
7 Ѳ  В Ѣ Д О М О С Т И . ^
Выходятъ два ;>аяа въ мѣ- — ^  ^  л  І Подписка адресуется въ ;

сяцъ: 15 н 30 чпселъ. I  1 }  I  I  4 -  Архангельскъ въ редакцію
Годовая цѣна 4 р. съ иерес. А  V  V /  П  Епархіальныхъ Вѣдомостей.

15 марта. Л  5. годъ ХУІІ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Все
россійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода,

Преосвященному Іо ан н и к ію , Е п и с к о п у  А рхангельском у  и Х о л 

могорскому.

По указу  Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  С в я
тѣйшій П рави тел ьству ю щ ій  С ѵнодъ сл уш ал и : п р ед л о 
женный Г . С и н одальн ы м ъ О б ер ъ -Ц р о к у р о р о м ъ , о тъ  2 0  
иинувшаго я н в а р я  за  №  140, ж у р н алъ  У чебн аго  К о
митета за  №  5 8 , съ  закл ю чен іем ъ  К ом и тета , объ 
Увольненіи начальн и цы  А р х ан ге л ь ск а го  е п а р х іа л ь н а г о  
женскаго училищ а А вгусты  К ал л и н и ковой  отъ  служ бы  
“ь училищ ѣ и о зам ѣ щ ен іи  озн аченн ой  д олж н ости , 
п р и к а з а л и :  С огл асн о  заклю чен ію  У чебн аго  К ом и - 
Тета, I) уволить н ач ал ьн и ц у  А р х ан ге л ь ск а го  е п а р х іа л ь -  
аа|,о ж ен скаго  училищ а А вгусту  К аллиникову, по п р о 
шенію, отъ  духовн о-учебной  служ бы , 2) д оп усти ть  з а -
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вѣдыв& вш ую Т и ф ли сским ъ  ж ен ски м ъ  ж елѣзнодорож 
нымъ училищ ем ъ Софію  Свинцову къ и сп равлен ію  дол
ж ности  н ач ал ьн и ц ы  в ъ  н азванн ом ъ е п ар х іал ь н о м ъ  учи
ли щ ѣ , п р ед о стави въ  при сем ъ В аш ем у П реосвящ енству 
по удостовѣ рен іи  въ  е я  оп ы тн ости  и усерд іи , войти с* 
х о д атай ство м ъ  въ С в ятѣ й ш ій  Сѵнодъ объ  утвержденіе 
е я  въ озн ачен н ой  долж н ости  и 3) возлож и ть  на обя
зан н о сть  В аш его  П р ео св ящ ен ств а , въ виду долголѣтне* 
и п олезной  служ бы  К ал л и н и ковой  въ А рхангельской! 
е п а р х іа л ь н о м ъ  ж енском ъ училищ ѣ, о заб о т и т ь ся  изыска
н іем ъ м ѣ стн ы хъ  ср ед ств ъ  для  н азн ач е н ія  ей пенсіи; о 
чемъ, д л я  за в и с я щ и х ъ  р асп о р я ж е н ій , п о сл ать  В аргег 
П р ео св ящ ен ств у  указъ . Ф ев р ал я  17 -го  дня 1904  года 
№  1535 .

" * 1 ' >•

Постановленіе Епархіальнаго Начальства отъ 28 феврали 
сего года за № 106.

А р х а н ге л ь с к а я  Д у х о в н а я  К о н си сто р ія  с л у ш а л и  
О п р ед ѣ лен іе  Св. С инода, отъ  8  ф е в р а л я  с. г. за  Л» 1& 
объ  устан овлен іи  о со б аго  сбора по всѣмъ ц ерква»  
Р о сс ій ск о й  имперіи въ  пользу р ан ен ы х ъ  и больны я 
воиновъ на Д ал ь н е м ъ  В остокѣ . И , съ  у тв ер ж д ен ія  Ш  
П р е о св я щ ен ств а , п р и к а з а л и :  П р ед п и сать  ч резъ  про* 
п е ч а т а н іе  въ А р х ан ге л ь ск и х ъ  Е п а р х іа л ь н ы х ъ  Вѣдомо* 
с т а х ъ  принтам ъ ц ер к в ей , н аст о я т е л я м ъ  и настоятель* 
ницам ъ м он асты рей , со гл асн о  оп ред ѣ л ен ію  Св. СивоД* 
отъ  8  ф е в р а л я  1904  г. з а  №  18, п рои звести  чрезъ  чле* 
н овъ  Р о сс ій скаго  О бщ ества  К р ас н аго  К р е с та  или упол* 
в о л о ч ен н ы х ъ  отъ  него  лицъ , и если  т а к о в ы х ъ  не '>!" 
л ет ъ , то  ч резъ  ц ер к о в н ы х ъ  с тар о с тъ , за  воскресни»1 
Б огосл уж ен іям и  каж д ой  н ед ѣ л и , на все врем я войяь 
Р о сс іи  съ  Я п он іей , особы й сб оръ  пож ертвовапіЙ  111 
п ользу  р ан ен ы х ъ  и б ол ьн ы хъ  воин овъ . С об ран н ы я по* 
ж ер т в о в ан ія  долж н ы  б ы ть  п р ед став л ен ы  въ Консмсто* 
рію  б езо т л а га тел ьн о  по истечен іи  к аж д аго  мѣсяП* 
принтам и ц ер кв ей  чрезъ  б л аго ч и н н ы х ъ , а  н асто ятел я '11' 
и н асто ятельн и ц ам и  м онасты рей  н еп осред ствен н о  оТ»
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себя. При этом ъ  р азъ я сн и ть , чтобы къ соб ран ію  этого  
г-бора нс доп ускал ся  никто, б езъ  н ад л еж ащ аго  удосто
вѣренія м ѣстн аго  У п р ав л ен ія  или К о м и тета  К р а с н а го  
Креста, и чтобы по окончан іи  Б о г о сл у ж ен ія  о со б р ан 
ной суммѣ с о с т а в л я л с я  а к т ъ  за  подписям и п р и ч та  и 
лица, уполном оченнаго  К расн ы м ъ  К р ес то м ъ , к ако вы е 
акты и п р е д с т а в л я т ь  въ Консисторіи» по истеченіи  
каждаго м ѣсяца.

Постановленіе Епархіальнаго Начальства отъ 26 февраля 
сего года за № 98.

А р х ан ге л ь ск а я  Д у х о в н а я  К о н си сто р ія  с л у ш а л и :  
Отношеніе П р ед сѣ д ател я  П о п еч и тел ьства  И м п ератри ц ы  
Маріи А лексан дровны  о сл ѣ п ы х ъ , о тъ  31 я н в а р я  с. г. 
за № 7 1 9 -м ъ . о прои зводствѣ  сб ора  въ 5 -ю  недѣлю  
по П асхѣ (о слѣпом ъ), съ  1 -го  по 8  м ая 1904  го д а . И , 
съ утверж ден ія  Е го  П р ео св ящ ен ств а , п р и к а з а л и :  
Предписать ч резъ  п р о п еч атан іе  въ  А р х ан ге л ь ск и х ъ  
Епархіальны хъ В ѣ д ом остяхъ  принтам ъ ц ерквей  г. А р
хангельска, н асто яте л я м ъ  соборовъ : Х олм огорскаго , 
Ш енкурскаго, І Іи я е ж с к а го , М езен скаго . У сть ц и л ем ск а- 
!'<>, О неж скаго , К ем скаго  и К о л ьск аго , принтам ъ Н и 
колаевской г. А л е к сан д р о в ск а  церкви  и Х олм огорской  
крадской Ов. Т р о и ц ко й  церкви  и н а с т о я т е л я м ъ  и н а
стоятельницамъ м он асты рей  е п а р х іи — п рои звод и ть  ц ер 
ковно-кружечный сб оръ  ч резъ  и зб р ан н ы х ь  ими ли цъ  
»ъ обычное врем я Б о го сл у ж ен ій  въ  н едѣлю  о слѣпом ъ 
(о*я недѣля по П асхѣ) съ  1 -го  по 8 - е  м ая т е к у щ аго  
1904 года въ пользу  П оп ечи тел ьства  о сл ѣ п ы х ъ , п ро
износя соо твѣ тству ю щ ее п оученіе  п ред ъ  симъ сбором ъ. 
Собранныя д ен ьги , по составл ен іи  а к то в ъ  объ и хъ  п е- 
Речегѣ принтами и церковны м и стар о стям и  въ город
скихъ ц ер к в ах ъ  и со б о р ах ъ  и б рат іою  м о н а с т ы р я — въ 
монастырскихъ ц ер к в ах ъ , п р еп р о во д и ть  уполном очен
ному П опечи тельства о сл ѣ п ы х ъ  У п равляю щ ем у ак ц и з
а м и  сборами А р х ан гел ь ск о й  губерніи  Іосифу И гн а т ь -  
оничѵ Л ебеди н ском у и объ отсы лкѣ  сбора одноврем ен н о  
Довести К он си сторіи .
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Постановленіе Архангельской Духовной Консисторіи, отъ 
28 февраля 1904 года за № 106, утвержденное Его Прео

священствомъ.

Р ек о м ен д о в ать  чрезъ  Е п ар х іал ь н ы я  В ѣдом ости ду
ховен ству  е п ар х іи  изданн ы я кап и тан ом ъ  С .-П етерб ург
ской крѣ постн ой  ар ти л л ер іи  Ц ерви ц ки м ъ  книги: „Мысли 
хри стіан и н а*4, „О п окаян іи  и св. п р и ч ащ ен іи 44 извлече
н іе  изъ  д у х о вн аго  д н евн и ка  П р о т о іер ея  о. Іоанна 
И льи ча С е р г іе в а  „М оя ж изн ь  во Х р и с т ѣ 44, съ  присово
куп л ен іем ъ . что при тр еб о ван іи  кн и гъ  въ  количестві 
100  и б олѣ е эк зем п л яр о в ъ  съ  ном инальной  цѣны бу
д е тъ  сд ѣ л ан а  у ступ ка  капи тан ом ъ Ц ерви ц ки м ъ  въ 2 0 %  
п е р е с ы л к а -ж е  на сч етъ  п о к у п ател я .

---------- ^ ----------

А р х іер ей ск ія  сл у ж ен ія .

1 февраля. Н ед ѣ л я  м ясоп устн ая . Л и т у р г ія  была 
со в ер ш ен а  Е го  П р ео св ящ ен ств о м ъ  въ К рестовой  цер
кви, въ  сослуж ен іи  п р о т о іер ея  И ліи  Л е г а т о в а  и свя
щ ен н и к а  П етр а  Г у р ь ева . З а  л и тургіей  бы лъ  рукополо
ж ен ъ  въ д іак о н а  учи тель  дух . училищ а Н ав ел ъ  Не- 
ф ед ьев ъ .

2 . С р ѣ тен іе  Г о сп о д н е . В сен о щ н о е  б дѣ н іе  и литур* 
г ія  были со вер ш ен ы  Е го  П р ео св ящ ен ств о м ъ  въ Кре- 
стовой  ц еркви  съ  свящ ен н о сл у ж и тел ям и  т о й -ж е  церкви* 
З а  л и ту р г іей  были рукоп олож ен ы : д іак о н ъ  П ав ел ъ  Н И  
ф е д ь ев ъ  въ  с в я щ ен н и к а  и п салом щ и къ  П е т р ъ  Николь
ск ій  в ъ  д іак о н а .

Н е д ѣ л я  сы р о п у стн ая . Л и т у р г ія  бы ла совершена 
Е го  П реосвящ ен ством ъ  въ К аѳ ед р ал ьн о м ъ  соборѣ в* 
сослуж ен іи : клю чаря со б о р а  п рот . Н и к а н д р а  ГрандВ' 
л ев ск аго , е п а р х іа л ь н а го  н аб лю д ател я  ц ерковн , школѣ 
п рот. В аси л ія  С м ирнова, и н сп ектора  сем и наріи  іеромо
н а х а  В арсон оф ія  и м исс іон ера св ящ . П етр а  Павлов
с к аго . З а  л и ту р гіей  слово  п рои зн оси л ъ  священникѣ 
Е в ге н ій  А н уф ріевъ .

11. С р ед а  п ервой  недѣли  В ел и к аго  п о ста . Литур' 
г ія  бы ла со в ер ш ен а  Е го  П р ео св ящ ен ств о м ъ  въ Кресто
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вой церкви , въ  сослуж ѳніи  прот. И ліи  Л е г а т о в а  и св ян ь  
Петра Г у р ь ева . З а  л и ту р г іей  бы лъ  р укоп ол ож ен ъ  мо
нахъ Н и к о л ьск аго  м он асты ря Іад о р ъ  въ іер о д іако н а .

13. П ято к ъ  1 недѣли  В ел и к аго  п о ста . Л и ту р г ія  
была со в ер ш ен а  Е го  П реосвящ ен ством ъ  въ К р есто в о й  
церкви съ  свящ ен н о сл у ж и тел ям и  т о й -ж е  ц еркви . З а  
литургіей бы лъ р у к о п о л о ж ен ъ  н ад зи р ате л ь  д у х о вн аго  
училища, изъ  кон ч и вш и хъ  курсъ  В ологодской  сем и н а
ріи, В лад и м іръ  С уворовъ  въ д іак о н а .

15. Н ед ѣ л я  І  В ел и к аго  п о с т а — П р а в о с л а в ія . Л и 
тургія бы ла со в ер ш ен а  Е го  П р ео св ящ ен ств о м ъ  въ  К а 
ѳедральномъ соборѣ , въ сослуж ен іи : р е к то р а  сем инаріи  
протоіерея А л ек сан д р а  О рлова, кл ю чаря  собора прот. 
Никандра Г р ан д и л ев ск аго , е п а р х іа л ь н а го  н аб лю д ател я  
церк. ш колъ  прот. В . С м ирнова и м и сс іон ера  св ящ . И. 
Павловскаго. З а  л и ту р гіей  бы лъ руко п о л о ж ен ъ  въ с в я 
щенника д іак о н ъ  В л ад и м іръ  С уворовъ . С лово п р о и зн о 
силъ св ящ ен н и к ъ  Іо ан н ъ  П оповъ. П о окон чан іи  л и т у р -  
гіи былъ со в ер ш ен ъ  об ряд ъ  П р ав о сл ав ія .

19. В ъ К аѳ ед р ал ьн о м ъ  соборѣ , п ослѣ  л и ту р гіи , при 
участіи град ского  д у х о вен ств а , бы ло отсл уж ен о  Е го  
П реосвящ енствомъ б л аго д ар ствен н о е  м олебствіе  въ п а
мять о своб ож д ен ія  к р е с т ь я н ъ  о тъ  крѣ постн ой  зав и с и 
мости.

2 2 . В то р ая  н ед ѣ ля В ел и к аго  п оста . Л и т у р г ія  б ы 
ла соверш ена Е го  П р ео свящ ен ство м ъ  въ К а ѳ е д р а л ь -  
яомъ соборѣ , въ  сослѵ ж еніи : р е к то р а  сем и наріи  прот. 
Александра О рлова, клю чаря соб ора  п рот. И . Г р а н д и - 
лѳвскаго, н а с т о я т е л я  М и хай л овскаго  м онасты ря игум ена 
Амфіана и соб орн аго  св я щ ен н и к а  В л ад и м ір а  С уворова . 
За литургіей  бы лъ  р укоп ол ож ен ъ  д іак о н ъ  В аси л ій  П о- 
п°въ въ св ящ ен н и к а .

29. Н ед ѣ л я  3 -я  В ел и к аго  п оста . Л и т у р г ія  бы ла 
с°верщ ена Е го  П р ео св ящ ен ств о м ъ  въ М ихайловском ъ 
монастырѣ, въ сосл уж ен іи : р е к т о р а  сем инаріи  п рот . А. 
Орлова, н аст о я те л я  сего  м он асты ря игум ена А м ф іан а, 
ключаря соб о р а  прот. Н . Г р ан д и л ев ск аго , іер о м о н ах а  
Никольскаго п одворья  Зосим ы  и іе р о м о н ах а  К р а с н о 
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го р скаго  п одворья  Ѳ еод осія . П о окончан іи  литургіи 
о тсл у ж ен ъ  бы лъ  м олебенъ п р ед ъ  Грузинскою  чудотвор
ною иконою  Б о ж іе й  М атер и .

Епархіальныя извѣстія.
Е го  П р ео св ящ ен ств о  П р ео св ящ ен н ѣ й ш ій  Іоанникій. 

Е п и ск о п ъ  А р х ан гел ьск ій  и Х о л м о го р ск ій , пож ертвовалъ 
5 0 0 0  руб. въ  св и д ѣ те л ь ств ах ъ  Г осуд арствен н ой  ренты, 
за  № №  0 8 2 0 , 0 9 2 4 , 1576 . 2111  и 2 6 8 3 . к а ж д ая  съ 4 
купонам и, н а  п остр о ен іе  д ву х ъ  ц ерквей : въ  У спискомъ 
п ри ходѣ , П еч о р ск аго  уѣзда и въ  Ііер ем ск о м ъ  приходѣ. 
П и н еж ск аго  уѣзда.

К р ес ть ян и н у  д ер ев н и  К ал ьч и н о  К о н стан ти н у  По
стникову в ы р аж ается  б л аго д ар н о сть  Е п а р х іа л ь н а г о  На
ч ал ьства , за  п о ж е р тв о в ан іе  имъ въ  ц ер к о в ь  О стровллн- 
ск аго  п р и х о д а  иконы п р еп одоб н аго  С ераф и м а С аров
ск аго  Ч у д о тв о р ц а  съ  кіотом ъ стоим остью  2 0 0  рублей.

Е го  П р ео свящ ен ство м ъ  П р ео св ящ ен н ѣ й ш и м ъ  Іоан
н икіем ъ, Е пископом ъ А р х ан гел ьск и м ъ  и Х олмогорскимъ, 
н агр аж д е н ъ  н аб ед рен н и ком ъ  св я щ ен н и к ъ  С ѵ рскаго  жен
скаго  м онасты ря Г еоргій  Маккавѣевъ.

Н а с т о я т е л ь  В ер к о л ьск аго  м онасты ря игум енъ Іоанни
кій, по п р о ш ен ію  в сл ѣ д ств іе  р а зст р о ен н аго  зд оровья . 28 
ф е в р а л я  сего  года освоб ож д ен ъ  о тъ  у п р ав л ен ія  мона
сты рем ъ , съ  при чи слен іем ъ  къ б р ат іи  В ер к о л ь ск а го  мо
н асты р я , а врем енн ое у п р ав л ен іе  сим ъ  монастыремъ 
поручено ар хи м ан д ри ту  Антонію, бы вш ем у настоятелю  
С ій ск аго  м онасты ря.

О предѣ лены , согл асн о  просьбѣ: стар ш ій  штатный 
к о н тр о л ер ъ  X I  у ч астка  А р х ан ге л ь ск а го  губернскаго  
ак ц и зн аго  у п р ав л ен ія  В ен іам и н ъ  Богдановъ свящ ен н и 
комъ къ  В о ск р есен ск о й  ц еркви  г. А р х ан ге л ь ск а  на 
д іакон скую  вакан сію ; д іак о н ъ  Т ам бовской  еп ар х іи  Ало* 
ксан д ръ  Преображенскій н а  св ящ ен н и ч еско е  м ѣсто въ 
О лем скій  п ри ходъ . М езен ск аго  уѣзда; со сто я щ ій  на 
вакан сіи  д іак о н а  при Б л аго в ѣ щ ен ск о й  г. Архангельска
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церкви священникъ Ливерій Преображенскій на священ
ническое мѣсто въ Щукозерскій приходъ, Холмогор
скаго уѣзда, 24 февраля.

Перемѣщенъ, согласно иросьбѣ, діаконъ Михаилъ 
Гурьевъ съ должности псаломщика Ловозерскаго при
хода, Александровскаго уѣзда, на таковую-же должность 
въ Вовгскій приходъ, Цивежскаго уѣзда, съ 21 фев
раля.

О П И С О К Ъ

п р а зд н ы х ъ  о в я щ е н н о -ц е р к о в н о -с д у ж и т е л ь с к и х ъ  м ѣ с т ъ  

в ъ  А р х а н ге л ь с к о й  е п а р х іи .

Священническія:

Въ прих.: Арх. у. Зимнезолотицкомъ.
Холмог. у. Ухтостровеко-Троицкомъ, Церковническомъ. 

Меландовскомъ.
Ііинеж. у. Карьепольскомъ.
Мезенск. у. Чулащельскомъ, Нисогорскомь, Вѣлоіцель- 

скомъ.
Онежскаго у. Ворзоі’орскомъ, Унежемекомъ, Владычен- 

скомъ.
Кемск. у. Юшкозерскомъ, Колежемскомъ.
Алекс. у. Китовскомъ, Печенгскомъ. Рындскомъ, Тет- 

ринскомъ.
Лечор. у. Устьцылемскомъ единовѣрческомъ.

Діакопскія:

При соборахъ Кольскомъ и Устьцылемскомъ.
Къ приходѣ Елецкомъ, Холмогорскаго уѣзда.
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Псаломщическія:

При соборѣ Мезенскомъ.
Въ приходахъ: Арх. у. Заостровскомъ, Лисестровскомъ. 
Шенк. у. Ростовскомъ.
Мезен. у. Ущельскомъ, Азапольскомъ, Канинскомъ. 
Кемск. у. Тихтозерскомъ, Шуезерскомъ, Поньгамскомь. 
Алекс. у. Варзугскомъ и Ловозерскомъ.

О т ъ  С о в ѣ т а  И м п е р а т о р с к а г о  П р а в о с л а в н а г о  
П а л е с т и н с к а г о  О б щ е с т в а .

ІІо благословенію Святѣйшаго Синода, И м 
п е ра то рс к о е  Православное Палестинское Обще
ство имѣетъ произвести во всѣхъ церквахъ 
Имперіи на службахъ Вербной недѣли таре
лочный сборъ пожертвованій на улучшеніе 
быта Русскихъ паломниковъ и д л я  п о м о щ и  
п р а в о с л а в н ы м ъ  в о  с в .  г р а д ѣ  і е р у с а л и м ѣ  и въ 
С в я т о й  З е м л ѣ .

Главнѣйшій источникъ денежныхъ средствъ 
Палестинскаго Общества— это доброхотныя по
жертвованія православныхъ въ Вербную не
дѣлю. А посему Совѣтъ Общества усердно про
ситъ всѣхъ православныхъ оказать иосильное 
содѣйствіе сему Обществу въ его трудахъ, со
вершаемыхъ во славу Божію и для чести 
Русскаго имени.



ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
15 мари. 1904, Л» 5. одъ XVII.
ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Что дълать священнику для возвышенія религіозно-нравствен
наго уровня въ своемъ приходъ?

Въ наши дни и на нашихъ глазахъ совершается 
одно изъ самыхъ печальныхъ явленій времени—упадокъ 
приходской жизни. Объ этомъ можно только пожалѣть, 
какихъ бы кто убѣжденій ни держался. Думается, 
никто не станетъ спорить, что духовное воспитаніе 
массъ, насажденіе въ нихъ высшихъ религіозно-нрав
ственныхъ началъ — дѣло полезное и необходимое. 
Между тѣмъ ничто не можетъ сравниться въ этомъ 
отношеніи съ благотворнымъ воздѣйствіемъ правильно 
поставленной приходской жизни. Не иное что, а именно 
Церковный приходъ воспитывалъ исторически наши 
народныя массы. А въ наши дни доброе вліяніе при
хода все болѣе и болѣе количественно и качественно 
ограничивается. Приходъ распадается, если такъ можно 
выразиться, „по главѣ и членахъ*. Въ духовенствѣ 
слышится какое-то недовольство своимъ положеаіемъ, 
«алобы на трудность и безплодность служенія священ
ника. Сплошь и рядомъ слышишь замѣчанія: „Рабо
т ъ  много, да развѣ можно теперь сдѣлать что-нибудь 
вт> положеніи священника?* Нѣтъ вѣры въ свое дѣло. 
Задача религіозно-нравственнаго воздѣйствія на при
водъ кажется почти неисполнимой и маловѣроятной. 
Запаса энергіи хватаетъ обыкновенно на очень корот
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кое время, а затѣмъ наступаетъ долгій періодъ утом
ленія и равнодушія. Только кое-гдѣ подобно свѣтлимъ 
точкамъ выдѣляются отдѣльные труженики, не утра
тившіе своей вѣры и неустанно работающіе. Современ
ное духовное юношество усиленно бѣжитъ отъ священ
ства, и ото явленіе съ каждымъ годомъ увеличивается. 
Отъ чего оно зависитъ? Намъ думается, что, помимо 
естественнаго сознанія своей юношеской незрѣлости, 
стремленія къ дальнѣйшему образованію и т. п., са
мымъ существеннымъ мотивомъ здѣсь служитъ то же 
скрытое невѣріе въ дѣло священника. Въ полезности, 
напр., зейскаго дѣла не сомнѣваются и охотно идутъ 
на службу врачами, техниками, учителями и прочи
въ пастырскую же дѣятельность не вѣрятъ и укло
няются отъ нея.

Не меньше тревожныхъ признаковъ наблюдается 
и въ настроеніи пасомыхъ. Все сильнѣе и сильнѣе 
выростаегь какое-то отчужденіе отъ Церкви и ея слу
жителей. Мы не говоримъ уже о городскихъ прихо
дахъ, гдѣ, благодаря разнородности приходскаго со
става и другимъ причинамъ, трудность пастырскаго 
вліянія естественно увеличивается; то же явленіе не 
въ меньшей степени замѣчается и въ сельскихъ при
ходахъ. Нравственный авторитетъ духовенства подо
рванъ. То и дѣло между пастыремъ и пасомыми возни
каютъ взаимныя недоразумѣнія, пишутся частыя жа
лобы и доносы на священниковъ, гдѣ они обвиняются 
въ разнообразныхъ преступленіяхъ. Довѣрія къ пастыр
скому слову нѣтъ. Повсемѣстно увеличивается, напр.» 
сектантство-явленіе характерное прежде всего въ 
томъ отношеніи, что оно служитъ показателемъ недо
вѣрія къ православной Церкви и ея пастырямъ. И за
мѣчательно, что всѣ вновь возникающія или широко 
распространяющіяся секты въ большинствѣ случаевъ 
носятъ раціоналистическій характеръ: сектанты прежде 
всего направляютъ свои удары противъ церковной 
іерархіи. Иногда подобныя секты появляются, такъ 
сказать, самопроизвольно, безъ всякаго видимаго повода* 
Равнодушіе къ Церкви ирокрадывается даже въ самую
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дорогую для народнаго сердца область—въ Богослу
женіе. Храмы сплошь и рядомъ пустуютъ, особенно въ 
тѣхъ селахъ, гдѣ есть базары. Пишущему эти строки 
приходилось знакомиться съ церковными лѣтописями, 
и всѣ священники-лѣтописцы въ одинъ голосъ под
тверждаютъ это.

Гдѣ же причини столь печальныхъ явленій? От
куда проистекаетъ этотъ упадокъ церковно-приходской 
жизни, недовольство однихъ и отчужденіе другихъ? 
Причины эти многочисленны и разнообразны, и многія 
изъ нихъ имѣютъ свою длинную исторію. Указываютъ 
« на недостатки современнаго церковнаго управленія, 
и на узко-сословный характеръ духовенства, на спо
собъ его обезпеченія, на недостаточность пастырской 
подготовки въ духовныхъ школахъ, наконецъ на не
устойчивость частной и личной жизни духовенства и 
проч. и проч.; указываютъ причины болѣе общаго свой
ства, какъ наприм. направленіе современнаго образо
ванія, преобладающіе интересы общества, весь вообще 
строй господствующей культуры и под. і\1 ы не отрица
емъ справедливости всѣхъ этихъ указаній и вовсе не 
Думаемъ, чтобы соотвѣтствующія реформы не принесли 
своихъ добрыхъ плодовъ.*) Но въ настоящей замѣткѣ 
мы хотѣли бы коснуться другой стороны дѣла и спро
сить: неужели, въ ожиданіи коренныхъ реформъ и столь 
же коренныхъ благихъ послѣдствій, нужно безсильно 
опустить руки? Неужели нельзя ничего сдѣлать истинно 
плодотворнаго для приходскаго дѣла и при настоящемъ 
положеніи вещей? Борьбы съ разнаго рода трудностями 
Церкви всегда приходилось выносить много, но никогда

*) Нужно замѣтить, что вопросъ о „возрожденіи прихода* въ 
П(Йяѣднёе время замѣтно оживился. И въ духовныхъ и свѣтскихъ 
ПеРіодическпхъ изданіяхъ появился цѣлый рядъ статей, изслѣду
ющихъ этотъ вопросъ съ различныхъ сторонъ—исторической, ка
нонической, государственной, церковно-общественной; въ этихъ 
'татьяхъ читатели найдутъ для себя отвѣтъ и о желательныхъ 
^Формахъ въ приходской жизни и о причинахъ ея упадка. Ожив
анію интереса къ вопросу о приходѣ особенно содѣйствовали 
тРУлы г. Панкова, вызвавшіе, но замѣчанію проф. Заозерскаго, 
Цѣіую литературу (Богослов. Вѣсъ 1УОЗ г. ноябрь, стр. 375).
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въ ней не исчезала вѣра въ торжество и правоту сво
его дѣла. Не думается, чтобы и въ настоящее время 
была совершенно потеряна почва для плодотворной дѣ
ятельности приходскаго священника. Тяготѣніе къ 
Церкви, духовная жажда не исчезли окончательно и 
сейчасъ какъ среди интеллигентнаго общества, такъ и 
простого народа. Достаточно выдѣлиться одному—двумъ 
служителямъ Церкви, убѣжденно исповѣдующимъ ея 
вѣру и ученіе,— къ нимъ сейчасъ же начинаютъ сте
каться духовно-жаждующіе и сейчасъ же ихъ автори
тетъ поднимается до самой высокой степени. Среди же 
простого народа любовь къ Церкви собственно никогда 
не исчезаетъ, но лишь отклоняется въ неправильное 
русло, выражаясь хотя бы, напр., въ томъ же сектант
ствѣ. Вотъ голосъ одного свѣтскаго наблюдателя (Л. Л. 
Толстого):

„Тогда на голодовкѣ, въ народной столовой, я по
нялъ силу и могущество нашей Церкви, ея дѣятельность 
и значеніе, понялъ, до какой степени народъ слитъ съ 
ней. Въ столовыхъ пѣли съ такимъ горячимъ чувствомъ, 
съ такой осмысленностію произнося слова молитвы, съ 
такой любовью къ этимъ молитвамъ и значенью ихъ. і 
что нельзя было не умилиться и не прійти въ одно 
настроеніе съ пѣвшей вокругъ тебя крестьянской тол
пой? Нельзя было не увидать того, что я раньше не 
видѣлъ и не хотѣлъ видѣть.,.. Да, я понялъ многое? 
многое откинулъ и многое принялъ для себя въ тѣ дни 
пребыванія моего среди народа, и я благодаренъ этимъ 
людямъ, съ простой и теплой вѣрой стоявшимъ вокругъ 
меня. Говорятъ, что вѣра нашего народа—вѣра только 
внѣшняя. Говорятъ, что онъ не знаетъ самъ, во что 
вѣруетъ. Это неправда. Я самъ видѣлъ ихъ, этихъ со
знательныхъ, глубокихъ христіанъ, густой толпой на
полнявшихъ убогія православныя церкви; самъ видѣлъ, 
какъ они осмысленно слушали и повторяли слова свя
щенниковъ и пѣли дружно всѣ вмѣстѣ либимыя церков
ныя пѣсни... Признаться, меня очень поразило все это*.*)

*) Миссіонерское Обозрѣніе, 1903 г. іюнь, сгр. 1527.
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Значитъ, еще можно трудиться пастырю Церкви, 
нс смущаясь многообразными нападками, ни загадывая 
въ далекое будущее. Нужно только умѣло взяться за 
приходское дѣло, обратить въ немъ вниманіе на то, что 
дѣйствительно важно и необходимо.

Какъ же сдѣлать это? Какъ поддержать и поднять 
утрачиваемое вліяніе пастыря на приходъ? Подобный 
вопросъ ставился много разъ, столько же на него да
валось самыхъ различныхъ отвѣтовъ Въ своей замѣткѣ 
мы, поэтому, не претендуемъ сказать что либо неслы
ханное; наша цѣль—вновь напомнить то, что никогда 
не слѣдовало бы забывать и что не всегда и не всѣми 
по достоинству оцѣнивается.

Какъ на первое и самое могущественное средство 
пастырскаго вліянія мы укажемъ на наше православное 
Богослуженіе. Крайне необходимо позаботиться о пра
вильномъ, истовомъ и, главное, уставномъ его исполне
ніи. Храмъ издавна былъ единственнымъ училищемъ, 
въ которомъ нашъ народъ получалъ христіанское вос
питаніе, а возвышенное и глубокое содержаніе церковно
богослужебныхъ книгъ единственной его духовной пи
щей. Еще и теперь у насъ встрѣчаются такіе глухіе 
уголки, гдѣ простой человѣкъ только и видитъ свѣта, 
ЧТО въ приходскомъ селѣ, да развѣ еще въ волости. 
А перенесите вашъ взоръ вѣка за четыре, за пять, 
какія тогда были просвѣтительныя средства для на
родной массы, кромѣ храма и богослуженія? Капля за 
каплей, послѣдовательно и постепенно, самымъ постоян
номъ своего Богослуженія, приходскій храмъ насаж
далъ въ нашемъ народѣ православное ученіе, невольно 
вставляя заучивать церковныя молитвы и пѣснопѣнія 
и перековывая, такимъ образомъ, языческую массу въ 
народъ христіанскій. Не утратило своего воспитатель
наго значенія православно-христіанское Богослуженіе и 
Въ настоящее время. На это обыкновенно какъ то мало 
обращаютъ вниманія наши пастыри Церкви, даже тру
дящіеся и убѣжденные, стараясь скорѣе сдѣлаться чѣмъ 
То вродѣ земскихъ гласныхъ и забывая, что они прежде 
всего строители тайнъ Божіихъ. Необходимо позабо



-  197 —

титься, чтобы народъ принималъ возможно болѣе актив
ное и сознательное участіе въ Богослуженіи. Духовныя 
богатства Богослуженія такъ неисчерпаемы, что они 
никогда не оскудѣютъ и всегда будутъ доставлять свѣ
жее и здоровое духовное» питаніе. Не нужно давать 
святыни псамъ (Мѳ. 7, (>), но нашъ народъ не настолько 
еще извратилъ свое религіозное чувство, чтобы наивно 
глумиться надъ сокровищами христіанскаго Богослуже
нія. Пусть церковное чтеніе будетъ возможно болѣе 
совершеннымъ, внятнымъ и доступнымъ,—приходскіе 
пастыри должны всемѣрно объ этомъ позаботиться: 
этимъ путемъ привьютъ народу христіанское чувство. 
Читать св. Писаніе и богослужебныя книги можно, ко
нечно. и дома, но въ храмъ вѣрующіе идутъ съ особымъ 
настроеніемъ: ничто такъ не располагаетъ къ сосредо
точенности, серьезности и вдумчивости, какъ обстановка 
храма. Не менѣе важно, чтобы Богослуженіе было 
уставнымъ, имѣя впрочемъ въ виду не столько объемъ 
тѣхъ или иныхъ церковныхъ послѣдованій, сколько 
установленныя богослужебныя формы. Быть можетъ, 
житейскихъ ради нуждъ, приходится иногда допускать 
сокращенія въ положенномъ чинѣ, но самый способъ 
совершенія Богослуженія, напр., въ характерѣ чтенія 
и пѣнія, въ порядкѣ, во времени священно-дѣйствій. дол
жны быть неприкосновенными. Въ церковномъ Уставѣ 
сосредоточена вѣковая мудрость Церкви. Типиконъ 
несомнѣнно выросъ на монастырской почвѣ и носитъ 
аскетическій отпечатокъ. Но аскетизмъ, поскольку онъ 
въ своей основѣ является выраженіемъ сознанія чело
вѣческой грѣховности и несовершенства, есть элементъ 
общечеловѣческій, и поэтому надлежащему развитію его 
нужно лишь содѣйствовать. Онъ—главное орудіе хри
стіанскаго воспитанія въ противовѣсъ гордой мудрости 
міра. Между тѣмъ, кажется, нельзя открыть болѣе со
вершенныхъ средствъ внѣшней и внутренней дисципли
ны духа, чѣмъ тѣ, которыя указываются въ церковномъ 
Уставѣ.

Столько же и даже болѣе насущную обязанность 
приходскаго священника составляетъ забота о правиль
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ной постановкѣ церковнаго пѣнія; Тѣ священники, ко
торые стараются объ устройствѣ церковнаго хора, а 
тѣмъ болѣе о введеніи (гдѣ это можно) общенароднаго 
пѣнія, заслуживаютъ высшей похвалы. Ничто такъ не 
способствуетъ людскому объединенію, возбужденію чув
ства солидарности, массоваго одушевленій, какъ общее 
пѣніе. Всѣ народы имѣютъ свои національные гимны, 
всѣ народныя движенія выражаются въ соотвѣтству
ющемъ пѣніи. На этой же психологической почвѣ вы
росла и церковная гимнографія. Во всѣ времена су
ществованія Церкви христіанское богослуженіе являлось 
и является главнымъ источникомъ, изъ котораго вѣру
ющіе почерпаютъ сознаніе своего единства и братства, 
призывъ къ дальнѣйшему утвержденію въ вѣрѣ. Да 
будетъ же памятно пастырю, какое могучее средство 
для религіозно-нравственнаго воздѣйствія имѣетъ онъ 
въ хорошемъ церковномъ хорѣ, а тѣмъ болѣе--повто
ряемъ—въ общенародномъ пѣніи. Приходилось слышать 
отъ одного западно-русса, близко стоящаго къ простому 
народу, о томъ, съ какимъ одушевленіемъ и любовью 
до сихъ поръ поютъ тамъ мѣстные духовные стихи*). 
И въ результатѣ преданность православію и религіоз
ная настроенность тамъ развиты сильнѣе, чѣмъ среди 
населенія, вапр., центральной полосы. Стихи эти не 
народнаго, а искусственнаго происхожденія. Значитъ, 
были неизвѣстные труженики, которые составляли ихъ 
и обучали имъ народъ,—почему же теперь такъ мало 
находится подражателей?

Другое средство—опять не новое—церковная про
повѣдь. Въ древней церкви она была необходимой со
ставной частью Богослуженія. Это было т. ск. живое 
слово о вѣчныхъ истинахъ христіанства, примѣненіе 
неизмѣнныхъ сокровищъ Церкви къ ежедневно мѣня
ющимся потребностямъ времени. И во весь періодъ 
своей канонической дѣятельности Церковь всегда тща
тельно заботилась о поддержаніи церковной проповѣди.

*) Въ настоящее время стихи эти собраны и иядапы отъ имени 
Училищнаго Совѣта при Св. Сипотѣ въ т. наз. „Богогласникѣ“.
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Въ Русской Церкви, въ силу различныхъ неблагопрі
ятныхъ историческихъ условій, она замерла, какъ из
вѣстно, въ самомъ началѣ. Впослѣдствіи предпринимался 
длинный рядъ оффиціальныхъ и неоффиціальныхъ уси
лій къ ея возобновленію, но всѣ они мало имѣли успѣха. 
Нечего скрывать, что и въ настоящее время многіе 
священники тяготятся своею учительною обязанностію; 
большинство относится къ проповѣдямъ, какъ къ казен
ной необходимости и въ лучшемъ случаѣ довольствуется 
печатными образцами. А между тѣмъ такое недовѣріе 
кг плодотворности церковной проповѣди — глубокая 
ошибка. Дѣло не въ непригодности ея, какъ средства ре
лигіозно-нравственнаго воздѣйствія, а кое въ чемъ дру
гомъ, о чемъ лучше не говорить. Недавно намъ при
шлось слышать отъ одного очень ревностнаго и убѣж
деннаго священника такое сужденіе: „Проповѣдь, го
ворилъ онъ, все можетъ, только надо умѣть ее поставить. 
Не нужно многихъ словъ или составленныхъ по казен
ному образцу поученій, —необходимо живое, краткое 
слово хотя бы о тѣхъ же христіанскихъ добродѣтеляхъ, 
но съ обязательнымъ примѣненіемъ къ нуждамъ и со
стоянію арихода. Каждый священникъ, даже мало на
блюдательный, если только прослужитъ нѣсколько 
лѣтъ въ одномъ приходѣ, отлично узнаетъ всѣ его 
нужды. И повѣрьте, такое слово прихожане всегда 
выслушаютъ со вниманіемъ, и съ теченіемъ времени 
можно добиться многаго". Къ этимъ словамъ нечего 
прибавлять. Всѣ сомнѣвающіеся въ пользѣ и необхо
димости церковной проповѣди обыкновенно забываютъ 
то, что авторитетъ, если не отдѣльныхъ представителей 
духовенства, то авторитетъ Церкви все еще высоко 
стоитъ въ сознаніи народа. Церковная каѳедра по пре
жнему считается высшимъ глашатаемъ истины,—только 
бы голосъ, раздающійся съ нея, былъ голосомъ искрен
няго убѣжденія. Врядъ ли могли бы осилить живое слово 
съ церковной каѳедры какія угодно вліянія —книги, 
газеты, сектантская и партійная пропаганда и тому 
под. Думается, что и до сихъ поръ въ подавляющемъ 
своемъ большинствѣ нашъ простой человѣкъ скорѣе
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пойдетъ за пастыремъ Церкви, чѣмъ за народнымъ де
магогомъ. Можно ли послѣ этого верадѣть о церков
номъ словѣ?

Далѣе въ рукахъ священника школа и, главнымъ 
образомъ, церковно-приходская. Говорить о пользѣ шко
лы сдѣлалось теперь общимъ мѣстомъ; равнымъ обра
зомъ въ достаточной степени выяснено и то, какое 
спеціальное значеніе имѣетъ школа церковно-приход
ская. Главное ея отличіе, напр. отъ земской, не въ 
объемѣ и даже не въ характерѣ учебныхъ программъ, 
а въ томъ, что ея распорядителемъ, отвѣтственнымъ 
лицомъ является приходскій священникъ. Но какъ и 
всегда, къ первоначально чистому источнику житейскія 
волны примѣшали свой мутный илъ. На практикѣ раз
личіе между школами свелось развѣ къ различію ор
гановъ управленія, да къ большей возможности свя
щенника „хозяйничать" въ церковной школѣ. Иная 
была мысль законодателя. Церковно-приходская школа 
призывалась быть вспомогательнымъ органомъ приход
ской церкви. Приходскій священникъ —ея главный рас
порядитель, который имѣетъ право и долгъ направлять 
ея теченіе примѣнительно къ общимъ цѣлямъ мѣстнаго 
прихода. Не въ томъ особенное значеніе церковной 
школы, что въ ней важнѣйшимъ предметомъ считается 
законъ Божій, а въ томъ, что она школа приходская, 
призванная служить нуждамъ помѣстной церкви. Нѣ
когда св. Леонтій, просвѣтитель Ростовскаго края, по
терявъ надежду подѣйствовать на взрослыхъ, обратился 

Дѣтямъ, сталъ учить ихъ, и христіанское просвѣще
ніе языческой массы пошло успѣшнѣе. Нѣчто подобное 
хочетъ случиться и теперь при ревностномъ отношеніи 
священника къ школѣ. Часто, дѣйствительно, трудно 
бываетъ повліять на взрослое населеніе прихода,— 
т°гда религіозно-нравственное воздѣйствіе нужно на
чать съ дѣтей. И едва ли можно думать, чтобы 20—30 
Лтъ настойчивой дѣятельности, когда въ приходѣ по
явится новое поколѣніе, выросшее на глазахъ священ
ника, пропали совершенно даромъ. Справедливо, что 
дУша ребенка, по выражанію одного древняго писате
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ля, подобна носку (Гомиліи, изв. подъ именемъ св. Кли
мента Римскаго, XVI, 10). Духовный міръ дитяти не 
омраченъ еще суровыми житейскими требованіями, ко
торыя силі.нѣе всего разбиваютъ наши лучшія стрем
ленія и мечты: поэтому дитя податливѣе для всего 
возвышеннаго и благороднаго. А вынесенныя изъ дѣт
ства впечатлѣнія, особенно въ области такъ называе
мыхъ симпатическихъ чувствованій, какъ извѣстно, съ 
трудомъ исчезаютъ, дѣйствуя часто по мимо воли. Шко
ла поможетъ священнику привить народу необходимые 
религіозные навыки, внушить знаніе церковныхъ мо
литвъ, обычаевъ, поможетъ въ устройствѣ хора и даже 
общенароднаго пѣнія. Само собою разумѣется, что огра
ничивать свое воздѣйствіе одними стѣнами школы 
священникъ не можетъ,—необходимо присоединить за
боты о дальнѣйшемъ просвѣтительномъ вліяніи на пи
томцевъ школы. Будучи одновременно распорядителемъ 
и школы и прихода, священникъ безъ особеннаго труда 
можетъ этого достигнуть. Теперь все больше и больше 
распространяются народныя чтенія съ тѣневыми кар
тинами,—дѣло хорошее и полезное. Не нужно лишь 
забывать, что главнымъ мотивомъ этихъ чтеній не дол
жно быть простое развлеченіе, на чемъ нынѣ по пре
имуществу сосредоточиваютъ вниманіе; стараются, что
бы чтеніе было песело, занимательно, легко и пріятно, 
соединяютъ „пріятное съ полезнымъ*. Говорятъ, что 
безъ этого чтенія не будутъ имѣть успѣха, и на этомъ, 
напр., основаніи многіе священники безъ должнаго 
усердія относятся къ ввѣ-богослужебнымъ собесѣдова
ніямъ. Но взрослое населеніе деревни обыкновенно ма
ло гонится за зрѣлищами и увеселеніями; оно ищетъ 
болѣе серьезныхъ предметовъ для размышленія. При
чина неуспѣшности внѣ-богослужебныхъ собесѣдованій 
опять не въ нихъ самихъ: тамъ, гдѣ они ведутся съ дол
жнымъ пониманіемъ дѣла, съ усердіемъ и послѣдова
тельно, они всегда привлекаютъ къ себѣ слушателей. 
Полезно имѣть при школѣ или при церкви приходскую 
библіотеку, —причемъ матеріалъ для чтенія м о ж е т ъ  быть 
въ ней и не исключительно религіознымъ. Религія-ети-
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хія руководящая и направляющая, но не исключающая 
другихъ здоровыхъ потребностей и влеченій духа. Жизнь 
больше всего не терпитъ именно исключительности и 
односторонностей.

Весьма полезнымъ дѣломъ въ тѣхъ же цѣляхъ рели
гіозно-нравственнаго воздѣйствія на приходъ можетъ 
быть устройство церковно-приходскихъ попечительствъ. 
Они у насъ есть при многихъ церквахъ, но благодаря 
отчасти бѣдности сельскихъ приходовъ, отчасти по 
другимъ причинамъ, какъ то маложизненны и недѣя
тельны. Даже самая задача ихъ понимается не совсѣмъ 
правильно. Въ своемъ истинномъ значеніи ц.-пр. попе
чительство есть органъ христіанской благотворитель
ности. Съ самыхъ первыхъ временъ благотворитель
ность считалась важнѣйшею обязанностію Церкви. Она 
широко была развита въ апостольское время (Дѣян. 2, 
45; 11, 29; 1 Кор. 16, 1); на нее указывалъ, какъ на 
отличительный признакъ христіанъ, св. Іустинъ Фило
софъ въ своей Апологіи. Впослѣдствіи, напр. при св. 
Кипріанѣ Карѳагенскомъ, она получила правильную 
организацію. Извѣстны ' также заботы св. Василія 
Великаго о благотворительности, устройство имъ стран- 
нопріимницъ, больницъ и проч. Все это дѣлалось во 
имя заповѣди Господней о милосердіи; даже на Страш
номъ судѣ Господь прежде всего будетъ судить за не
исполненіе дѣлъ милосердія. Вотъ эта-то обязанность 
заботиться о бѣдныхъ и неимущихъ братіяхъ прихода 
и должна быть главнымъ дѣломъ церковно-приходскихъ 
попечительствъ. У насъ же заботы ихъ обычно направ
лены на другое, они почти исключительно имѣютъ въ 
виду благолѣпіе и украшеніе приходскаго храма Без
спорно, дѣло хорошее, тѣмъ болѣе что оно совершает
ся на доброхотныя даянія жертвователей. Но нерѣдко 
°но принимаетъ какой-то прихотливый характеръ:вмѣ
сто одного большого колокола Покупаютъ другой—еще 
большій, къ десяткамъ св. облаченій и сосудовъ при
бавляютъ еще десятокъ и т. п., а о живыхъ членахъ 
Церкви... забываютъ. А между тѣмъ, если не кто дру
гой, такъ священникъ долженъ знать, какое мѣсто за
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нимаетъ въ строѣ Церкви благотворительность. Его 
дѣло —направить послѣднюю въ надлежащее русло. По
чему, въ самомъ дѣлѣ, ц.-прих. попечительствомъ не 
позаботиться о тѣхъ же богадѣльняхъ, пріютахъ, боль
ницахъ, какъ это было при св. Василіи Великомъ? По
чему эта исконная обязанность Церкви все болѣе и 
болѣе отходитъ къ свѣтскимъ учрежденіямъ (напр. зем
ствамъ) и принимаетъ чуждый Церкви характеръ? Ка
кую незамѣнимую услугу дѣлу Церкви могли бы ока
зать тѣ же приходскія попечительства, напр. въ дни 
народныхъ бѣдствій —при голодовкахъ, недородахъ, по
жарахъ и т. п.І Можетъ быть въ иныхъ случаяхъ то
гда не было бы нужды прихожанамъ искать заработка 
на сторонѣ, бѣжать въ города, на фабрики съ ихъ 
крайне гибельной въ духовномъ отношеніи атмосферой. 
.\Іы увѣрены, что при наличности такихъ условій мно
гіе опятъ сказали бы о членахъ Церкви Христовой 
подобно древнимъ язычникамъ: „Видите, какъ они лю
бятъ другъ друга! 11 Возможность пастырскаго вліянія 
открывается здѣсь весьма широкая. Въ дѣлѣ устрой
ства ц.-прих. попечитедьствъ весьма важно для священ
ника войти въ сближеніе съ интеллигентными лицами 
прихода, не утратившими послушанія Церкви, напр. 
съ мѣстными землевладѣльцами, помѣщиками и проч. 
Не исчезли же они совершенно съ лица Русской зем
ли. Общеніе съ такими людьми полезно для священ
ника въ двоякомъ отношеніи —и для него лично, и для 
приходскаго дѣла. Для себя онъ можетъ встрѣтить у 
нихъ нравственную поддержку и одобреніе, для дѣла 
они могутъ доставить ему нужныя знакомства, связи, 
матеріальную помощь и под. Всѣмъ памятна высоко
благородная дѣятельность покойнаго С. А. Рачинскаго, 
а у него могутъ быть и подражатели.

Въ обыкновенныхъ разговорахъ какъ на причину 
слабой успѣшности пастырскаго вліянія чаще всего 
указываютъ на несовершенства личной жизни духовен
ства. Печально, очень печально въ этомъ сознаться» 
однако нельзя отрицать, что въ этихъ жалобахъ есть 
большая доля правды, хотя онѣ и не всегда высказы
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ваются съ должнымъ разумѣніемъ. Мы не хотѣли бы 
касаться этого больного вопроса: отвѣтъ на него въ со
вѣсти каждаго. Само собой понятно, какое значеніе 
имѣетъ личный хорошій примѣръ или починъ во вся
комъ общественномъ дѣлѣ, тѣмъ болѣе въ дѣлѣ свя
щенства. На наперсныхъ крестахъ, отъ Св. Сѵнода 
выдаваемыхъ, начертаны слова Апостола: Образъ буди 
вѣрнымъ словомъ, житіемъ, любовію, духомъ, вѣрою, чи
стотою (1 Тим. 4, !2). Какъ можно чаще должны при
водить себѣ на память эти слова пастыри Церкви! — 
Волѣе спорнымъ является другой пунктъ -существую
щій способъ обезпеченія духовенства, на почвѣ кото
раго возникаетъ, кажется, большая часть всѣхъ при
ходскихъ недоразумѣній. Объ этомъ вопросѣ много го
ворили и писали, но до сихъ поръ не ясно, что лучше: 
теперешній ли способъ, или другой какой, напр. спо
собъ казеннаго вознагражденія, общиннаго и проч. 
Окончательное рѣшеніе его—дѣло будущаго, а пока 
вотъ что безусловно справедливо, говоря словами проф. 
Заозерскаго: „Причты, не вводящіе таксы за требо- 
исправленіе, отнюдь не проигрываютъ въ доходахъ по 
сравненію съ тѣми, которые вводятъ таксы и торгуют
ся предварительно исполненія требы, напр. вѣнчанія,— 
въ нравственномъ же отношеніи безспорно выигры
ваютъ".*) Тогъ же хорошій священникъ, мысли кото
раго мы приводили выше, почти слово въ слово повто
рилъ это замѣчаніе.

Въ заключеніе мы хотѣли бы сказать: да проститъ 
намъ читатель изъ пастырей Церкви за нѣкоторые не
вольно высказанные упреки. Не въ нашихъ цѣляхъ 
било это дѣлать: упрековъ и обвиненій-самыхъ разно
образныхъ—духовенство много слышало и еще услы
шитъ съ „иной стороны". Но намъ казалось: кому же 
какъ не самому духовенству надлежитъ прежде всего 
подумать о существующихъ недугахъ и позаботиться 
объ ихъ устраненіи. Пастырямъ Церкви по преимуще
ству ввѣрено все будущее судебъ церковныхъ и отъ

*) Богослов. Вѣсти. 1902, октябрь, стр 213.
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нихъ главнымъ образомъ зависитъ дальнѣйшее теченіе 
церковной жизни. Врагъ не дремлетъ, тати со всѣхъ 
сторонъ подкапываютъ и крадутъ зданіе Церкви. Не 
нужно безсильно опускать руки и выжидать неизвѣ
стнаго будущаго. Всѣ силы Церкви должны пробудить
ся для общей работы и съ глубокой вѣрой дѣлать свое 
дѣло. Нѣкогда св. Тайнозритель, созерцая грядущія 
скорби Церкви, вопрошалъ внутренно: скоро ли, Го
споди?—и услышалъ голосъ: Се гряду скоро, возмездіе 
Мое со Мною, чтобы воздать каждому по дѣламъ его 
(Апок. 22, 12). И слово это неложно. (Орлов.Е.в.)

ЦАРЬ-ОСВОБОДИТЕЛЬ

Александръ II.
(Окончаніе.)

Освободивъ крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, 
имн. Александръ И обратилъ вниманіе на развитіе про
свѣщенія въ русскомъ народѣ и утвержденіе его въ 
вѣрѣ и благочестіи. Во все свое царствованіе государь 
оставался вѣрнымъ и преданнымъ сыномъ православной 
церкви, ревнителемъ и защитникомъ православія. Его 
сотрудниками въ этомъ дѣлѣ были отечественные іерар
хи, во главѣ съ первосвятителемъ московскимъ Фи
ларетомъ.

Въ день священнаго коронованія, 25 августа 
1856 г., въ Москвѣ, св. Синодъ постановилъ увѣковѣ
чить эго событіе переводомъ всѣхъ книгъ свящ. ииса- 
нія на русскій языкъ для пособія къ лучшему уразу- 
мѣнію слова Вожія. Двадцатилѣтній трудъ по перево
ду книгъ завершился изданіемъ впервые на русскомъ 
языкѣ Библіи, въ полномъ ея объемѣ, въ 1876 г., въ 
количествѣ 24000 экземпляровъ. Выразивъ въ особомъ 
рескриптѣ благодарность Синоду за совершеніе вели
каго дѣла, государь писалъ: „Молю Бога, да явитъ 
Онъ спасительную силу своего Слова къ преуспѣянію 
православнаго русскаго народа въ вѣрѣ и благочестіи,
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на которыхъ зиждется истинное благо царствъ и наро
довъ*. Широкое распространеніе получила при Але
ксандрѣ II и проповѣдь слова Божія среди язычниковъ. 
Въ Поволжье были посланы православные миссіонеры 
для обращенія въ православную вѣру черемисовъ, во
тяковъ и др. инородцевъ. Были учреждены миссіи: въ 
Тобольской губерніи -Обдорская, въ Томской— Алтай
ская и Туруханская; въ Иркутскѣ—Иркутская и Забай
кальская. Съ походными церквами священники объѣз
жали Якутскую обл., проникая до самой Камчатки. Въ 
особенности отличился своею апостольскою дѣятельно
стью Иннокентій, архіепископъ камчатскій и алеутскій, 
проповѣдывавшій слово Божіе среди дикарей, поселен
ныхъ по р. Амуру. Православныя миссіи перенесли 
свою дѣятельность даже за предѣлы имперіи. Были 
учреждены миссіи въ Кореѣ и въ Японіи; въ послѣд
ней къ концу царствованія число обращенныхъ въ право
славіе было болѣе 4000 человѣкъ. Наконецъ, даже въ 
С,-Франциско. въ Сѣв. Америкѣ, была основана епи
скопская каѳедра.

Не насилуя свободы совѣсти, государь съ сочув
ствіемъ относился къ мѣрамъ, направленнымъ къ воз
вышенію значенія православнаго духовенства на окраи
нахъ и улучшенію его матеріальнаго положенія. Въ 
Западномъ краѣ и Прибалтійскомъ увеличены оклады 
содержанія духовныхъ лицъ, и иричтамъ даны земель
ные надѣлы. Обращено было вниманіе и на положеніе 
всего православнаго духовенства, на увеличеніе его 
личныхъ и гражданскихъ правъ, на открытіе духовен
ству способовъ участія въ сельскихъ училищахъ. При
нимая живое участіе въ трудахъ Особаго Присутствія 
Для изысканія способовъ къ улучшенію быта право
славнаго духовенства, государь отозвался при этомъ, 
чтобы при разрѣшеніи указанныхъ вопросовъ были 
строго соблюдены постановленія св. Церкви и соборовъ.

Результатомъ занятій Особаго Присутствія были 
обнародованныя въ 1864 г. положенія о приходскихъ 
яопечительствахъ и о церковно-приходскихъ школахъ, 
к°ими прихожане призывались содѣйствовать улучше
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нію быта приходскаго духовенства, на которое возло
жено было обученіе крестьянскихъ дѣтей. Государь 
съ особенною любовью слѣдилъ за развитіемъ школъ 
этого рода и приказалъ подавать себѣ вѣдомости объ 
ихъ состояніи дважды въ годъ.

Не оставлены безъ вниманія и духовно-учебныя 
заведенія, требовавшія коренныхъ реформъ. Въ 1867 г. 
были высочайше утверждены уставы и штаты духов
ныхъ семинарій и училищъ, причемъ на улучшеніе со
стоянія ихъ государь повелѣлъ отпускать средства изъ 
Государственнаго Казначейства, Ежегодный расходъ 
на содержаніе учебныхъ заведеній духовнаго вѣдом
ства возросъ съ 2 милліоновъ въ 1855 г. до 5 милліо
новъ въ 1880 г. Въ управленіи русской церкви измѣ
неній не послѣдовало, но открыто было шесть новыхъ 
епархій и увеличено число викаріатствъ.

Вниманіе импер. Александра II къ нуждамъ право
славной церкви глубоко цѣнилось духовенствомъ. „Оте
чественная церковь*,—заявлялъ св. Синодъ въ день 
двадцатипятилѣтія царствованія государя,—„чтитъ и 
будетъ чтить въ вашемъ императорскомъ величествѣ 
царя, ее возвеличившаго и служителямъ ея благодѣяв- 
шаго*.

Просвѣтительное движеніе въ царствованіе импер. 
Александра II сказалось въ увеличеніи числа с е л ь с к и х ъ  
училищъ, въ организаціи дѣла народнаго образованія, 
въ открытіи новыхъ учебныхъ заведеній и преобразо
ваній среднихъ въ высшія, въ основаніи учительскихъ 
институтовъ для приготовленія учителей въ городскія 
училища. Какъ подвинулось впередъ дѣло просвѣще
нія, видно изъ бюджета министерства нар. просв , ко
торый съ 1866 по 1879 г. увеличился почти на 10 мил
ліоновъ рублей, главнымъ образомъ вслѣдствіе размно
женія учебныхъ заведеній всѣхъ разрядовъ. Быстро 
развивалась также и повременная печать: въ 1863 г. 
повременныхъ изданій было 195; въ 1880 г. число ихъ 
простиралось до 531, т. е. увеличилось въ 2 1/« раза.

Съ особенною признательностью слѣдуетъ отмѣтить 
просвѣтительную дѣятельность вѣдомства импер. Маріи»
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которымъ пъ царствованіе Александра II открыто 2 
института, 33 гимназіи, 175 низшихъ училищъ и 1 выс
шее учебное заведеніе.

Преобразовательное движеніе проявилось также и 
въ переустройствѣ финансоваго управленія и народна
го хозяйства, пробудившемъ русское общество и вы
звавшемъ въ немъ самодѣятельность. При импер. Але
ксандрѣ П впервые была обнародована государственная 
роспись доходовъ и расходовъ въ 1862 г. Торговля и 
промышленность при содѣйствіи правительства получи
ли широкое развитіе; возникло множество новыхъ фаб
рикъ и заводовъ. Могучимъ средствомъ къ оживленію 
промышленности и торговли послужили желѣзныя до
роги. При воцареніи имп. Александра II въ Россіи су
ществовали только двѣ линіи: Царскосельская и С.-Пе- 
тербургско-Московская и отъ Варшавы къ австрійской 
границѣ, съ общимъ протяженіемъ въ 937 верстъ; къ
1-му же октября 1876 г. считалось открытыхъ 17.658 
верстъ. Имп. Александръ II обратилъ вниманіе и на 
улучшеніе водяныхъ путей сообщенія, шоссейныхъ до
рогъ. на развитіе почтово-телеграфнаго дѣла.

Съ цѣлью помочь сельскимъ хозяевамъ и доставить 
имъ дешевый мелкій кредитъ были учреждены ссудо- 
сберегательныя товарищества, а также и частные ком
мерческіе банки. Благодаря указаннымъ мѣропріятіямъ, 
государственные доходы съ 1855 г. по 1880 г. почти 
Утроились и выразились въ цифрѣ 650 милліоновъ руб- 
лей. Но вмѣстѣ съ этимъ возрасли и расходы, въ осо
бенности на нужды арміи и флота, —этимъ любимымъ 
Дѣтищамъ Верховнаго Вождя, которымъ онъ посвящалъ 
значительную часть времени. Считая всѣхъ военныхъ, 
°п  генерала до послѣдняго солдата, своими дѣтьми, 
«МП. Александръ И съ дѣятельнымъ и неослабѣваю- 
Щвжъ вниманіемъ относился ко всѣмъ частямъ управ- 
Денія арміи и флота и неустанно заботился объ усовер
шенствованіяхъ въ нихъ. Результатомъ всѣхъ преобра
зовательныхъ работъ явился уставъ о всеобщей войн
о й  повинности, обнародованный 1 января 1874 г., 
перевооруженіе пѣхоты и артиллеріи, постройка новыхъ
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судовъ, переустройство адмиралтействъ, развитіе мин
наго дѣла и т. д. Произведенныя улучшенія въ арміи 
и флотѣ значительно возвысили боевую силу Россіи, 
заставивъ западныхъ сосѣдей внимательнѣе прислуши
ваться къ русскому голосу въ общеевропейскихъ дѣ
лахъ.

Чтобы закончить перечень главнѣйшихъ преобра
зованій Царя-Оевободителя, остается упомянуть еще о 
преобразованіи губернскаго и уѣзднаго управленій, о 
введеніи земскихъ учрежденій, которымъ поручалось 
завѣдываніе дѣлами, относящимися къ мѣстнымъ хозяй
ственнымъ пользамъ и нуждамъ каждой губерніи и 
каждаго уѣзда и. наконецъ, о судебной реформѣ 1864 
года. Цѣль послѣдней — „водворить въ Россіи судъ ско
рый, правый, милостивый и равный для всѣхъ поддан
ныхъ нашихъ; возвысить судебную власть... и вообще 
утвердить въ народѣ нашемъ то уваженіе къ закону, 
безъ коего невозможно общественное благосостояніе"- 
Достиженію этой цѣли, по мысли державнаго преобра
зователя, служили: отдѣленіе власти судебной отъ ис
полнительной, начало гласности въ гражданскомъ и 
уголовномъ процессахъ, образованіе мирового суда и т. д.

Таковы въ общихъ чертахъ произведенныя импср. 
Александромъ II преобразованія въ разныхъ частяхъ 
государственнаго управленія. Но усгрояя государство 
внутри, Царь-Освободитель велъ въ тоже время дѣя
тельную государственную политику, особенно на край
немъ востокѣ, гдѣ было положено начало господству 
русскаго владычества еще въ 1851 г. занятіемъ устьевъ 
Амура и заложеніемъ Николаевскаго поста. Благодаря 
настойчивости государя и дѣятельности Муравьева, 
Россія получила по Айгунскому договору 1858 г. лѣ
вый берегъ Амура, право свободнаго плаванія по Аму
ру, Сунгари и Уссури; весь Уссурійскій край отъ впа
денія Уссури въ Амуръ объявлялся въ общемъ владѣ
ніи Китая и Россіи. На донесеніи объ этомъ Муравьева 
государь начерталъ: „Слава Богу!" Вмѣстѣ съ этимъ 
гр. Путятинъ заключилъ договоръ съ Ипоніе&, по ко
торому послѣднею уступалась Россіи южная часті» °* 
Сахалина.
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Одновременно съ расширеніемъ владѣній Россіи 
на крайнемъ востокѣ, совершилось другое великое дѣ
ло: покореніе Кавказа и сдача Шамиля.

Полною неудачею для враговъ Россіи окончилось и 
поднятое ими возстаніе въ Польшѣ въ 18(53 г.

Пробудившееся въ русскомъ народѣ самосознаніе 
свело его съ пути увлеченій ученіями, навѣянными съ 
запада, и возвратило его къ разумѣнію историческихъ 
началъ русской государственной и общественной жиз
ни. Выразителемъ этого направленія явился издатель 
„Московскихъ Вѣдомостей* Катковъ. Его пламенныя 
рѣчи не мало содѣйствовали установленію того едино
душнаго взгляда русскихъ людей на польскую смуту, 
что послужилъ государю Александру II опорой въ рѣ
шительныхъ мѣрахъ, принятыхъ имъ для усмиренія мя
тежа. Польскій мятежъ былъ подавленъ вооруженною 
силою; вмѣшательство западныхъ государствъ энерги
чески было отклонено; рядомъ преобразованій и пра
вительственныхъ мѣръ населеніе было успокоено.

Второе десятилѣтіе царствованія ими. Александра 
И завершилось среди глубокаго мира. Опасность войны 
повидимому совершенно исчезла съ политическаго го
ризонта Европы, когда небольшая черная точка пока
ялась на сѣверо-западномъ углу Балканскаго полу
острова. Мало-по-малу она разрослась въ громовую ту- 

разразившуюся надъ европейскимъ Востокомъ гро
зою, которая видоизмѣнила какъ его политическую по
верхность, такъ и соотношеніе державъ. То было воз- 
станіе, вспыхнувшее лѣтомъ 1875 г. въ южн. округахъ 
Герцеговины, вызвавшее цѣлый рядъ звѣрствъ со сто
роны. турокъ. Когда турки готовились съ чисто азіат
кою жестокостью подавить возстаніе славянъ—сербовъ 
и болгаръ, стремившихся улучшить свое положеніе, 
Мо,Цное слово русскаго царя остановило на время же
стокости турокъ. Ыо, ободряемые Англіей, политика 
которой по отношенію къ Россіи была явно недобро
желательной. турки предпочли рискъ войны съ Рос- 
С,е* мирному исходу дѣла. Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1877 г. 
ГОсУДарь прибылъ въ Кишиневъ, гдѣ 12 апрѣля и под
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писалъ манифестъ о войнѣ съ Турціей. Прежде чѣм 
обнародовать манифестъ, державный Вождь русской 
арміи долго молился, стоя на колѣняхъ, у иконостаса 
въ соборѣ, затѣмъ выѣхалъ къ собраннымъ войскамъ. 
Тамъ вручилъ онъ манифестъ преосвященному Павлу 
епископу Кишиневскому, который и прочиталъ егоі 
войскамъ. Послѣ этого государь выѣхалъ въ Москву, 
гдѣ принималъ во дворцѣ депутаціи отъ Московскаго| 
дворянства и городской Думы. —„Я желалъ донельзя*, 
заявилъ государь дрожащимъ отъ волненія голосомъ,-  
„щадить русскую кровь, но старанія мои не увѣнча
лись успѣхомъ. Богу угодно было рѣшить дѣло иначе*.I 
Государь искалъ успокоенія и ободренія въ молитвѣ 
онъ посѣтилъ Троицкую лавру и молился у раки преп. 
Сергія.

Горя нетерпѣніемъ быть личнымъ свидѣтелемъ! 
боевыхъ подвиговъ доблестныхъ войскъ, имп. Александръ 
II выѣхалъ въ дѣйствующую армію. Здѣсь онъ раздѣ
лялъ со своею арміей всѣ невзгоды военнаго времени! 
Когда, послѣ начала удачныхъ дѣйствій, для русской 
арміи начались неудачи и въ Малой Азіи, и на евро-і 
пейскомъ театрѣ войны—снятіе осады Карса, отраже
ніе Османомъ-пашою нападенія на Плевну съ больши
ми потерями для русскихъ,-государю суждено было 
пережить тяжелые, нерадостные дни. Боясь вреднаго | 
вліянія на его впечатлительную натуру печальныхъ 
извѣстій, ближайшія къ нему лица убѣждали его оста
вить армію. Но импер. Александръ II и слышать не 
хотѣлъ объ этомъ. Не смотря на невыносимый лѣтній 
зной, а потомъ —ненастную осень, на всѣ лишенія, на 
болѣзненное состояніе, онъ рѣшился съ христіанскимъ 
смиреніемъ нести крестъ и съ глубокою вѣрою въ Про* 
видѣніе, въ доблесть своего войска, въ самоотверженъ 
своего народа, совершить свой подвигъ до конца.

О пребываніи Государя въ Горномъ Студнѣ иъ 
этотъ самый тяжкій періодъ компаніи мы имѣемъ сж 
дѣтельство кн. Черкасскаго, главноуполномоченнаго 
Краснаго Креста. „Среди общаго броженія здѣсь умовъ 
и непостоянства взглядовъ, я часто п неустанно восхИ'
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щался государемъ, его спокойствіемъ, хотя и нравствен
но болѣющимъ, но съ неизмѣнно твердымъ отношеніемъ 
къ дѣлу. Когда видишь его неустанно посѣщающимъ 
госпитали, входящимъ съ такою заботливостью во всѣ 
нужды несчастныхъ..., такъ невольно проникаешься 
чувствомъ безпредѣльной къ нему любви, какъ къ че
ловѣку, и сознаешь еще лучше, почему Провидѣніе 
ішлело именно въ его историческій вѣнецъ тѣ высокія 
дѣла, которыя выпали на его историческую долю. Ви
дя его въ лазаретныхъ палаткахъ похудѣвшаго, груст
наго, истомленнаго,—я сожалѣлъ, что не родился ху
дожникомъ и лишенъ власти надъ полотномъ или мра
моромъ, потому что невольно приходитъ на умъ сбли
женіе его здѣсь съ ролью Людовика Святого въ кре
стовыхъ походахъ. Для изображенія послѣдняго я не
премѣнно позаимствовалъ бы черты нашего государя*.

Атака Шипки Оулейманомъ-пагаою, новыя большія 
потери, причемъ тяжело былъ раненъ Драгомировъ, до
ставили государю новыя тревоги.—„Что же это, нако
нецъ,—второй Севастополь?* воскликнулъ онъ, когда 
развернулась иредъ нимъ картина страданій, ужаса и 
смерти. Единственною его отрадою теперь было посѣ
щеніе госпиталей.—„Государь*, говоритъ Боткинъ, 
спутникъ его,—„относится съ такою истинною сердечно
стью къ раненымъ, что невольно становится тепло при 
этихъ сценахъ. Солдатики, какъ дѣти, бросаются на 
подарки и радуются чрезвычайно наивно. Сколько мнѣ 
приходилось видѣть этихъ прекрасныхъ синихъ доб
рыхъ глазъ, слегка овлаженныхъ слезою. Я до сихъ 
норъ не могу смотрѣть на эти сцены безъ особаго чув
ства теплоты и умиленія*.

Но испытаніямъ государя суждено было скоро 
окончиться. Побѣдныя вѣсти съ Кавказа, взятіе Гор- 
наго Дубняка и, наконецъ, сдача Османа-паши съ 44,000 
‘фміей наполнили радостью сердце Державнаго Вождя.
' вой радостныя чувства онъ излилъ въ горячей молит- 

къ Богу: на открытомъ мѣстѣ было отслужено благо
дарственное молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ. Пора
зительна скромность Государя. Щедро наградивъ уча
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стниковъ боя и поеннаго министра Дмитр. Алексѣев. 
Милютина, Императоръ Александръ Николаевичъ, обра
тившись къ военному министру, сказалъ: „Дмитрій 
Алексѣевичъ! испрашиваю у Васъ, какъ у старшаго 
изъ присутствующихъ георгіевскихъ кавалеровъ, разрѣ
шеніе надѣть георгіевскій темлякъ на саблю. Кажется, 
я это заслужилъ*...

Послѣ молебствія государь сказалъ вел. кн. Ни
колаю Николаевичу: „Я надѣюсь, что главнокомандую
щій не будетъ сердиться на меня за то, что я надѣлъ 
себѣ на шпагу георгіевскій темлякъ на память о пе
режитомъ времени*. Великій князь съ глазами, полны
ми слезъ, обнялъ державнаго брата.

Считая дальнѣйшее пребываніе въ арміи излишнимъ, 
государь возвратился въ С.-Петербургъ. Россія оцѣни
ла самоотверженіе государя. Необыкновенною задушев
ностью звучитъ привѣтственный адресъ государю отъ 
петербургскаго дворянства.—„Съ молитвою и благосло
веніями*. заявляли дворяне,-„слѣдили мы за тѣмъ ве
ликимъ подвигомъ, который ежечасно совершали вы... 
Россія цѣнитъ этотъ подвигъ и сохранитъ его на вѣки 
въ своей памяти... Россія знаетъ, какимъ ангеломъ утѣ
шенія являлись вы, государь, среди больныхъ и рано- I 
пыхъ... Россія знаетъ, какъ спасительное присутствіе 
ваіпе воодушевляло войско, которое вѣрило въ своего 
царя, какъ царь вѣрилъ въ свое войско... Россія зна
етъ, государь, съ какимъ смиреніемъ вы уклоняетесь 
отъ славы, предоставляя на свою долю одни лишенія, 
труды и заботы. Но слава сама осѣнила главу вашу 
своимъ лучезарнымъ вѣнцомъ. Отъ предгорій Балканъ 
до береговъ Невы благословенный путь вашъ сопро
вождался немолчными криками восторга... Да благосло
витъ васъ, государь. Господь Ногъ Всемогущій*...

И Всемогущій Ногъ д а р о в а л ъ  своему п о м а за н н и к у  
побѣду. Плѣненіе всей ІІІипкинской арміи, сдача Вес- 
сель-паши съ 25.000 войска, пораженіе Сулеймана-па* 
ши окрылило русскія войска, и они неудержимымъ по
токомъ двинулись впередъ... Порта молила о пош адѣ* 
Уже близка была св. Софія; наступило, казалось, врв*
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мя разрѣшить восточный вопросъ и водрузить крестъ 
на св. Софію. Но явно враждебное поведеніе Англіи, 
придвинувшей свою эскадру къ Босфору, двусмыслен
ная роль „честнаго маклера* Бисмарка и раздраженіе 
Австро-Венгріи остановили побѣдоносное шествіе рус
ской арміи къ Константинополю... Миръ, заключенный 
съ Турціей, облегчилъ значительно положеніе славян
скихъ народностей, положивъ начало самостоятельно
сти Румыніи, Сербіи, Черногоріи и сѣверной Болгаріи, 
и расширивъ владѣнія Россіи присоединеніемъ Карса, 
Ардагана, Батума и части Бессарабіи. Если мы при
мемъ во вниманіе завоеванія Россіи въ средней Азіи, 
то въ теченіе 26 лѣтъ царствованія имп. Александра 
II общая площадь владѣній Россіи 5 величалась на 
13,542 кв. мили.

Обозрѣвая 26-ти лѣтній путь, пройденный цар
ственнымъ труженикомъ, мы невольно поражаемся оби
ліемъ и величіемъ дѣлъ, выпавшихъ на его долю. Ве
ликими внутренними преобразованіями, вдохнувшими 
въ Россію новую жизнь, Царь-Освободитель оправдалъ 
исконную вѣру русскаго народа въ самодержавіе. Во 
внѣшней политикѣ онъ сильнѣе и дальше своихъ пред
шественниковъ повелъ Россію по пути ея всемірно
историческаго призванія, освободивъ отъ мусульманска
го ига единовѣрныхъ намъ славянъ и распространивъ 

глубь Азіи просвѣщеніе и гражданственность, съ 
расширеніемъ предѣловъ Богомъ ввѣренной ему держа- 

До Восточнаго океана и подножія Гималайскаго 
хребта. Сколько же нужно было пламенной любви къ 
Россіи, высокаго ума и желѣзной энергіи, чтобы совер
шить всѣ эти дѣянія, обновившія лицо русской земли 
и открывшія для нея новую эру ея бытія? Казалось, 
,,то вся русская земля должна была слиться въ одно 
,,ъ глубокой преданности и любви къ своему Вѣнце
носному Вождю... Но злоба измѣнниковъ и враговъ 
отечества, отступниковъ отъ вѣры - готовили Царю- 
испободителю мученическій вѣнецъ. Воспитанная на 
,,Теніи подпольной литературы, обильно шедшей отъ 
Жадныхъ враговъ нашего отечества, не мирившихся 
съ величіемъ Россіи, часть русскаго общества думала
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добиться осуществленія своихъ преступныхъ замысловъ 
путемъ насильственнаго переворота. Въ адской злобѣ, 
преступники не останавливались даже предъ покуше
ніями на жизнь Царя-Освободителя. Но ихъ планы нс 
удавались. Что чувствовалъ и переживалъ въ эти ми
нуты государь, мы можемъ судить изъ собственноруч
наго письма его къ Моск. Митр. Филарету. „Призван
ный на царство всемогущимъ Промысломъ, я возлагаю 
всѣ мои надежды на Вседержителя Бога, въ Его же 
десницѣ цари и народы, и глубоко вѣрую, что благое 
Провидѣніе охранитъ дни мои, доколѣ они будутъ нуж
ны для дорогой мнѣ Россіи. Какъ ни тягостна моему 
сердцу мысль о покушеніи на мою жизнь, всецѣло от
данную любимому отечеству, но она исчезаетъ предъ 
благою Божественною волею, отвратившею отъ меня 
опасность... Призываю св. Церковь молиться о благо
денствіи и славѣ Россіи". И церковь горячо молилась 
о помазанникѣ Божіемъ, объ истинномъ сынѣ своемъ, 
такъ смиренно отдавшемъ свою жизнь въ руки Божіи. 
Но неисповѣдимы судьбы Божіи. 1 марта 1881 г. царе
любивая и святая Русь заклеймена позоромъ цареубій
ства. Государя не стало. Не стало Царя-Освободителя. 
сорвавшаго цѣпи рабства съ многомилліоннаго русскаго 
народа. Не стало Даря-Правдолюбца, давшаго судамъ 
завѣтъ правды и милости. Не стало Царя, воззвавша
го всю Россію къ мирному труду, сдѣлавшаго легкою 
службу солдата, освободившаго, наконецъ, отъ турец
каго рабства милліоны славянъ. Не стало Царя-Отца, 
плакавшаго при видѣ бѣдствій, причиненныхъ бѣднымъ 
людямъ петербургскими пожарами...

„Покойся, Страдалецъ!
Твой жребій ужасенъ; но святъ и завиденъ 
Твой, мученикъ, въ небѣ удѣлъ"...

„О, Русь! Ужели не вспрянегаь ты, постыдный
сонъ стряхая?

Ужели духъ Сусанина угасъ 
Въ твоихъ сынахъ, земля моя родная?
Ужели впрямь не въ силахъ вырвать мы 
Тѣ плевелы стыда и запустѣнья
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И выйги вновь изъ смрада и изъ тьмы 
На Божій свѣтъ въ побѣдѣ обновленья?... 
Святая Русь! Сплотись же вкругъ Даря 
И огради Его твоей стѣною!...
И Богь проститъ!... И новая заря 
Его любви заблещетъ надъ тобою“.

(„Надъ прахомъ убіеннаго Царя* Хитрово).

Мнтрофапъ Грторевскій.

Мезенскій край.
(О кончаніе).

У православнаго народа уживается много разныхъ 
суевѣрій потому, что о вѣрѣ Христовой большая часть 
имѣетъ самое краткое знаніе и смутное понятіе. Мо
литвъ, напр», кромѣ Іисусовой, большинство деревен
скаго населенія не знаетъ никакихъ... Свѣтлой сторо
ной мезенцевъ является любовь къ вѣрѣ Христовой, 
жажда услышать какое нибудь доброе наставленіе. Ііъ 
сожалѣнію, этой ихъ жаждой пользуются разные про
ходимцы-странники, среди которыхъ много скрытни
ковъ. Православныхъ эти скрытники прельщаютъ ие- 
рейги въ ихъ вѣру, при чемъ часто указываютъ па 
недостатки пастырей, а старыхъ людей соблазняютъ 
тѣмъ доводомъ, что послѣ перекрещиванья они будутъ 
кккъ младенцы невинные и попадутъ прямо въ рай... 
Послѣдній аргументъ сильно колеблетъ темныхъ кре
стьянъ. Не думайте, что православные выдадутъ скрыт
никовъ, они даже о разговорахъ своихъ со скрытниками 
Рѣдко проговариваются. Поэтому-то и трудно пасты
рямъ повліять на своихъ пасомыхъ. Ревностное и ис
креннее благочестіе пастырей одно только можетъ 
Успѣшно бороться съ вліяніемъ мнимо—благочестивыхъ 
странниковъ, распространяющихъ между прочимъ слухъ, 
1,т° святой Іоаннъ Богословъ живъ и странствуетъ по 
зе*Мѣ. Огь этихъ же просвѣтителей идутъ въ народѣ 
и разные предразсудки и нелѣпыя сказанія. Оу- 
дятъ, напр., что грѣшно сдать на спинѣ —навзничъ, —
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потому что такъ покойники спятъ. Одинъ мужичекъ съ 
такимъ убѣжденіемъ разсказывалъ, какъ ему приснился 
одинъ разъ какой-то старецъ и запретилъ спать на- 
взничъ. Не могу забыть, какъ другой крестьянинъ раз
сказывалъ должно быть о Закхеѣ мытарѣ. „Давно 
говоритъ, еще во время Іисуса Христа одному чело
вѣку сильно хотѣлось повидать Христа; онъ ходилъ о 
спрашивалъ вездѣ: не видали-ли Христа? Вотъ одинъ 
разъ шелъ онъ и увидѣлъ Христа; на дорогѣ случи
лось дерево,—присѣли отдохнуть. Рѣчь зашла о вос
кресномъ днѣ: можео-ли работать? Христосъ и началъ 
тесать дерево: шесть разъ теснулъ—ничего, а какъ 
теснѵлъ седьмой разъ—огонь всю работу испортилъ. 
ІІІесть-то дней работать, значитъ, должно, а кто и вос
кресный день работаетъ, у того добро отъ шестиднев
наго труда все пропадаетъ. Такъ и разстались, и не 
догадался тогъ мужикъ спросить, не Христосъ-ли онъ. 
а то Христосъ и былъ*.

Приводится мезенцамъ сталкиваться съ новою со
временною. разнузданною жизнію на заводахъ и очень 
рѣдкіе не выходятъ оттуда уже съ пошатнувшеюся 
вѣрою во всѣ благочестивые обычаи. Духа вѣры не имѣя, 
скоро привыкаютъ высмѣивать добрые обычаи предковъ, 
удерживая и умножая грязь нравственную. Необходимо 
энергично бороться всѣмъ интеллигентнымъ людямъ съ 
надвигающимся и развивающимся зломъ.

Посмотримъ теперь на жизнь крестьянина. Прежде все
го въ глаза бросается грязь. Грязь и неубранство на пло
щадяхъ, на улицахъ, около домовъ, грязь и въ домахъ. 
Дома всѣ на одинъ манеръ; выше было упомянуто, что не 
умѣютъ мезенцы съ лѣсомъ возиться: выстроятъ хоро
мину и высокую и большую, а жить негдѣ. Около до
мовъ прямо на улицѣ лежитъ скотскій пометъ. Въ 
хлѣвахъ здѣсь имѣются деревянные полы. Подстилка 
почти не практикуется, такъ какъ ржаной соломы нѣтъ, 
житная идетъ въ кормъ, и чтобы скотъ не слишкомъ 
грязнился, ежедневно чрезъ особое отверстіе-окопіечко 
пометъ скотскій выкидывается на улицу. За зиму та
кого добра накопится куча порядочная. Весной, если
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не успѣютъ заблаговременно вывезти на поля, все на 
солнышкѣ растаетъ, расплывется: въ воздухѣ царитъ 
прямо таки удушье отъ газовъ. Но обыватели привык
ли къ этому. Зайдете въ избу зимой —удушье, угаръ, 
сырость, грязь, темнота. Пахнетъ кислой рыбой,—лю
бимое кушанье мезенцевъ,- окна замерзли, на полу и 
по лавкамъ все раскидано, на полатяхъ и на печи 
среди разнаго лопотья прѣютъ хозяева и ихъ дѣти. За
суетятся,—наскоро сползетъ съ печи хозяйка, махнетъ 
вѣникомъ по избѣ разъ—другой, свалитъ весь соръ въ 
уголъ у печи и дверей къ порогу, прикроетъ его вѣ
никомъ, очиститъ на лавкѣ мѣсто и скажетъ какъ-то 
робко, застѣнчиво: „проходите, батюшка или баринъ*. 
Бѣдные! какъ только живутъ они среди такой ужасной 
обстановки. Между тѣмъ они говорятъ: „что и за хо
зяйство. какъ нигдѣ ничего не видно?..* Раскидаться у 
нихъ признакъ зажиточности. Чистенькой, свѣтлой ко
мнаты по всѣмъ волостямъ искать, такъ не найти. 
Богатые живутъ все равно, что бѣдные, развѣ что 
платье получше, да рыбу чаще ѣдятъ. Пища у кре
стьянъ все больше хлѣбъ. Во всякое время и въ спло
шные дни и въ постные варятъ они себѣ „мусёнку* 
изъ житной муки, въ скоромные дни приправляютъ 
сметаной. Въ постные дни кислую капусту да сладкую 
°оару прибавляютъ къ „мѵсбнкѣ*. Въ праздники по
является на столъ кислая рыба или „морянка*: пи- 
кшуй, сайда, рѣдко треска, зубатка; опара замѣняется 
к*гаей, больше пшенной. Зажиточные варятъ и мясные 
Ши. прибивая обязательно житной мукой. Рыбы у нихъ 
всегда въ изобиліи, но большею частію проквагпеная, 
съ сильнымъ запахомъ, особенно селедки. Бывало, у 
квартирныхъ хозяевъ поджарятъ ихъ въ постные дни, 
т«ікъ и у меня въ квартирѣ невозможно было дышать,— 
столь гнилой, удушливый запахъ отъ этихъ селедокъ.

съѣзжіе праздники бываетъ такой распорядокъ 
(меню) кушаній. Возьмемъ столъ средняго мужичка: 
морянка вареная, морянка поджареная въ молокѣ съ 
Маеломъ. кислая щука, кислый хайрузъ или сигъ, щука 
свѣжая или сигъ, мясо вываренное до высшей степени,
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каша яшная, каша пшенная на водѣ, такая-же на мо
локѣ, кисель изъ крупичатой муки. Рыба подается на 
мелкихъ тарелочкахъ и непремѣнно съ подливой изъ 
теплой воды. Вилокъ и ножей, конечно, не употреб
ляется. Обѣдъ лишь начало пиршества. Степенные 
гости спѣшатъ послѣ обѣда и домой, но такихъ мало. 
Обыкновенно пріѣзжаютъ попраздновать по настояще
му, по-русски... Слышалъ я разъ слѣдующій діалогъ 
двухъ молодыхъ крестьянъ: „на тебя, паря, тата-то 
вѣдь жалуется, зачѣмъ его въ гости не пустилъ къ 
празднику, а самъ уѣхалъ.—* „Эко! не все же ему одно
му водку-то пить, и мнѣ водки-то хочется44... Послѣ 
обѣда начинается настоящій праздникъ. Ворота всѣхі 
домовъ открыты для всякаго: милости просимъ! Начи
нается всеобщая попойка, когда пьяные вездѣ: ва 
площади, въ переулкахъ, въ домахъ, на повѣти, за сто
ломъ, подъ столомъ ... Молодежь пока еще не пьянству
етъ,—веселится. Послѣ обѣда молодые парни выхолятъ 
на площадь и дожидаются дЬиицъ, которыя спѣшатъ 
переоболочься въ свои шелковые сарафаны, голову по
вяжутъ шелковыми красными платками въ видѣ ленты, 
при чемъ концы свяжутъ на лобъ, нѣкоторыя одѣнутъ 
парчевыя кофточки и парчевыя повязки, убранныя сте
клярусомъ, накинутъ на плечи шелковыя полушалв 0 
во всей красѣ своей спѣшатъ ва площадь играть п̂ъ 
застѣнокъ44. Игра „застѣнокъ44 очень похожа на марши
ровку солдатъ по два въ рядъ. Различіе только въ гомь. 
что впередъ идутъ вмѣстѣ, а обратно кавалеры влѣво, 
дѣвицы вправо. Сватьюшки и кумушки сидятъ гдѣ ни- 
будь въ сторонѣ и разсматриваютъ дѣвичьи) красу. 
Молодежь ее скоро подходитъ къ дѣвушкамъ: дожила* 
ются, скоро-ли дойдетъ очередь идти въ первомъ ряду 
ихъ зазнобушкамъ. Во время игры иоютъ древнія рус* 
скія пѣсни. „Застѣнокъ44 кончится, идутъ паужинать, 
послѣ чего собираются гдѣ нибудь въ домахъ—зимой* 
а лѣтомъ опять на площадь и подъ веселыя пѣсни Д*' 
вугаекъ пляшутъ. Вотъ примѣръ пѣсенъ: „ахъ ты, ули* 
ца, улица моя, трава муравая зелененькая, ахъ ги люлв* 
люди—трава муравая зелененькая44 и т. д. Танецъ с**
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мий не замысловатый. Кавалеръ, пригласивъ дѣвушку, 
отходитъ на кругъ, гдѣ и ходитъ, какъ пѣтухъ, гордо 
поднявъ голову и притаптывая ногой и выбивая подъ 
тактъ пѣсенъ каблукомъ. Потомъ стремительно беретъ 
дѣвушку за руки и нѣсколько разъ дѣлаетъ кругъ.*. Но 
вотъ приходитъ время ужинать, -  всѣ расходятся. Послѣ 
ужина игрища уже не бываютъ никогда, да и немы
слимо играть съ кавалерами; которые перепьются и 
только затѣваютъ, какъ-бы кого поколотить. Теперь 
драки особенно участились, и дерутся не кулаками, а 
ножами да плахами. Въ обхожденіи съ дѣвицами мо
лодежь дозволяетъ слишкомъ много грубаго; но ос
корбляться тѣ и не думаютъ, ибо все слыветъ у нихъ 
подъ именемъ игры. Особенно нескромнымъ характе
ромъ отличается игра въ свадебное время подъ клич
кой „соломку мять*, на которую свѣжему человѣку 
совѣстно и смотрѣть. Л наивныя крестьянскія женщи
ны, въ бытность мою учителемъ, не рѣдко и мнѣ пред
лагали принять участіе въ этой похабной игрѣ...

Какъ же молодежь проводить время въ будничный 
День? Лѣтомъ, конечно, съ ранняго утра и до ночи на 
работѣ. Время отдыха и веселья зима. Днемъ съѣз
дятъ по сѣно, по дрова, кое-что по дому сдѣлаютъ, 
вечеромъ дѣвушки поочередно собираются другъ къ 
Дружкѣ на вечеринки. Чинно сидятъ онѣ съ прялками, 
при свѣтѣ лучинушки (теперь у многихъ и лампа го
ритъ), прядутъ левъ, коноплю, шерсть, иная что пи- 

и шьетъ, при этомъ ноютъ какую нибудь русскую 
безконечную пѣсенку. Но придутъ молодцы удалые, и 
работа не такъ уже спорится въ рукахъ красавицъ. 
Кавалеры начинаютъ развлекать дѣвицъ, поднимается 
с*ѣхъ, веселье... Вотъ какой-то молодецъ схватилъ 
съ прялки кусочекъ льну и зажегъ: выйдетъ-ли дѣ- 
вУШка замужъ сей годъ или нѣтъ? Ленокъ сгорѣлъ 
11 полетѣлъ кверху, и шутятъ надъ дѣвушкой: „сча
стливая! глядишь и вылетитъ послѣ новаго года".. 
вечеринкѣ конецъ, дѣвицы расходятся по домамъ, каж
дая въ сопровожденіи кавалера.



Будничная жизнь крестьянъ течетъ обычнымъ по
рядкомъ. Работаютъ, отдыхаютъ, собираются кое о чемъ 
потолковать и пр. Женщины первыя работницы въ 
домѣ, на ихъ плечахъ много заботъ но хозяйству. Утро, 
всѣ еще спятъ, а хозяйка уже встала, затопила печь 
и мелетъ на домашнихъ жерновахъ крупу. Печь расто
пится,—грѣетъ воду, завариваетъ парево скоту, его 
обряжаетъ, -  поитъ, кормить, доитъ и все съ лучинкой: 
то въ зубахъ держитъ, то въ рукахъ, то въ щель ее 
сунетъ. Богъ хранитъ обывателей отъ пожаровъ. Об
рядитъ скота, нужно еще на семью напечь, наварить, 
накормить ее. Къ полудню уже освободится, наконецъ, 
хозяйка. Ляжетъ отдохнуть, но не долго удается ей 
отдыхать: близко и вечерняя обрядня со скотомъ. Лѣ
томъ и осенью хозяйкамъ и вовсе не удается отдыхать 
среди дня.

Посмотримъ, какъ крестьяне управляются со своей 
главной работой—землепашествомъ. Суровый климатъ 
много мѣшаетъ его процвѣтанію. Въ лѣтніе мѣсяцы 
ииой разъ такъ бываетъ холодно, что хоть малицу на
дѣвай; крестьяне и поговариваютъ здѣсь: „не моли 
весны ранней, а моли лѣта теплаго*. Часто приходится 
имъ ѣсть хлѣбъ недозрѣлый, черный. Рожь сѣютъ 
рѣдкіе и мало. Вспахиваютъ поля мелкими сошка
ми да деревянными боронами. Осенью верхній слой 
почвы не переворачиваютъ, а оставляютъ такъ до 
весны. Весной вспашутъ поле одинъ разъ и сѣютъ. 
Глыбы разбиваютъ кичигами. Такъ или иначе, но 
вотъ дошелъ хлѣбъ, необходимо его убрать. Въ дру
гихъ мѣстахъ „на гумнахъ скирды какъ» князья сто
ятъ*. Здѣсь, лишь только сожнутъ ячмень, сейчасъ же 
или на другой день убираютъ снопы на прясла, гдѣ 
ихъ провѣтриваютъ* Сушатъ хлѣбъ иные въ домахъ, 
для чего развѣшиваютъ подъ потолкомъ на колышкахъ. 
Овины здѣсь на подобіе лѣсныхъ избушекъ. Снопы раз
вѣшиваютъ на колышки ряда въ два,— помѣщается въ ови
нѣ сноповъ 300. Высохнетъ хлѣбъ,—молотятъ, а затѣи* 
чистятъ, „полютъ*. Насыпаютъ для этого вымолоченное
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зерно въ полутухи (берестяныя продолговатыя коробки) 
и стряхиваютъ; соръ, выходящій при этомъ наверхъ, 
сбрасывается. Когда, по мнѣнію женщинъ (полютъ, 
обыкновенно, женщины), зерно достаточно очистилось, 
ссыпаютъ его въ мѣшки. Зерно получается сорное. Хо
рошіе хозяева и здѣсь вѣютъ зерно. Сорное зерно,— 
сорная и мука, и хлѣбъ ѣдятъ со всей мякиной.

Съ огородничествомъ мезенцы наши мало знакомы, 
кромѣ картошки и рѣдьки ничто не родится. Выше 
было упомянуто про кислую капусту; но нужно замѣ
тить, что кочни капусты завиваются вовсе рѣдко, ка
пустой мезенцы величаютъ самыя листья. Обыкновенно, 
срѣзавши съ грядъ капустный листъ, варятъ его въ 
котлахъ, затѣмъ сваливаютъ въ боченки, немного со
лятъ и въ постные дни ѣдятъ во славу Божію. Хоро
шій уходъ и умѣнье, такъ и на Мезени родится капуста. 
Бывало, въ Койнассѣ у лѣсничаго родились крупные и 
твердые кочаны, родилась и свекла, и брюква и мор
ковь. Когда садятъ мезенцы овощь, то стараются мень
ше земли занять и больше овощи иосадить, для чего 
чуть не картошку на картошку, напримѣръ, садятъ. 
Посадивши овощь, въ огороды не заглядываютъ до 
осени. Не умѣютъ обходиться мезенцы и съ лѣсною 
овощью —грибами, рыжиками и т. п. Всѣ грибы, какіе 
только они насобираютъ, варятъ и, посоливъ, свалива
ютъ въ ушаты или бочки. Получается какая то студе
нистая масса, притомъ кислая. Въ посты эту массу 
поджариваютъ съ картошкой, съ масломъ и ѣдятъ да 
хвалятъ. Лѣтомъ 1902 г. особенно много народилось 
грабовъ и среди народа были частыя заболѣванія же
лудкомъ. Отъ брюшного тифа умерло порядочно народа.

Плохому развитію землепашества и огородничества 
письма способствуетъ и лѣнь хозяевъ. Всю мелкую ра
боту сваливаютъ они на хозяекъ. Зимой, напр., въ Кой- 
насѣ часто приходилось видѣть и наблюдать, какъ бабы 
°о сѣно ѣдутъ, а хозяева дома полеживаютъ. Баба и 
За сохой, пожалуй, пойдетъ, а еѣять-то обязательно 
°на сѣетъ. Въ огородѣ всю работу обрабатываютъ опять 
Таки однѣ женщины. Какъ-же живется труженицамъ,



много-ли чествуютъ ихъ мужья? Женщина здѣсь без
отвѣтное существо,—му жъ можетъ поступить съ нею 
какъ его душенькѣ угодно. Колотушки да битье въ 
постоянномъ ходу, и не кому заступиться; даже роди
тели молодой жены безсильны защитить ее, если бн 
она стала жаловаться имъ, да жалобы и не въ модѣ 
Случилось мнѣ разъ уговаривать одного мужа, такъ онъ 
наивно отвѣтилъ: „да вѣдь я не твою жену билъ, а 
свою*... Одно слово: „баба не человѣкъ*. Колотушками 
мужья своихъ женъ не могутъ, однако, научить уму 
разуму. Хотя передъ мужьями онѣ и кротки какъ агнцы, 
но между собой какъ собаки грызутся. Такія пожеланія 
какъ: „понеси тебя лѣіпій* и т. п. какъ горохъ ими 
сыплются. Вожба ими и въ грѣхъ должно быть не 
ставится.

Обращеніе съ дѣтьми въ семьѣ самое грубое,-  
тѣже колотушки, брань, проклятія. О воспитаніи ихъ, 
о наученіи молитвамъ церковнымъ и не думаютъ, да и 
сами въ этомъ ничего не знаютъ и не понимаютъ, Иной 
ребенокъ до школьнаго возраста не умѣетъ сказать и 
самой простой молитвы: „Господи помилуй!*...

Такъ вотъ и проживаютъ въ глухихъ углахъ тем
ные мезенцы. Рады-бы выбиться они изъ темноты, да 
не кому выводить. Школъ еще мало, пастыри далеко 
отъ деревень. Спасибо еще грамотеи напоминаютъ о 
Христовой вѣрѣ, да священникъ когда со к р е с т о м ъ  
пойдетъ, или къ требѣ пріѣдетъ. Но этого мало. Не
обходимо болѣе энергично просвѣщать темную массу н 
проводить въ ея среду истинныя и здоровыя понятія о 
вѣрѣ Христовой, о жизни христіанской, о взаимныхъ 
отношеніяхъ, о взглядѣ на женщину и т. п. Д у м а е т с я ,  
что это дѣло не однихъ только пастырей, но и в с я к а г о  
радѣющаго о благѣ народномъ.

Священникъ А . Боголѣповъ.

' ------ ".С.. ^ -----
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Епархіальная хроника.
С ъѣ здъ  д уховен ства  2 б лаго ч и н ія  Ш ен к у р с к аго  уѣ зда .

16 февраля сего 1904 года былъ съѣздъ духовен
ства 2 благочинія Шенкурскаго уѣзда, на которомъ 
присутствовали всѣ причты округа, кромѣ четырехъ 
псаломщиковъ. Съѣздъ былъ открытъ при церкви По- 
понаволоцкаго прихода отправленіемъ молебна, „пѣваѳ- 
маю во время брани противо супостатовъ*, съ про
возглашеніемъ многолѣтія Государю Императору и 
христолюбивому побѣдоносному воинству. Многочислен
ное собраніе іереевъ, стройное пѣніе и благоговѣйное 
отправленіе богослуженія, соединенное съ полною пре
данностію и любовію къ обожаемому Монарху и доро
гому отечеству, произвели на всѣхъ присутствующихъ 
и стороннихъ богомольцевъ, бывшихъ въ храмѣ въ 
большомъ количествѣ, сильное впечатлѣніе. Всѣ во
сторженно и слезно молили Господа Нога о дарованіи 
скорой побѣды надъ высокомѣрнымъ врагомъ и водво
реніи на землѣ мира, тишины и спокойствія, такъ до
столюбезныхъ для всѣхъ и необходимыхъ для правиль
наго и благополучнаго теченія жизни. Послѣ молебна 
о. благочинный обратился къ духовенству съ краткою 
рѣчью, въ которой выяснялъ необходимость и напіу 
священную обязанность помогать всѣмъ несчастнымъ 
людямъ, а особенно же тѣмъ, которые страдаютъ за 
защиту Православной вѣры. Царя и отечество. Духо
венство вполнѣ сочувственно отнеслось къ этому при
зыву и, несмотря на тяжелый для себя годъ по случаю 
плохого урожая хлѣба и сѣна, пожертвовало отъ себя 
На санитарныя нужды дѣйствующей арміи около 48 
Рублей.

Затѣмъ было приступлено къ обсужденію вопро
совъ, касающихся собственно съѣзда. Прежде всего, 
согласно § 2 правилъ Влагой, совѣтовъ Арх. епархіи, 
были избираемы на будущее съ 1904 года трехлѣтіе 
пленц Благочинническаго совѣта и по числу шаровъ 
убранными оказались священники Н. Кремлевъ и А. 
^окарьинъ—лица вполнѣ достойныя своего назначенія



и уважаемыя принтами. Потомъ обсуждался вопросъ 
относительно однообразной записи въ церковныхъ до
кументахъ и вѣдомостяхъ нижнихъ чиновъ военнаго 
вѣдомства, такъ какъ, по заявленію о. благочиннаго, 
одни изъ принтовъ прописываютъ званіе ихъ въ метри
ческихъ и обысковыхъ книгахъ на основаніи увольни
тельныхъ билетовъ, называя ихъ ефрейторами, кочега
рами, машинистами или просто солдатами, и въ оправ
даніе этото прилагаютъ къ актамъ копіи съ докумен
товъ, а другіе, напротивъ, всѣхъ военныхъ нижнихъ 
чиновъ, состоящихъ въ запасѣ, именуютъ крестьянами; 
лицъ же, состоящихъ на дѣйствительной службѣ, ио- 
чти всѣ принты исключаютъ изъ духовныхъ росписей, 
какъ отсутствующихъ изъ приходовъ. На основаніи а) 
опредѣленія Иравит. Сената отъ 17 января 1892 г., б) 
указа Свят. Сѵнода отъ 9 февраля 1895 г. и г) ука
занія Церковныхъ Вѣдомостей въ № 24 за 1892 г., 
съѣздъ духовенства постановилъ: 1, Всѣхъ нижнихъ 
чиновъ, служившихъ въ военномъ вѣдомствѣ по набо
рамъ съ 1874 года и находящихся нынѣ въ отставкѣ 
и заиасѣ, нанредь сего именовать и писать въ доку
ментахъ крестьянами; 2 ) военными же признавать толь
ко тѣхъ, которые служили въ солдатахъ до 1874 іода 
и состоящихъ на дѣйствительной службѣ; послѣднихъ 
нсопустительно прописывать ежегодно въ духовныхъ 
приходскихъ росписяхъ и отмѣчать бывшими у испо
вѣди и св. Причастія, такъ какъ долгъ этотъ въ воен
номъ вѣдомствѣ обязательно исполняется всѣми.

Въ концѣ съѣзда, по предложенію благочиннаго 
псаломщиками, при участіи священниковъ и діаконовъ, 
были пропѣты по обиходнымъ нотамъ церковныя пѣ
сни: „О тебѣ радуется44, „Не отврати лица Твоего отъ 
отрока твоего4*... и „Далъ еси достояніе боящимся Те
бе Господи44. При разнообразіи голосовъ и твердой 
знаніи напѣвовъ поющими, пѣніе вышло очень строй
ное, умилительное и вполнѣ услаждающее религіозное 
чувство, за что псалмопѣвцы и получили отъ іереевъ 
искреннюю благодарность.

Свящ. II. М —въ.
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Изъ г. Холмогоръ.
25 февраля въ Холмогорскомъ соборѣ было от

правлено заупокойное богослуженіе по случаю первой 
годовщины смерти бывшаго настоятеля сего собора, 
предсѣдателя Холмогорско-ГІинежскаго училищнаго от
дѣленія и благочиннаго 1 Холмогор. округа протоіерея 
А. И. Васильева. Въ обычное время литургія Ирежде- 
освященныхъ Даровъ была совершена причтомъ собора. 
На панихиду послѣ литургіи въ соборный храмъ при
были священники г. Холмогоръ о. В. Перовскій, о.
H. Дьячковъ и о. I. Стародубровскій, сельскіе священ
ники 1-го благочинія о. А. Бурмакинъ, 11. Ужумецкій,
I. Павловскій и М. Кремлевъ, а равно и нѣкоторые 
псаломщики изъ сосѣднихъ селъ. Поминовеніе усопша
го было совершено и въ родномъ ему Куростровѣ, въ 
о верстахъ отъ г. Холмогоръ, гдѣ находится его мо
гила. Пріятно отмѣтить, что духовенство собралось по
мянуть усопшаго не по оффиціальному приглашенію, а 
по собственной иниціативѣ. Между молящимися было 
нѣсколько лицъ изъ гражданъ г. Холмогоръ, бывшихъ 
духовныхъ дѣтей покойнаго о. протоіерея.

Нужно думать, что и о. о. завѣдующіе и учащіе 
Церковныхъ школъ Холмогорскаго и Иинежскаго уѣз- 
іовъ не забыли въ этотъ день совершить церковное 
поминовеніе своего почившаго начальника, этого вид
наго дѣятеля Холмогорскаго уѣзда, который своими 
тРУдами, прекрасными чертами тихаго и скромнаго ха
рактера, безусловной честностію, добрымъ отзывчивымъ 
сердцемъ снискалъ сердечную любовь и уваженіе сре
ди всѣхъ знавшихъ его.

Ш.

Изъ Сумскаго посада, Кемскаго уѣзда.
Въ первое воскресенье Великаго поста напіи при

хожане, съ разрѣшенія Его Преосвященства, чество- 
на.щ своего приходскаго священника о. Анатолія 
*еремицкаго, по случаю 1 2 -лѣтія его служенія въ
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приходѣ, поднесеніемъ ему въ храмѣ послѣ литур
гіи образа Воскресенія Христова, въ серебрянной 
подъ золотомъ ризѣ изящной работы. При этомъ былъ 
прочитавъ адресъ отъ прихожанъ, въ которомъ были 
указаны его заслуги предъ приходомъ.

Пріѣхавъ къ намъ совсѣмъ еще молодымъ священ
никомъ, о. А. сразу же обратилъ вниманіе на запущен
ное состояніе нашихъ церквей,—на ремонтъ и укра
шеніе которыхъ началъ изыскивать средства, стараясь 
и прихожанъ расположить къ тому-же. Учредивъ цер
ковно-приходское попечительство, онъ съ помощью 
добрыхъ людей—благотворителей, мѣстныхъ прихожанъ 
и другихъ, устроилъ въ теплой церкви въ придѣлѣ 
преподобныхъ Зосимы и Савватія новый довольно 
красивый иконостасъ и на всѣхъ иконахъ нижняго 
яруса мѣдныя посеребренныя ризы. Въ церкви Успенія
В. М. устроены на всѣхъ иконахъ нижняго яруса ризы 
и пріобрѣтено нѣсколько новыхъ иконъ и кіотовъ. На 
томъ-же храмѣ Успенія, довольно большомъ по раз
мѣрамъ своимъ» считая съ трапезой, однимъ жертвова
телемъ сдѣлана новая крыша. Обшита и окрашена вся 
колокольня бѣлой краской. Большой холодный храмъ 
св. Николая Чудотворца отремонтированъ заново: подъ 
всю церковь положенъ новый каменный фундаментъ ! 
поверхъ прежняго и подведены нижнія бревна вмѣсто 
прежнихъ, которыя оказались сгнившими, а стѣны 
храма обшиты и окрашены снаружи бѣлой, а внутри го
лубой краской. Въ томъ-же храмѣ пріобрѣтено нѣсколь
ко новыхъ большихъ иконъ въ куполѣ и другихъ укра
шеній. Пріобрѣтено много новыхъ священническихъ и 
діаконскихъ облаченій и прочихъ предметовъ церковной 
утвари, изъ которыхъ составилась нынѣ довольно бо
гатая для сельской церкви ризница. Насколько мнѣ 
извѣстно, за время его служенія свѣчной доходъ уве
личился вдвое, что показываетъ и увеличеніе числа 
посѣтителей богослуженій. Въ минувшемъ 1903 году 
выстроено трудами о. Анатолія зданіе для открытой 
при немъ женской церковно-приходской школы, исклю
чительно почти на благотворительныя средства. Всего
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же за 10-ть лѣтъ существованія Попечительства изы
скано и израсходовано болѣе 500(3 рублей, не считая 
пожертвованій вещами и того, что пріобрѣтено на цер
ковныя суммы. Много пришлось понести ему трудовъ, 
заботъ и непріятностей надъ устройствомъ и пріобрѣ
теніемъ всего вышесказаннаго. Прибавлю къ этому еще 
то, что у насъ кромѣ обычныхъ требоисправленій ве
дется неопустительное по уставу, безъ малѣйшаго 
сокращенія, богослуженіе, каковое бываетъ въ немно
гихъ и монастыряхъ; двѣ три обѣдни на недѣлѣ— 
дѣло обычное, не считая праздниковъ и сорокоустовъ 
по умершимъ. Занятія въ 3-хъ школахъ и прочія обя
занности требуютъ тоже не мало хлопотъ и времени.

Глубоко растроганный о. А., принявъ икону, бла
годарилъ подносившихъ оную и всѣхъ вообще сочув
ствующихъ этому слѣдующею прочувствованною рѣчью.

„Благодарю и пріемлю вашъ даръ, но не съ ра
достью, а скорѣе съ боязнью. Да, 12 дѣтъ истекаетъ, 
какъ я прибылъ къ вамъ; помню, какъ 1 2  лѣтъ назадъ 
я произносилъ присягу на священство, какъ я. недо
стойный. предстоялъ у престола Божія и принялъ 
чрезъ возложеніе рукъ святительскихъ благодать свя
щенства. При семъ обычно новоноставленному архіерей 
по освященіи даровъ вручаетъ часть тѣла Христова 
съ такими словами: „пріими залогъ сей и сохрани его 
пѣлъ и невредимъ даже до послѣдняго твоего издыха
нія, о немъ-же имаши истязавъ быти во второе и 
страшное пришествіе"... Такъ какъ тѣломъ Христовымъ 
часто въ словѣ Божіемъ называется церковь Христова, 
то подъ симъ залогомъ можно разумѣть и ту часть все
ленской церкви, ту паству, которая вручена мнѣ отъ 
архипастыря: значитъ за нее я буду истязанъ на страш
номъ судѣ. Вотъ этого-то истязанія;» этого суда я и 
боюсь. Что, если здѣсь, отъ людей честь, а тамъ, отъ 
^ога стыдъ и позоръ? Сдѣлалъ-ли я дѣйствительно что 
Доброе? Безукоризненно-ли исполнялъ всѣ многообраз
ныя и, сознаюсь, многотрудныя священническія обязан
ности? Соблюлъ-ли я во всемъ свою священническую 
присягу? Сохранилъ-ли я паству свою цѣлою и невре
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димою отъ хищныхъ волковъ, управлялъ-ли я вручен
ный мнѣ корабль въ тихую пристань—царство небесной? 
Всегда ли я носилъ въ своемъ сердцѣ слова Апостола, 
начертанныя на крестѣ, который священникъ носитъ 
на груди: „образъ буди вѣрнымъ словомъ, житіемъ, вѣ
рою, любовію, чистотою*? И долженъ отвѣтить: нѣтъ, 
нѣтъ и нѣтъ! Такимъ образомъ, предъ судомъ уже своей 
совѣсти не нахожу себя достойнымъ той чести, кото
рую вы мнѣ оказали. Да и предъ людьми, вѣдь, боль
шая честь налагаетъ и большія обязанности; принимая 
эту честь, я обязанъ теперь удвоить свое рвеніе.

А если что я и сдѣлалъ добраго, на что вы ука
зываете, то все это сдѣлано вашими-же. прихожанъ, 
средствами и при вашей помощи. Что-же моего-то 
остается? Если что и окажется, то все таки не мое, а 
получено отъ Бога Его прежде всего и будемъ благо
дарить: „слава Богу за все*! И я благодарю Вога. 
облекшаго меня, грѣшнаго, въ превеличайшую степень 
священства, поставившаго на служеніи выше даже 
ангельскаго, давшаго мнѣ силы и способности, пода
ющаго мнѣ крѣпость и здравіе къ прохожденію сего 
служенія, милующаго и награждающаго меня не въ мѣ
ру беззаконій моихъ, а въ мѣру только своей благости.

Благодарю и васъ, удостоившихъ меня сей чести. 
Взирая на сей образъ Воскресенія Христова, я буду 
молить Господа, дабы Онъ воскресилъ душу мою, грѣ
хомъ умерщвленную, воздвигнѵлъ меня отъ лѣности и 
далъ мнѣ дерзновеніе на добрый отвѣтъ по общемъ 
нашемъ воскресеніи, дабы я вмѣстѣ съ вами могъ ска
зать на то страшное истязаніе: „се, азъ и дѣти, яже 
ми далъ еси*.

Еще одно слово къ вамъ, братіе и прихожане св. 
храма сего. Украшая сей храмъ -  вещественный, бу
демъ болѣе заботиться о храмѣ невещественномъ—о 
душѣ нашей: всѣ вы. по апостолу, „храмъ Божій есте 
и Духъ Божій живетъ въ васъ*. Посему прошу и 
молю васъ: спѣшите очистить покаяніемъ тотъ храмъ, 
о коемъ поется въ нынѣшніе дни поста: „храмъ но- 
сяй тѣлесный весь оскверненъ*; украсьте его добрыми
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дѣлами; омойте, если можете, слезами, и примите въ 
него Христа—чрезъ причащеніе Его Таинъ. Такъ мы 
сдѣлаемъ достойными себя войти и въ тотъ храмъ, въ 
тотъ „чертогъ украшенный", о которомъ поютъ предъ 
Пасхою, и будемъ тамъ праздновать вѣчную, несконча
емую Пасху —въ невечернемъ дни Царствія Божія".

Да поможетъ Господь о. А. трудиться на пользу 
нашего прихода и впредь многіе годы.

В. Демидовъ.
-------- -* -^5*—■*--------

Р у к о п и с н о е  е в а н г е л і е  В и р е м с к о й  ц е р к в и ,  
К е м с к а г о  у ѣ з д а .

Евангеліе величиною въ листъ, въ деревянномъ 
переплетѣ, обтянутомъ кожей коричневаго цвѣта съ 
тисненіями, съ двумя мѣдными защепками копьеобраз
ной формы, украшенными каждая двумя цвѣточками и 
разными завитушками. Узоръ защепокъ выпуклъ, какъ 
бы наложенъ, напоминаетъ филигранную работу, по 
композиціи оригиналенъ и въ общемъ красивъ. Еван
геліе писано на бумагѣ двухъ сортовъ —первая поло- 
пина на бумагѣ съ водянымъ знакомъ папская тіара, 
п вторая на бумагѣ съ водянымъ знакомъ бычачья го
лова съ высокимъ четырехъ-конечнымъ крестомъ между 
рогами и обвивающеюся вокругъ креста змѣей. Водя
ные знаки большой величины, въ особенности второй 
(бычачья голова), онъ занимаетъ почти всю страницу. 
Писано евангеліе довольно широкимъ уставомъ рыже- 
нптыми чернилами. Въ начертаніи буквъ усматриваются 
слѣдующія особенности: въ буквѣ ж (живете) вмѣсто 
верхнихъ боковыхъ отростковъ пишется горизонталь
ная линія съ отростками по краямъ, идущими внизъ; 
Н'Ь буквѣ з (земля) хвостъ откинутъ назадъ, впрочемъ 
нерѣдко встрѣчаются и другіе виды этой буквы; буква 
А‘ (како) пишется въ два пріема и задняя часть не 
примыкаетъ къ передней; въ буквѣ ѣ (ять) боковыя 
°тростки поперечной линіи короткія и почти равной
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величины; буква о (онъ) изображается въ двухъ видахъ 
— широкое и узкое; буква юсъ употребляется то вмѣсто 
у, то к>; буква у  пишется оу и просто у. Изъ строч
ныхъ знаковъ употребляется точка, которая ставится 
внизу строки, и изрѣдка запятая.

ІІо содержанію евангеліе относится къ разряду 
евангелій тетръ. Начинается оно молитвою: „Г-ди Ііс 
х-с сыне единородный...* съ небольшой заставкой, со
стоящей изъ завитушекъ; затѣмъ слѣдуетъ оглавленіе 
къ евангелію св, Матѳея (гл. 68) съ указаніемъ парал
лельныхъ мѣстъ другихъ евангелистовъ; обычное пре
дисловіе Ѳеофилакта епископа Болгарскаго, начинаю
щееся словами: „иже оубо прежде закона*... съ неболь
шой раскрашенной заставкой впереди, состоящей изъ 
ряда треугольниковъ желтаго и зеленаго цвѣта,заклю
ченныхъ въ четырехугольную рамку и, наконецъ, еван
гельскій текстъ. Предъ текстомъ находится раскрашен
ная по черному фону заставка, состоящая изъ розовыхъ, 
зеленыхъ и синихъ цвѣточковъ, имѣющихъ форму полу- 
свернутыхъ листьевъ; часть цвѣточковъ заключена въ 
синіе круги (пять круговъ), узоръ окаймленъ четырех
угольною рамкой вишневаго цвѣта съ желтоватой но 
срединѣ полоской съ угловыми наружными украшенія
ми. Узоръ заставки весьма схожъ съ узоромъ рамки, 
которою окаймлены миніатюры евангелистовъ извѣстна
го Оегромирова евангелія XI в. Начальная буква еван
гелія К состоитъ изъ перевитыхъ красиво линій, окра
шенныхъ въ синій, зеленый и розовый цвѣта. Писанъ 
текстъ чернилами, а всѣ добавленія къ нему и началь
ныя буквы зачалъ киноварью. Бъ концѣ евангелія 
имѣется такая приписка, сдѣланная киноварью: „конецъ 
еже отъ Матѳея с-того евангелія, стиховъ II)[ (2600) 
издастся самѣмъ тѣмъ по лѣтехъ осмихъ х-ва възве- 
сеніа*... Вслѣдъ за этою припискою слѣдуетъ оглавле
ніе къ евангелію св. Марка (48 гл.), предисловіе къ 
нему, начинающееся словами: „еже отъ Марка с-гос 
евангеліе...* и затѣмъ самый текстъ евангелія. Предъ 
текстомъ помѣщена заключенная въ четырехугольную 
съ угловыми добавленіями рамку цвѣтная заставка, со
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стоящая изъ полусвернутыхъ лепестковъ синяго, зеле
наго и розоваго цвѣта, тщательно вырисованныхъ по 
черному фону и частью заключенныхъ въ три синихъ 
круга. Характеръ узора тотъ же, что и узора заставки 
предъ евангеліемъ св. Матѳея- Евангельскій текстъ 
заканчивается добавленіемъ: „конецъ еже отъ —рка 
(пропущено „Ма“) с-тое евангеліе, издасться по лѣтехъ 
девятихъ х-ва възнеоенія стиховъ Щ (1600)“. За еван
геліемъ св. Марка слѣдуетъ оглавленіе къ евангелію 
св. Луки (чрезъ юсъ) (83 гл ), короткое предисловіе къ 
нему, которое, начинаясь словами: „Лоука божествен
ный антіохіанинъ...“, оканчивается: „иже достоинъ есть 
по истинѣ сълышати с-того евангеліа*, и текстъ еван
гелія. Предъ текстомъ четырехугольная на черномъ 
фонѣ заставка, состоящая изъ такихъ же лепестковъ, 
что и предъидущая, только поменьше размѣрами, при 
чемъ часть лепестковъ заключена въ 5-ть синихъ кру
говъ. Евангельскій текстъ заканчивается добавленіемъ 
„конецъ еже отъ Лукы (опять вмѣсто у юсъ) с-тое 
евангеліе, стиховъ Ей! (2800), здасться по лѣтѣхъ 15 
тихъ х-ва възнесенія*. Далѣе слѣдуетъ оглавленіе къ 
евангелію св. Іоанна (18 гл.), предисловіе къ нему, 
начинающееся словами: „иже духа сила въ немощи 
еъвръшается.,." и самый текстъ евангелія. Предъ тек
стомъ четырехугольная, но поболѣе предыдущихъ за
ставка. состоящая изъ такихъ лепестковъ, которые 
изображены на предыдущихъ заставкахъ, только ле
пестки значительно крупнѣе и включенныхъ въ круги 
пѣтъ. Часть ихъ окрашена въ табачный цвѣтъ съ бѣ- 
Л|*ии краями. Лепестки вырисованы весьма тщательно, 
какъ и въ предъидущихъ заставкахъ, изгибы ихъ весь- 
Ма изящны, цвѣта подобраны съ большимъ вкусомъ, на 
парномъ матовомъ фонѣ выдѣляются они отчетливо, 
благодаря чему заставка имѣетъ весьма изящный и 
вмѣстѣ съ тѣмъ оригинальный видъ.1) Начальная буква 
евангельскаго текста 13 составлена изъ синихъ, зеле-

!) Краски, которыми разрисованы заставки, имѣютъ метал- 
лическій блескъ въ особенности черпая и синяя;
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ныхъ и розопыхъ линій и закрагаѳва внутри. Еваегель- е 
скій текстъ заканчивается добавленіемъ: „еже отъ Іоан- * 
на благовѣствованіе издасться по лѣтѣхъ II Іі (32) х-ва \ 
вознесенія, стиховъ ВТ (2300)". (

За евангельскимъ текстомъ помѣщенъ „Съборникъ ( 
1 2  мѣсяцемъ" (святцы), начинающійся съ сентября, і 
Предъ сборникомъ помѣщена заставка, состоящая так- і 
же изъ полусвернутыхъ лепестковъ, окрашенныхъ въ і 
красный, зеленый, коричневый и синій цвѣта, сгруппи- і 
рованныхъ въ пучки по пяти лепестковъ, кромѣ двухъ 
красныхъ, но по расположенію лепестковъ, по фону 
(палеваго цвѣта) заставка не похожа на предъидущія 
и имѣетъ оригинальный видъ. Заставка заключена въ 
четырехугольную рамку, окрашенную въ изсинязелено- 
ватый цвѣтъ съ красными точками. Названіе мѣсяцевъ 
въ сборникѣ слѣдующее: Соптеврій (въ немъ киноварью 
отмѣчены 8  и 14 числа ), Октоврій, Ноемврій (кино
варью означено 21 число), Декеврій (киноварью отмѣ
чено 25-е число), Іануарь (киноварью отмѣчено I чи
сло), Февруаль—(отмѣчено киноварью 2 число), Мартъ 
(киноварью отмѣчено 25 число), Априль, Маи, Иоувь. 
Іуль и Августъ (киноварью отмѣчены въ немъ 6 , 15 и 
Положеніе честнаго пояса Пресвятыя Владычицы на- 
шея В-цы, празднуемое обыкновенно 31 Августа).

Въ Съборникѣ память святого кпязя Владиміра (15 
Іюля) и святыхъ князей Бориса и Глѣба не означена; 
нѣтъ именъ и славянскихъ святыхъ.

За Съборникомъ помѣщены указанія субботнимъ и 
воскреснымъ евангеліямъ въ недѣлю о мытарѣ и фари
сеѣ, о блудномъ сынѣ и мясопустной: а также указа
ніе евангелій въ понедѣльникъ, вторникъ, четвергъ 
субботу сыропустной недѣли, относительно же среды и 
пятка этой недѣли сказано, что они „не имать еванге
ліе зане не поется литургія с-того поста"; далѣе слѣ
дуетъ указаніе (сказаніе) евангелическихъ чтеній въ 
субботы и воскресные дни великаго поста, въ Лазари* 
ву субботу, цвѣтную недѣлю (вербную), въ „святый ве
ликій" понедѣльникъ, вторникъ, среду, четвергъ (стра* 
стной недѣли) „на умываніе ногамъ", 1 2 -ть страстныхъ
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евангелій (приведены начальныя и заключительныя сло
ва каждаго евангелія), въ великій пятокъ, субботу и 
недѣлю пасхи и 11-ти воскресныхъ евангелій. За симъ 
слѣдуетъ сказаніе какъ читаются евангелія воскресныя 
отъ пасхи до всѣхъ святыхъ; евангеліе на всяку по
требу, въ память святымъ, безплотнымъ и т. д.; указа
ніе утреннихъ евангелій, воскресныхъ апостоловъ и 
евангелій, читаемыхъ въ теченіи 17 недѣль; наставле
ніе о томъ, что при чтеніи евангелій слѣдуетъ дер
жаться установленнаго порядка (столпъ) „чрезъ все го- 
кщеи, что при чтеніи 12  страстныхъ евангелій слѣ
дуетъ пѣть въ началѣ „слава тебѣ Господи", а по кон
цы каждаго евангелія „исполаити", „слава длъготер- 
пѣнію ти Господи", «слава длъготръпѣнію ти владыко", 
„слава длъготръпѣнію ти святый" и приложено указа
ніе евангельскихъ чтеній на часахъ страстной недііли. 
Заканчивается евангеліе сказаніемъ „еже на всякъ день 
должно есть глаголати, евангеліе недѣлѣмъ всего лѣта", 
въ этой статьѣ указаны евангельскія чтенія, положен
ныя на каждый день года, начиная съ недѣли пасхи и 
заканчивая сыропустной недѣлей.

Обозначенія страницъ въ евангеліи нѣтъ; всѣхъ же 
ЭДб. Записей, указывающихъ на время и мѣсто напи
санія евангелія, а равнымъ образомъ кто его писалъ и 
0 для кого, въ немъ не имѣется. Въ евангельскомъ тек
стѣ мы усмотрѣли немного разночтеній съ принятымъ 
0ынѣ синодальнымъ (впрочемъ подробнаго сличенія 
текстовъ мы не производили), таковы, напримѣръ „въ 
ть день (вм. часъ), роче Іс народомъ" (св. Марк зач. 108).

Въ текстѣ встрѣчаются такіе обороты: „вопропш- 
®ху, глаголяяху, здвизяятесь и т. п., идите, встаните и 
т* п. мни гьтися (вм. мниться ти, Мат. зач. 108); звукъ е 
весі>ма часто замѣняется звукомъ ѣ (ять), напр., прѣлъ, 
прѣбіютъ (голени), ирѣдатель. прѣдадутъ; равнымъ обра
з ъ  часто этотъ звукъ употребляется вмѣсто и, напр. 
сиѣдѣтельство, свѣдѣтельствуетъ и т. п.; употребляется 
сдавлиаху (вм. славляху), хотияху, въ очесе и воочеси, по- 
Сдѣ буквы ч—употребляется ю вм. у, нанр. восплачються, 
Засдается и т. п. и л  вмѣсто а напр. члдамъ, въ на-
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чллѣ (Іоанн. зач., 1 ), но пишется и правильно, ваприм. 
начата (Марк. зач. 1); иипіется: Моиси (Матѳ. 78), Мо
ей (Лука 102) вм. Моисей.

Основываясь на видѣ водяныхъ знаковъ бумаги, 
на которой написано разсматриваемое евангеліе (пап
ская тіара и бычачья голова), относящихся къ XV и. 
и началу XVI и на начертаніи нѣкоторыхъ буквъ, вре
мя написанія его можно отнести къ первой половинѣ 
XVI вѣка. Смягченіе звука в, т. е. частая замѣна его 
звукомъ ѣ (ять), употребленіе вмѣсто и тоже ѣ (ять), 
ю вмѣсто у  и я  вмѣсто а послѣ буквы ч и употребле
ніе слова годище вмѣсто лѣто, вьсегодищное число (и то 
и другое выраженія помѣщены въ наставленіи о томъ, 
какого порядка слѣдуетъ держаться при чтеніи еван
гелій въ теченіи года) даетъ основаніе къ заключенію, 
что разсматриваемое евангеліе наиисано въ сѣверной 
Руси, очень можетъ быть, что въ предѣлахъ Архан
гельской губерніи гдѣ либо на берегу Бѣлаго моря въ 
такъ называемомъ „поморьи“. Такое мнѣніе мы осно
вываемъ, между прочимъ, на томъ, что употребленное 
въ немъ слово годище вмѣсто годъ употреблено также 
въ рукописномъ евангеліи Онежскаго собора XVI в.. 
ранѣе описанное нами, и въ евангеліи КуростровскоЙ 
церкви Холмогорскаго уѣзда, написанномъ, какъ видно 
изъ имѣющейся въ немъ записи, въ 1533 году1), мѣ
стнымъ. т. е. с. Курострова дьякомъ Давидцемъ, сы
номъ Михайловымъ. Въ этомъ же послѣднемъ еванге
ліи имѣется и употребленное въ Виремскомъ евангеліи 
выраженіе „всегодищпое число*. Кромѣ того, помѣщен
ные въ немъ святцы и указатели евангельскихъ чтеній 
весьма сходны съ святцами и указателями Виремскаго 
евангелія. Это же даетъ основаніе заключить, что и 
написаны оба эти евангелія одновременно, что под
тверждаетъ высказанное ранѣе мнѣніе наше о времени 
нанисанія Виремскаго евангелія не позже начала XVI 
вѣка. Отсутствіе въ мѣсяцесловѣ Виремскаго евангелія
- і«Г( ■ .Ц' Ѵі Нии. — ~ —  '

1) Куростровское евангеліе хранится въ Архан. духовной 
семинаріи.
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именъ славянскихъ и русскихъ святыхъ, а также ука
занія на монашествующихъ лицъ (о нихъ обыкновенно 
уиоминается при изложеніи порядка чтенія евангелій 
на литургіи 1-го дня Пасхи), даетъ основаніе къ пред
положенію, что Виремское евангеліе написано не въ 
монастырѣ и не для монастыря, а по заказу какого 
либо частнаго лица мѣстнымъ „добропнсцемъ* для при
ходской церкви.

Село Вирма, церкви коего принадлежало описан
ное евангеліе, расположено на берегу Бѣлаго моря въ 
предѣлахъ Кемскаго уѣзда. Оно принадлежитъ къ чи
слу древнѣйшихъ селъ Архангельской губерніи. Въ 
старину оно составляло вотчину Соловецкаго монасты
ря и вмѣстѣ съ Шижней, Сумой, Сухимъ Наволокомъ1) 
и Монастырской Слободкой образовало особую мона
стырскую административную единицу. Какъ располо
женное въ центрѣ этой единицы с. Вирма служило 
мѣстопребываніемъ монастырскихъ старцевъ -  приказ
чика, старосты, келаря и доводчика. Изъ уставной гра
моты, данной 17 августа 7056 г. (отъ сотвор, міра, а 
отъ Рожд. Хр. 1548 г.) игуменомъ Соловецкаго мона
стыря извѣстнымъ Филиппомъ Колычевымъ (впослѣд
ствіи Московскій митрополитъ) съ монастырскою бра
тіей Виремской волости съ перечисленными выше се
лами2) видно, что въ то время въ с. Бирмѣ жили кре
стьяне, бобыли и казаки, изъ нихъ первыхъ, крестьянъ, 
выло 23 самостоятельныхъ двора-тягла и всѣ они, су
ля по платежамъ, которые производили въ пользу пе
речисленныхъ должностныхъ лицъ, жили безбѣдно. Такъ, 
напримѣръ, крестьяне платили съ тягла (лука) въ поль
зу приказчика 4 деньги Московскихъ, келарю 1 день- 
ГУ и доводчику 2 деньги, бобыли и казаки платили по
двину означенныхъ взносовъ. Деньги же въ то время 
цРедставляли значительную цѣнность, напр. возъ сѣна

О Всѣ эти села и до сихъ поръ существуютъ, расположены 
О0Ѣ вокругъ Бирмы.

2) Грамота эта напечатана въ Актахъ Археогр. экспел. I т.
221 и п е р е п е ч а т а н а  в ъ  с о б р а н іи  в а ж в .  п а м я т и , по П ст . Р у с с к . 

ярава Л а з а р е в с к а г о  и У т и п а , 1 8 5 9  г .
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П и сь м о  в ъ  р е д а н ц ію .

Собирая въ настоящее время матеріалы для полной біографіі 
преосвященнаго Варлаама (Успенскаго), бывшаго епископомъ Архав 
гельскимъ въ 1845 — 1854 г.г., обращаюсь съ убѣдительнѣйше! 
просьбою ко всѣмъ, имѣющимъ у себя его—письма, р езо лю ц іи , про 
повѣ ди , от м ѣ т ки  н а  проповѣ дяхъ , дневники  за  ук а за н н ы е годы і 
п р о ч ., оказать мнѣ содѣйствіе присылкою означенныхъ матеріа 
ловъ, по снятіи съ которыхъ копій они будутъ немедленно воз
вращены обратно.

Лицъ, помнящихъ пр. Варлаама или слышавшихъ о пек; 
какіе-либо разсказы и отзывы, покорнѣйше прошу подѣлиться ио 
со мною.

Надѣюсь, что просьба моя будетъ, насколько возможн 
исполнена тѣми, кого она касается, и присланный матеріалъ до 
можетъ мнѣ исторически-вѣрно возстановить личность одного ий 
видныхъ іерарховъ прошлаго столѣтія—пр. Варлаама.

С. А рт оболевскій .
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