выдающихся церковныхъ событіяхъ, 
то радостпыхъ, то прискорбныхъ, о современномъ теченіи 
церковной жизни вообще дадутъ возможность принять въ 
этой жизни хотя мысленное участіе и тѣмъ избавиться 
отъ духовнаго одиночества, всегда тяжелаго для человѣка 
болѣе или менѣе развитаго. Но кромѣ того— и это глав
ное—знакомясь съ современной жизнью Церкви вообще 
въ ея разнообразныхъ обнаруженіяхъ, духовенство изъ 
этого знакомства можетъ извлекать не мало практиче
скихъ уроковъ, полезныхъ при выполненіи высокихъ обя
занностей своего служенія. Конечно, свѣдѣнія о текущихъ 
событіяхъ въ Церкви можно находить въ нѣкоторыхъ еже
мѣсячныхъ духовныхъ журналахъ, постоянно дающихъ 
„обозрѣнія* этихъ событій, а также въ нѣкоторыхъ га
зетахъ; но, не говоря о чемъ-либо другомъ,—для большин
ства сельскаго духовенства, при скудости его матеріаль
ныхъ средствъ, обременительно, а ипогда и невозможно 
пріобрѣтеніе, кромЬ мѣстнаго епархіальнаго изданія, дру
гаго журнала или газеты.

Имѣя все это в*> виду, редакція Московскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей съ самаго Начала изданія ихъ, со
общала въ нихъ свѣдѣнія о томъ, что въ данную мину
ту совершается какъ въ православной Церкви, такъ и вт, 
обществахъ инославныхъ. Но свѣдѣнія эти были сооб
щаемы изрѣдка, безъ опредѣленной системы и въ огра
ниченномъ; объемѣ: главное вниманіе редакціи было обра
щаемо на выполненіе ближайшей своей задачи, па удов
летвореніе мѣстнымъ потребностямъ. Въ наступающемъ 
1874 году редакція Московскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостей, не отступая отъ утвержденной Святѣйшимъ 
Сѵнодомъ п|юграммы, нашла удобнымъ, па ряду съ 
свѣдѣніями мѣстнаго характера и значенія, дать въ Вѣ
домостяхъ болѣе мѣста такимъ церковпымъ свѣдѣніямъ, 
которыя имѣютъ интересъ общій, отвести для этихъ свѣ
дѣній особые постоянные отдѣлы и, такимъ образомъ, остав
ляя Вѣдомости по прежнему мѣстнымъ епархіальнымъ 
органомъ, въ тоже время придать имъ характеръ церков
ной газеты.' Но возможности давая мѣсто статьямъ по 
всѣмъ отдѣламъ утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ 
программы, редакція въ наступающемъ 1§74 году будетъ 
имѣть въ своемъ изданіи слѣдующіе постоянные отдѣлы:

Будутъ помѣщаемы:

а) Передовыя статьи, въ которыхъ будутъ обсуждаться 
наиболѣе обращающіе на себя вниманіе факты и явле
нія въ современной жизни Церкви.

б) Воскресныя бесѣды.
в) Свѣдѣнія епархіаіышя.
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г) Свѣдѣнія о современныхъ событіяхъ въ Церкви оте
чественной и въ иноземныхъ щіавоелавныхъ Церквахъ.

д) Извѣстія о наиболѣе замѣчательныхъ явленіяхъ въ 
жизни ннославныхъ обществъ.

е) Свѣдѣнія о дѣятельности христіанскихъ миссіонеровъ.
Сверхъ того время отъ времени предполагается сооб

щать свѣдѣнія о новыхъ явленіяхъ въ педагогической об
ласти, напр. о новыхъ методахъ къ обученію, и о но
выхъ замѣчательныхъ почему-либо педагогическихъ руко
водствахъ и учебникахъ! о духовной учено-литературной 
дѣятельности, т.-ё. о духовныхъ журналахъ, о книгахъ 
и замѣчательныхъ статьяхъ съ краткимъ указаніемъ ихъ 
содержанія и т. под.

Въ оффиціальномъ отдѣлѣ, который по указу москов
ской духовной консисторіи долженъ быть обязательно вы
писываемъ всѣми мѣстами, подвѣдомственными москов
скому епархіальному начальству, будетъ помѣщаемо безъ 
замедленія, какъ и всегда дѣлалось, все, что разрѣшается и 
сообщается для печатанія Епархіальнымъ Начальствомъ.

Согласно указу консисторіи для обязательныто под
писчиковъ цѣна оффиціальнаго отдѣла безъ доставки— 2 
р. 50 к., съ доставкою въ Москвѣ 3 р. 50 к., съ пересыл
кою 3 р. 50 к., а за полный экземпляръ Вѣдомостей, д.
е. за отдѣлъ оффиціальный и неоффиціальныйбезъ достав
ки 1^-3 р. 50 к., съ доставкою въ Москвѣ—и пересылкою 
4 р. 50 к. Для недостаточныхъ обязательныхъ подпи
счиковъ, если они представятъ свидѣтельство отъ мѣст
ныхъ оо. Благочинныхъ о невозможности по состоянію 
церковныхъ доходовъ выписывать полное изданіе «Епарх. 
Вѣд> (отдѣлы оффиціальный и неофиціальный) Редакція 
за цѣну оффиціальнадо отдѣла высылаетъ и неоффиці
альный отдѣлъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ ВОСКРЕСНЫХЪ БЕСѢДЪ ВЪ 
1874 ГОДУ.

Воскресныя бесѣды, издаваемыя Обществомъ любите
лей духовнаго просвѣщенія въ Москвѣ и печатаемыя 
первоначально за три недѣли впередъ въ «Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ» и изъ пихъ въ тоже время переводимыя 
въ отдѣльные оттиски для своевременнаго полученія во 
всѣхъ мѣстностяхъ нашего отечества будутъ тѣмъ же 
порядкомъ продолжаемы и въ 1874 году. Содержаніемъ 
ихъ будетъ: объясненіе православнаго вѣрогріенія, именно 
Сѵмвола Вѣры по программѣ, напечатанной въ 48  .V 

Е п а р х . Віьд. 1871 года.
Воскресныя Бесѣды выходятъ еженедѣльно. Цѣна годова* 
го изданія изъ 52 листковъ— 50 коп., безъ доставки и 
пересылки; съ доставкою въ Москвѣ и пересылкою въ 
другіе города —  1 р. 10 к. Для оо. благочинныхъ Мос
ковской епархіи цѣна листковъ остается прежняя, какая 
была съ 1 -го года изданія. Можно получать и прежнія бесѣ
ды 1870, 1871 и 1872 годовъ по 50 коп. за экз. За пере
сылку каждаго экз. прилагается по 20 коп. Бесѣды на
стоящаго 1873 г. до января мѣсяца 1874 г. стоятъ 1 р. 
10 коп., а съ января 1874 года— 50 коп. и за пересыл
ку 20 коп. за экз.

Подписка на всѣ изданія Общества принимается въ Мос
квѣ въ Епархіальной библіотекѣ, въ Высокопетровскомъ 
монастыріь, въ редакціи изданій Общества люб. дух. 
просвѣгцсніп— на Донской, въ приходѣ Гизполож еп-

скон церкви^ въ кварт ирѣ священника В .  11. Рождествен
скаго въ типографіи А. В. Кудрявцевой, у большаго Ка
меннаго моста, домъ Котельниковой (быв. Сорокина) и 
у книгопродавцевъ Ферапонтова, на Никольской ул., и 
Соловьева, на Страстномъ бульварѣ.

Тамъ же можно получать и прежнія изданія Общества 
любителей духовнаго просвѣщенія.

Чтенія: выпуски. Ш, IV, V (I и II разошлись) VI, 
ѴЦ, VIII, IX, X, XI, XII и XIII. Цѣна каждой книж
ки 50 к. безъ пересылки, съ пересылкою 75 коп.

Цѣна кодоваго изданія 1871 года, состоящаго изъ 12 
книжекъ, безъ пересылки 3  руб., съ пересылкою — 
% руб . 50 к.

Записки на кит у Бы т ія , митрополита моск. Филарета.
Цѣна 75 к., съ пересылкою 1 р.

Лекціи по умозрительному богословію, протоіерея Ѳ. А. 
Голубинскаго, безъ перес. 75  х., съ перес. 1 р.

Московскія Епархіальныя Віъдомостн 1869— 70,71 и 72 г. 
по 2 р. за годовой экз., съ перес. 2 р. 50к .;за  1873 годъ 
3 р., 50 к. съ перес. и доставк. 4 р. 50 коп.

Отъ Совѣта Братства святой Равноапостольпой Маріи.
Совѣтъ Братства св. Равноапостольпой Маріи 

месть имѣет-ь довести до свѣдѣнія духовенства Мос
ковской епархіи, что на поступившіе отъ духовен
ства взносы и пожертвованія Братствомъ учреждено 
шестнадцать стипендій въ женской учительской 
семинаріи, двадцать въ Маріинскомъ-Ризпо.тожея- 
скомъ и двадцать въ Николаевскомъ-Юрьевецкомъ 
женскихъ братскихъ училищахъ; что всѣ означенныя 
стипендіи замѣщены по преимуществу дочерями 
наличнаго духовенства, изъ сиротъ же приняты 
дочери только тѣхъ священно-церковнослужителей. 
которые дѣлали взносы или пожертвованія сами лично, 
или отъ своихъ церквей, или отъ прихожанъ.

Принося глубокую признательность духовенству, 
давшему Братству своими взносами и пожертвованія
ми возможность облегчить для недостаточныхъ лицъ 
духовенства воспитаніе его дочерей, Совѣтъ Братства 
увѣдомляетъ, что взносы и пожертвованія на на
ступившій уже 1873/ ,  учебный годъ принимают
ся въ Чудовомъ монастырѣ о. предсѣдателемъ Со
вѣта Братства, Покровскимъ архимандритомъ Ве
ніаминомъ. на Берееневкѣ о. казначеемъ, Николо- 
берсеневскимъ священникомъ Алексѣемъ Яковле
вичемъ Протопоповымъ, и дѣлопроизводителемъ той 
же церкви о. діакономъ. Евгеніемъ Петровичемъ 
Успенскимъ.

Въ настоящее время поступили взносы оть слѣ
дующихъ церквей: Грузинской, на Воронцовомъпо- 
лѣ. ц. 25 р., Архидіаконо-Стефановской, у Яузы, 10 р., 
Петропавловской, при Маріинской больницѣ, 5 р.

Совѣть Братства долгомъ считаетъ выразить свою 
признательность.

При семъ прилагается поллистъ постановленій и распоряженій преттелъства М  32-й.
Редакторъ священникъ Въ тип. А. В. Кудрявцевой, коммис. Общ. люб. духово, просв., Цензоръ

В. Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К І Й .  у Каменнаго моста, д. Сорокина. А Р Х И М А Н Д Р И Т Ъ  А М Ф И Л О Х І Й .


