
М®И
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ.

Выходятъ два раза въ мѣсяцъ. Подписка принимается въ редакція
Цѣна годовому изданію пять руб- ^\|о 14. Томскихъ епархіальныхъ вѣдомо- 

лей серебромъ еъ пересылкою. ~ ~ стой, при Томской Семинаріи.

годъ 15 Іюля 1883 года, четвертый.

ОТДЪЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
СОДЕРЖАНІЕ: I. Высочайшій Манифестъ.—II. Разрядный списокъ учениковъ Томскаго 

духовнаго училища. — III. Объявленіе отъ совѣта Казанской духовной академіи.

Высочайшій манифестъ.
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ТРЕТІЙ,ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, 
ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ 

и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ нашимъ подданнымъ:
Исполненный благодарности Богу за спасеніе отечества, въ 

Бозѣ почившій дѣдъ Нашъ Александръ Благословенный пред
принялъ воздвигнуть въ возрожденной изъ пепла Москвѣ храмъ 
Христу Спасителю, въ сохраніе вѣчной памяти о томъ безпри
мѣрномъ усердіи, вѣрности и любви къ вѣрѣ и отечеству, 
коими въ трудныя времена превознесъ себя народъ Россійскій, 
и въ ознаменованіе благодарности къ промыслу Божію, спасшему 
Россію отъ грозившей гибели. Семьдесятъ лѣтъ продолжались 
непрестанныя заботы Монарховъ Россіи о приведеніи сей мысли 
въ дѣйствіе; но ни Александру Благословенному, ни въ Бозѣ 
почившимъ дѣду Нашему и Родителю не суждено было совер
шить обѣтъ 1812 года. Намъ судилъ промыслъ Божій видѣть 
совершеніе сего священнаго завѣта. Сегодня, по милости Бо
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жіей, освященъ благословеніемъ церковнымъ сей величественный 
храмъ и открытъ для молитвы и священныхъ воспоминаній. 
Событіе это. давно всѣмъ народомъ ожидаемое, совершилось 
въ свѣтлые дни священнаго Нашего коронованія, посреди вѣр
ныхъ Намъ и отечеству сыновъ Россіи, собравшихся со всѣхъ 
концевъ ея—свидѣтельствовать предъ лицемъ всего міра, сколь 
святъ и неразрывенъ изъ вѣка въ вѣкъ союзъ любви и вза
имной вѣры, связующій Монарховъ Россіи съ вѣрнопреданнымъ 
народомъ.

Да будетъ храмъ сей во всѣ грядущіе роды памятникомъ 
милосерднаго промысла Божія о возлюбленномъ Нашемъ оте
чествѣ въ годину тяжкаго испытанія, памятникомъ мира послѣ 
жестокой брани, предпринятой смиреннымъ и благочестивымъ 
Александромъ не для завоеваній, но для защиты отечества 
отъ угрожавшаго завоевателя. Да стоитъ онъ, по завѣту своего 
основателя, многіе вѣка, и да курится въ немъ передъ святымъ 
престоломъ Божіимъ кадило благодарности до позднѣйшихъ 
родовъ вмѣстѣ съ любовію и подражаніемъ дѣламъ предковъ.

Данъ въ первопрестольномъ градѣ Москвѣ, въ двадцать 
шестой день мая, въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча 
восемьсотъ восемьдесятъ третіе, царствованія же Нашего въ 
третіе.

На подлинномъ собственною Его Императорскаго Величества рукою подписано:
< АЛЕКСАНДРЪ*.  

26-го мая 1883 года.

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ
учениковъ Томскаго духовнаго училища, составленный послѣ испы

таній 1882/з учебнаго года.
IV классъ. Получили свидѣтельства объ окончаніи курса: Разрядъ 

1-й. 1) Лавровъ Иванъ, Макаровъ Насилій, Покровскій Леонидъ, 
Соколовъ Михаилъ, 5) Рубцовъ Александръ. Разрядъ 2-й. Карна- 
ушевскій Иванъ, Никольскій Николай, Лавровъ Николай, Поповъ 
Вячеславъ, 10) Извѣковъ Сергѣй, Поливановъ Петръ, Лаврентьевъ 
Вячеславъ, Калугинъ Алексѣй, Бажановъ Михаилъ, 15) Везсоновъ 

Иванъ, Бѣлоруссовъ Сергѣй, Дмитревскій Иванъ, Бѣльскій Михаилъ 
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Воскресенскій Александръ, 20) Покровскій Алексѣй, Поповъ Павелъ, 
Разрядъ 3-й. 22) Авровъ Николай.

III Классъ. Переводятся въ IV классъ: Разрядъ 1-й. 1) Перевод
чиковъ Сергѣй, Заводовскій Иванъ. Разрядъ 2-й. Сосуновъ Владиміръ, 
Жигачевъ Василій, 5) Покровскій Леонидъ, Пудовиковъ Владиміръ. 
Подвергаются переэкзаменовкѣ послѣ вакаціи: Воскресенскій Ѳеоктистъ, 
Цаплинъ Александръ (по греч. языку письменно), Крыловъ Иванъ 
(по лат. языку письменно), 10) Поливановъ Иванъ (по греч. языку 
письменно). Разрядъ 3-й Мраморновъ Иннокентій (по русскому и 
Лат. яз. устно), Дагаевъ Митрофанъ, Свѣтозаровъ Вячеславъ, Чисто- 
сердовъ Михаилъ, 15) Эдемскій Николай (оставляются на повторитель
ный курсъ), Окороковъ Алексѣй, Сосуновъ Дмитрій, Моѳодьевъ Ва
силій, 19) Закоѵрцевъ Иванъ (за малоуспѣшность увольняются изъ 
училища.

II классъ. Переводятся въ III классъ: Разряда, 1-й. 1) Орловъ 
Николай, Поповъ Михаилъ, Смирновъ Василій, Репьевъ Иванъ, 5) 
Лавровъ Константинъ. Разрядъ 2-й. Никольскій Павелъ, Севастьяновъ 
Александръ, Петропавловскій Петръ, Доброумовъ Петръ, 10) Заводов
скій Николай 2-й, Токаревъ Иванъ, Александровъ Константинъ, За
водовскій Николай 1-й, Поповъ Всеволодъ, 15) Рыжкинъ Николай, 
Рязановъ Ѳедоръ, Павскій Николай. Подвергаются переэкзаменовкѣ 
послѣ вакаціи: Миляновъ Егоръ, Окороковъ Вячеславъ (по русскому 
яз. письменно), 20) Егоровъ Діонисій (по греческому яз. письменно), 
Дедюхинъ Яковъ, Изосимовъ Митрофанъ (по русскому яз. письменно), 
Разрядъ 3-й. Боголюбовъ Сергѣй (по русскому яз. устно и письменно), 
Благовѣстовъ Михаилъ (по греческому яз. письменно и арифметикѣ), 
25) Сапфировъ Владиміръ (по свящ. исторіи и лат. яз. устно), Доб
рохотовъ Иванъ (по греч. и лат. языкамъ письменно), Вознесенскій 
Николай (оставляется на повторительный курсъ) Алексѣевскій Николай 
(за малоуспѣшность увольняется изъ училища), Никольскій Евгеній, 
30) Васильевъ Павелъ, Григорьевъ Николай, Соколовъ Иванъ (остав
ляются на повторительный курсъ) 33) Аргентовъ Гавріилъ (за мало
успѣшность увольняется изъ училища).

I классъ. Переводятся во II классъ: Разрядъ 1-й. 1) Безобразовъ 
Григорій, Сидонскій Александръ, Полянскій Иванъ, Аргентовъ Павелъ, 
5) Ставровъ Николай, Музалевскій Сергѣй, Иволипъ Михаилъ. Раз
рядъ 2-й. Мякишевъ Николай, Дмитревскій Ѳедоръ, 10) Поливановъ 
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Сергѣй. Тороповъ Михаилъ, Боголюбовъ Иванъ, Хаовъ Андрей. Под
вергаются переэкзаменовкѣ послѣ вакаціи: Дьяконовъ Иннокентій (по 
руВЬкому языку устно), 15) Карповъ Степанъ, (по русскому языку 
письменно), Ксенофонтовъ Дмитрій (по русскому языку устно), Сту- 
денскій Иванъ (по латинскому яз. устно), Соколовъ Михаилъ, Покров
скій Николай (по русскому яз. письменно), 20) Боголюбовъ Леонтій 
(по русскому яз. устно). Разрядъ 3-й. Закоурцевъ Петръ (по свящ. 
исторіи и русскому яз. устно), Плясовскій Михаилъ (по арифметикѣ 
и русскому яз. устно), Аргентовъ Никаноръ (за малоуспѣшность 
увольняется изъ училища), Шалобановъ Афанасій (оставляется на 
повторительный курсъ), 25) Лебедевъ Александръ (за малоуспѣшность 
увольняется), Красноцвѣтовъ Алексѣй (оставляется па повторительный 
курсъ), Воложанинъ Валеріанъ (за малоуспѣшность увольняется изъ 
училища), Скворцевъ Дмитрій (оставляется на повторительный курсъ), 
Кузнецовъ Дмитрій (за малоуспѣшность увольняется изъ училища), 
30) Нарынкинъ Германъ, 31) Титовъ Семенъ (увольняются изъ учи
лища за нехожденіе въ классъ).

Приготовительный классъ. Переводятся въ I классъ: Разрядъ 1-й. 
1) Соколовъ Николай, Соколовъ Алексѣй, Сабининъ Викторъ, Побѣдо
носцевъ Павелъ, 5) Вознесенскій Порфирій, Покровскій Иванъ, Мар
совъ Николай, Аргентовъ Василій, Васильевъ Григорій, 10) Рубцевъ 
Петръ, Репьевъ Алексѣй, Репьевъ Герасимъ. Разрядъ 2-й. Архан
гельскій Александръ, Бѣльскій Петръ, 15) Красногорскій Егоръ, 
Островзоровъ Иванъ. Назначается переэкзаменовка по русскому языку: 
Добросердовъ Иванъ, Поповъ Николай. Разрядъ 3-й. 19) Кокшарскій 
Ефимъ (за малоуспѣшность увольняется изъ училища).

е в ъ в і и п 

ОТЪ СОВѢТА.

КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ 
о пріемѣ въ августѣ І883 года 

СТУДЕНТОВЪ ВЪ АКАДЕМІЮ.
■ Въ казанской духовной академіи имѣетъ быть въ августѣ мѣсяцѣ 
настоящаго года пріемъ студентовъ въ составъ новаго курса на слѣ
дующихъ условіяхъ: 1) Въ студенты академіи принимаются лица всѣхъ 
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состояній православнаго исповѣданія, окончившія вполнѣ удовлетвори
тельно курсъ семинаріи съ званіемъ студента или курсъ классической 
гимназіи. 2) Просьбы о пріемѣ въ студенты подаются на имя ректора 
не позже 15-го августа. 3) Къ просьбамъ прилагаются слѣдующіе до
кументы; а) билетъ на проѣздъ въ г. Казань, б) семипарікій или 
Гимназическій аттестатъ о вполнѣ удовтетворительномъ выдержаніи 
Экзаме а изъ наукъ полнаго семинарскаго пли гимназическаго курса; 
в) узаконенное метрическое свидѣтельство (а не выписку или справку) 
о рожденіи и крещеніи для лицъ, поступающихъ въ академію не по 
назначенію семинарскаго начальства, а по собственному желанію: лица 
же, поступающія въ академію по назначенію семинарскаго начальства, 
могутъ представить, вмѣсто свидѣтельства, выписку изъ метрическихъ 
книгъ, надлежаще удостовѣренную мѣстною консисторіею; г) свидѣ
тельства о привитіи оспы и состояніи здоровья; д) документы о состо
яніи, къ которому проситель принадлежитъ и е) лица податнаго со
стоянія увольнительное отъ общества свидѣтельство; ж) лица подле
жащія въ настоящемъ году призыву къ отправленію воинской повин
ности, обязаны представить свидѣтельство о припискѣ къ какому-либо 
призывному участку и явкѣ къ исполненію воинской повинности, если 
вышелъ къ тому срокъ. 4) Поведеніе желающихъ поступить въ ака
демію должно быть не ниже очень хорошаго; окончившіе курсъ въ 
среднемъ учебномъ заведеніи за годъ и болѣе до поступленія въ ака
демію должны представить одобрительное свидѣтельство о своемъ пове
деніи отъ мѣстнаго подлежащаго начальства. 5) Лица духовнаго званія, 
желающія поступить въ академію, обязаны представить при своемъ 
прошеніи одобрительное свидѣтельство епархіальнаго начальства о своемъ 
поведеніи. 6) Желающіе поступить въ студенты академіи, прежде 
принятія, подвергаются повѣрочному испытанію по слѣдующимъ пред
метамъ: а) по догматическому богословію (воспитанники гимназій по 
пространному катихизису), б) по общей церковной исторіи, в) по обзору 
философскихъ ученій (воспитанники гимназій по логикѣ); г) по обоимъ 
классическимъ языкамъ и д) по одному изъ новыхъ языковъ, по же
ланію экзаменующихся. 7) Поступающіе въ академію, сверхъ озна
ченнаго устнаго испытанія, должны дать два письменные отвѣта—одинъ 
по богословію, а другой по философіи, а воспитанники классической 
гимназіи, если бы таковые оказались, вмѣсто философскаго сочиненія 
должны написать сочиненіе по словесности, богословское же сочиненіе
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имѣютъ писать наравнѣ съ прочими. На очиненіе будетъ обращаться 
особенное вниманіе, какъ на одно изъ дѣйствительнѣйшихъ средствъ 
къ оцѣнкѣ зрѣлости сужденій и знанія отечественнаго языка, 8) 
Успѣшно выдержавшіе повѣрочное испытаніе, т. е. получившіе по 
каждому предмету испытанія не менѣе 3, принимаются въ студенды 
академіи—лучшіе на казенное содержаніе, а остальные па свое, за 
исключеніемъ лицъ женатыхъ, которыя ни въ какомъ случаѣ, согласно 

опредѣленію Святѣйшаго Синода отъ 1875/е года, на казенное
содержаніе не будутъ принимаемы.

ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
СОДЕРЖАНІЕ: I. Объясненіе Апокалипсиса Святаго Апостола Іоанна Богослова [про
долженіе).—II. Поученіе въ недѣлю пятую Великаго поста. — III. Протоіереи N. Бого

словскій,—IV. Храмъ Христа Спасителя въ Москвѣ.—V. Объявленія.

ОБЪЯСНЕНІЕ АПОКАЛИПСИСА
Святаго Апостола Іоанна Богослова.

(Продолженіе *)

*) Си. № 1--7—9 и И 12 1883 г.

СЕДМАЯ ПЕЧАТЬ.

ГЛАВА VIII.

Въ видѣніи седмой печати изображается судьба послѣдняго періода 
церкви ка землѣ.

Ст. 1. И когда Онъ снялъ седмую печать, сдѣлалось без
молвіе на небѣ, какъ бы на полчаса. Безмолвіе, сдѣлавшееся 
на небѣ, изображаетъ характеръ седмаго, послѣдняго періода 
Новозавѣтной церкви, послѣ гоненія антихриста, именно— 
умиротворенное, спокойное, благополучное, цвѣтущее состояніе 
церкви, имѣющее продолжаться до втораго пришествія Господа 
на страшный судъ. Когда св. Іоаннъ говоритъ, что на небѣ 
сдѣлалось безмолвіе на полчаса, то это надобно понимать не 
въ томъ смыслѣ, будто вовсе ничего не дѣлали въ это время 
на небѣ, но что въ продолженіи полчаса онъ не видѣлъ ничего 
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новаго. Доселѣ въ непрерывномъ порядкѣ представлялись св. 
Іоанну постоянно новые предметы, изъ коихъ послѣднимъ было 
видѣніе исповѣдниковъ, которые съ пальмовыми вѣтвями тор
жествуютъ свою побѣду надъ врагами, и которымъ обѣщаны 
превосходныя блага, и между прочимъ миръ, спокойствіе, ве
селіе. А по открытіи седмой печати св. Іоаннъ не видѣлъ 
ничего новаго, но въ продолженіи полчаса все находилось въ 
одномъ и томъ же состояніи безъ всякой перемѣны, что св. 
Іоаннъ называетъ безмолвіемъ, или тишиною. Безмолвіе въ 
значеніи спокойной жизни встрѣчается и у пр. Исаіи (14, 7). 
Св. Іоаннъ говоритъ, что онъ замѣтилъ безмолвіе на небѣ, 
т. е. въ небесномъ храмѣ. Подъ храмомъ здѣсь разумѣется 
Новозавѣтная церковь, которая Богомъ управляется небеснымъ 
образомъ съ проявленіемъ Его славы, и іъ церковію святыхъ, 
пребывающихъ на небѣ, составляетъ одно общество. Въ мірѣ 
не перестанутъ происходить движенія и различныя перемѣны, 
такъ какъ въ немъ нѣтъ ничего твердаго, постояннаго. А въ 
церкви, по устроенію промысла Божія, настанетъ тишина, 
спокойствіе; по освобожденіи отъ гоненій и скорбей отъ враговъ 
она спокойно будетъ почитать Бога, безъ смущенія и страха 
будетъ совершать Богослуженіе. Подъ полчасомъ безмолвія ра
зумѣется неопредѣленно-продолжительное время послѣдняго 
періода существованія церкви на землѣ, которое во всемъ 
своемъ пространствѣ и не могло быть иначе представлено св. 
Іоанну, какъ въ полчаса; потому что въ состояніи видѣнія и 
полчаса составляетъ довольно продолжительное время.

Второе большое видѣніе.

Второе большое видѣніе, относящееся къ внѣшнему состо
янію церкви на землѣ, содержитъ 7 трубъ, которыми возвѣ
щаются бѣдствія, которыя опредѣлены Богомъ врагамъ церкви.

Это откровеніе содержитъ два видѣнія: 1) видѣніе пригото
вительное, предшедствующее 7 трубамъ, объясняетъ причины, 
или предшедствующія обстоятельства тѣхъ событій которыя 
возвѣщаются звукомъ трубъ (ст. 2—6); 2) самыя трубы, кото
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рыми возвѣщаются грозные суды Божіи надъ врагами церкви 
(отъ ст. 7 гл. 8 до конца 11 главы).

Здѣсь надобно замѣтить слѣдующее: 1) въ этомъ видѣніи 
св. Іоанну представлялось тоже, что и въ предыдущемъ. Пока 
св. Іоаннъ находился въ нѣкоторомъ великолѣпномъ храмѣ, 
который по внѣшнему виду былъ подобенъ храму Іерусалим
скому, то видѣлъ тамъ.славу Божественнаго величія во святомъ 
святыхъ, херувимовъ, окружающихъ престолъ Божій, алтарь 
кадильный, свѣтильникъ въ святилищѣ, жертвенникъ всесож
женія въ притворѣ, и прочія принадлежности священнодѣйствія, 
подобное которымъ можно видѣть и въ Новозавѣтной церкви, 
представленной въ образѣ небеснаго храма. Сюда относятся 
также и Ангелы трубящіе; потому что къ священнымъ при
надлежностямъ Скиніи и храма относились рога и трубы (числ. 
10, 1—3), въ которыя священники трубили пе только тогда, 
какъ возвѣщали праздники и созывали Израильтянъ, но и въ 
музыкѣ онѣ употреблялись, тогда какъ всегдашняя жертва 
возлагалась на жертвенникъ. Можно думать, что здѣсь намѣ- 
кается и на тѣ трубы, по звуку которыхъ распались стѣны 
Іерихона. Какъ Іерихонъ, первый укрѣпленный городъ, проти
вившійся Израильтянамъ въ завладѣніи обѣтованною землею, 
былъ взятъ звукомъ трубъ, безъ всякаго человѣческаго усилія, 
послѣ того какъ 7 священниковъ 7 дней по одному разу, а 
въ 7-й день 7 разъ обошли стѣны города, и по звуку трубъ 
стѣны пали; такъ же по звуку 7 Ангельскихъ трубъ суды 
Божіи будутъ поражать самый крѣпкій въ мірѣ городъ Римъ— 
главную митрополію въ наслѣдіи язычниковъ, обѣщанномъ 
церкви Христовой, который (Римъ) сильно противился церкви 
въ пріобрѣтеніи всего міра въ наслѣдство. 2) Эти 7 трубъ 
собственно принадлежатъ къ поясненію седмой печати. Потому 
послѣдующія видѣнія тѣсно соединяются съ видѣніями печатей. 
По вскрытіи седмой печати церковь Христова на землѣ будетъ 
наслаждаться спокойствіемъ, благоденствіемъ. Въ святилищѣ 
Божіемъ св. Іоанну представлялось, что послѣ столькихъ бурь 
и волненій прежнихъ временъ насталъ покой, молчаніе. Потому 



— 409 -

Святый Духъ тотчасъ объясняетъ, какимъ образомъ Богъ при
ведетъ церковь въ это счастливое состояніе. Онъ постоянно 
въ разные сроки будетъ наказывать враговъ церкви разными 
бѣдствіями въ защиту ея, пока совершитъ дѣло свое на землѣ. 
3) Первыми пятью трубами возвѣщаются тѣ бѣдствія которыми 
Богъ будетъ наказывать Римскую Имперію—языческую; а 
шестая и седмая трубы относятся къ царству антихриста— 
гонителя истинной церкви. Ибо по вострубленіи шестой трубы 
является звѣрь, а по вострубленіи седмой трубы онъ падетъ, 
когда всѣ цари міра попарятся Богу и Христу. 7 фіаловъ 
должны быть отнесены къ седмой трубѣ, и означаютъ послѣдніе 
суды, которыми Богъ будетъ наказывать и наконецъ разру
шитъ лжехристіанскій Римъ("), или царство антихриста. И 
такъ фіалы соотвѣтствуютъ 7 трубамъ священниковъ, которые 
въ седмой день 7 разъ обошли Іерихонъ. 4) Начало періода 
трубъ относится къ тому времени, когда Богъ своими судами 
началъ поражать языческій Римъ за пролитіе невинной крови 
исповѣдниковъ истины; а конецъ трубъ относится къ тому 
времени, когда исполнятся всѣ обѣтованія, данныя церкви, 
(какъ видно изъ гл. 10, 6. 7. 11, 7).

Видѣніе приготовительное.

(Ст. 2—6).

Приготовительное видѣніе содержитъ три видѣнія, изъ коихъ 
въ первомъ представляется 7 трубъ, данныхъ 7 Ангеламъ, 
ст. 2, во второмъ—Ангелъ ходатай и покровитель избранныхъ 
Божіихъ, ст. 3—5; въ третьемъ—Ангелы, приготовившіеся 
трубить въ трубы, ст. 6.

1) Видѣніе 7 Ангеловъ, взявшихъ 7 трубъ.

Ст. 2. И я видѣлъ седмъ Ангеловъ, которые стояли предъ Бо
гомъ-, и дано имъ седмъ трубъ. Стоять предъ Богомъ значитъ нахо-

Римъ здѣсь служитъ только примѣромъ, или эмблемою духовнаго царства 
антихриста; потому что послѣдователи антихриста есть и будутъ не въ Римѣ 
только, но и во всѣхъ прочихъ царствахъ. Кто неимѣетъ правой вѣры въ 
Евангеліе, чистоты нравовъ, и духа Христова, и противится этому, тотъ и 
есть послѣдователь' антихриста.
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диться въ ближайшемъ общеніи съ Богомъ, видѣть лице Отца 
Небеснаго (Мат. 18, 10), т. е. созерцать Его Божественную 
славу, и свое служеніе Ему совершать съ полнымъ располо
женіемъ, пламенною ревностію и готовностію исполнять пове
лѣнія. Этимъ высшимъ по достоинству Ангеламъ даны трубы 
для возвѣщенія судовъ Божіихъ. Звукъ трубъ въ этой эмблемѣ, 
предшествующій судамъ Божіимъ надъ Римскою Имперіею, 
означаетъ, что эти суды будутъ такъ поразительны, что про
изведутъ въ мірѣ громъ,—большой шумъ, заставятъ обратить 
на себя вниманіе всякаго, кто только хоть сколько-нибудь 
вникаетъ въ причины промышленія Божія, и на всѣхъ наве
дутъ страхъ.

2) Торжественное возженіе Ѳиміама, предшедстзующее звукамъ трубъ.

Ст. 3. И пришелъ иный Ангелъ, и сталъ предъ жертвен
никомъ, держа золотую кадильницу; и дано было ему мно
жество фиміама-, чтобы онъ съ молитвами всѣхъ святыхъ 
возложилъ на золотый жертвенникъ, который предъ пре
столомъ. Св. Іоаннъ видѣлъ, что другой Ангелъ, различный 
отъ прежнихъ седми, сталъ предъ жертвенникомъ всесожженія 
въ притворѣ, держа золотую кадильницу, подобно тому, какъ 
въ Іудейскомъ храмѣ священникъ по ежедневному обряду бралъ 
угли съ жертвенника всесожженія въ притворѣ, принесши ихъ 
въ святилище, возлагалъ на алтарь кадильный и возжигалъ 
ѳиміамъ. Такъ дѣлаетъ и Ангелъ, —кладетъ ѳиміамъ, (который 
означаетъ молитвы святыхъ, гл. 5, 8) на угли, чтобы воспла
менить и придать молитвамъ святыхъ благоуханіе. Такъ какъ 
въ Іудейскомъ храмѣ только священникъ могъ возжигать и 
возносить куреніе ѳиміама: то и здѣсь подъ Ангеломъ надобно 
разумѣть того, кто можетъ воспламенять молитвы святыхъ, 
сообщать имъ благоуханіе и возносить къ Богу. А это можетъ 
сдѣлать только Іисусъ Христосъ, который одинъ заслугами 
своего послушанія и принесенія себя въ жертву на крестѣ 
сообщаетъ благоуханіе молитвамъ святыхъ на землѣ, и дѣй
ствіемъ своего духа воспламеняетъ. Подобно Іисусу Христу и 
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служители церкви, представители верховнаго Первосвященника, 
уполномоченные имъ, совершая подобное служебное дѣйствіе, 
молитвы всей церкви въ собраніи святыхъ торжественно воз
носятъ къ Богу.

Ст. 4. И вознесся дымъ фиміама съ молитвами святыхъ 
отъ руки Ангела предъ Бога. Когда Іудейскій священникъ 
входилъ въ святилище для воскуренія, то ѳиміамъ посыпалъ 
на угли на золотомъ алтарѣ, и дымъ восходилъ какъ бы отъ 
его руки. Подобно этому и здѣсь представляется, будто куреніе 
молитвъ святыхъ восходитъ отъ руки Ангела—священника, 
который силою своего послушанія воспламенилъ ихъ, и сооб
щилъ имъ благоуханіе. Какъ въ храмѣ дымъ возженнаго ѳи
міама отъ алтаря кадильнаго восходилъ въ святое святыхъ къ 
Богу, обитавшему на ковчегѣ: такъ и здѣсь представляется, 
будто благоуханіе молитвъ святыхъ восходило къ престолу 
Божію.

Ст. 5. И взялъ Ангелъ кадильницу, и наполнилъ ее огнемъ 
съ жертвенника, и повергъ на землю: и произошли голоса и 
громы, гі молніи, и землетрясеніе. Послѣ воскуренія ѳиміама 
на золотомъ алтарѣ Ангелъ вышелъ въ притворъ храма съ 
кадильницею, опять наполнилъ ее углями съ жертвенника 
всесожженія, и бросилъ ихъ на землю, которая видѣлась св. 
Іоанну подъ небеснымъ храмомъ. Въ слѣдствіе этаго на землѣ 
произошли большія колебанія, а на небѣ, ближайшемъ къ 
землѣ, громы и молніи. Эта эмблема взята съ подобнаго этому 
Іезекіелева видѣнія (10, 2—4 и сл.). Огонь, брошенный на 
землю, здѣсь означаетъ Божію святость, часть которой состав
ляетъ Его правосудіе отмщающее (Пс. 10, 6. 17, 9. 88, 47. 
Не. 33, 14). Тоже означалъ и огонь на жертвенникѣ всесож
женія. Онъ изображалъ то, что есть въ Богѣ Святаго-, а потому 
прежде всего изображалъ отмщающую правду Божію, для ко
торой Іисусъ Христосъ по человѣческой природѣ предалъ себя 
на смерть, какъ жертва очистительная. Поверженіе этого огня 
на землю означаетъ, что на землѣ будутъ совершаться дѣйствія 
Божія гнѣва или правды, наказывающія беззаконія людей.
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Послѣ этаго произошли громы, голоса, молніи и землетрясеніе, 
т. е. большія, поразительныя перемѣны обстоятельствъ, кото
рыя своимъ шумомъ наполнятъ всю вселенную, и въ которыхъ 
всякій увидитъ явныя дѣйствія Божія негодованія на людей 
и правды. Такому разумѣнію не препятствуетъ то, что въ 
ст. 3 огонь воспламеняющій молитвы святыхъ, изображаетъ 
Святаго Духа, который силою своей благодати возбуждаетъ 
молитвы святыхъ, и какъ бы на небо возноситъ. По различію 
обстоятельствъ эмблемъ и значеніе символовъ бываетъ различно. 
Такъ и здѣсь, по различію этой эмблемы отъ предыдущей, 
огонь жертвенника означаетъ то, что есть святаго въ Богѣ; 
отсюда означаетъ святую волю Божію, отмщающую правду 
Его, также и Самаго Святаго Духа, который въ Богѣ. (1 кор. 
2, 11). Огонь для однихъ свѣтитъ, воспламеняетъ, очищаетъ 
напр. золото, а горючее вещество сожигаетъ, истребляетъ. 
Потому онъ служитъ символомъ разныхъ предметовъ и дѣйствій.

3) Приготовленіе Ангеловъ къ трубленію.

Ст. 6. И седмъ Ангеловъ, имѣющіе седмъ, трубъ пригото
вились трубитъ. Трубить здѣсь значитъ возвѣщать суды, 
которыми Богъ будетъ наказывать Римскую Имперію. Ибо по 
молитвамъ святыхъ какъ благодать изливается на церковь, 
такъ и гнѣвъ на упорныхъ враговъ церкви. Впрочемъ молитвы 
святыхъ не могли бы сами по себѣ производить такого дѣй
ствія, еслибы Іисусъ Христосъ не сообщалъ имъ силы, и не 
дѣлалъ ихъ пріятными Богу Отцу. А предметъ молитвъ церкви 
здѣсь, между прочимъ, составляло явленіе судовъ, которыми 
Богъ наказываетъ упорныхъ враговъ церкви. Святые узнавъ, 
что Богъ хочетъ наказать нечестивыхъ, умоляли Его, чтобы 
Онъ среди бѣдствій сохранилъ церковь, и все устроилъ ко 
благу ея. Эти молитвы великій Первосвященникъ Небеснаго 
храма сопровождаетъ своимъ ходатайствомъ; отъ того-то церковь 
Христова среди грозныхъ бурь бѣдствій, потрясающихъ міръ 
не погибаетъ, и вѣра ея неоскудѣваетъ, но всесильною десницею 
Божіею сохраняется для вѣчнаго блаженства. Этому-то Святый 
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Духъ и хотѣлъ научить церковь этимъ приготовительнымъ 
видѣніемъ.

ПЕРВАЯ ТРУБА.

(8, 7).

Эмблемы трубъ толкователи различно объясняютъ. Здѣсь 
вообще надобно замѣтить, что а) эмблемы эти означаютъ раз
личные предметы, смыслъ которыхъ могутъ прояснить только 
послѣднія событія. Теперь многое объясняется только догадочно; 
а изъ различныхъ, догадочныхъ объясненій открыть истинный, 
согласный съ намѣреніемъ Святаго Духъ смыслъ—дѣло очень 
трудное, б) Римская Имперія въ разныя времена часто была 
поражаема тѣми бѣдствіями, какія изображаются въ этихъ 
эмблемахъ; но исполненіе этихъ эмблемъ относить къ извѣст
ному какому-нибудь времени—тому, а не другому—нельзя со 
всею достовѣрностію. Здѣсь нужна большая проницательность 
и осторожность; можно дѣлать только болѣе или менѣе вѣро
ятныя предположенія.

Ст. 7. Первый ангелъ вострубилъ, и сдѣлались градъ и 
огонъ, смѣшанные съ кровью, и пали на землю-, и третья 
частъ деревъ сгорѣла, и вся трава зеленая сгорѣла. Св. 
Іоаннъ видѣлъ страшную поднявшуюся бурю, градъ, молніи, 
ниспавшій съ неба дождь кроваваго цвѣта, и все это произвело 
на третьей части земли большое опустошеніе, побило дерева 
и зеленую траву. Эта эмблема взята изъ исторіи казней, ко
торыми Богъ поражалъ Египтянъ при освобожденіи Израиль
тянъ: именно—седмая казнь состояла въ градѣ, громѣ, молніи 
и огненныхъ шарахъ, падавшихъ на землю, отъ чего погибли 
растенія, дерева и животныя. (Исх. 9, 23—25. Пс. 77, 44. 
47. 48. 104, 29—33).

Этою эмблемою изображается поразительный судъ Божій, 
которымъ Богъ опредѣлилъ наказать Римскую Имперію, ка. 
жется, прежде появленія аріанства, и прежде пораженія Рима 
варварскими народами. Это бѣдствіе таково, что какъ будто 
непосредственно самимъ Богомъ съ неба послано на Римскую 
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Имперію. Громы, молніи, небесный огонь, бурныя колебанія 
воздуха, причиняющія вредъ людямъ, происходятъ отъ Бога, 
Правителя міра; потому изображаютъ такія бѣдствія, которыя 
отъ Бога посылаются на людей въ наказаніе. Болѣе обыкно
венныя бѣдствія, которыми Богъ наказываетъ людей, суть: 
моровая язва, безплодіе, голодъ, войны, которыми какъ бичами 
Богъ наказываетъ людей за беззаконія. (2 цар. 24, 13). 
Градъ, который побиваетъ дерева и зеленую траву, здѣсь слу
житъ символомъ суда Божія, который производитъ на землѣ 
безплодность, и голодъ. Огонь, или молніи, огненные шары 
съ градомъ изображаютъ заразу, распространяющуюся- по воз
духу, и производящую повальныя болѣзни и смертность. Кровь 
означаетъ войны, на которыхъ проливается много крови, и 
производится опустошеніе земли. Эти бѣдствія, какъ болѣе 
общія и чаще прочихъ случающіяся, часто всѣ вмѣстѣ пости
гаютъ людей за грѣхи. (Мат. 24, 7). Дерева и зеленая трава, 
по словоупотребленію у Пророковъ, могутъ означать вельможей, 
(Ис. 16, 34, 55, 12. Іез. 31, 18), и цвѣтъ юности и благо
родства Римской Имперіи (Ис. 42, 15). Хотя въ 9, 4 подъ 
деревами и зеленою травою разумѣются христіане, въ которыхъ 
процвѣтаетъ сила и свѣжесть истинной жизни, и которые 
приносятъ пріятный для Бога и полезный людямъ плодъ: но 
здѣсь нельзя разумѣть христіанъ: потому что изображаемые 
суды относятся не къ христіанамъ, а врагамъ церкви въ за
щиту ея. Подъ третьею частію деревъ и зеленой травы земли 
разумѣется третья часть Римской Имперіи, которая въ древ
ности называлась вселенною.

Изображаемыя здѣсь бѣдствія, неоднократно поражавшія 
Римскую Имперію, толкователи относятъ преимущественно къ 
временамъ Императоровъ Декія, Галла, и къ началу царство
ванія Галліена, при которыхъ часто происходили междуусобныя 
войны, и спутники ихъ—зараза и голодъ

ВТОРАЯ ТРУБА.
(Ст. 8. 9).

Ст. 8. Второй Ангелъ вострубилъ, и какъ бы большая юра, 
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пылающая огнемъ, низверглась въ море: и третья частъ моря 
сдѣлалась кровью. Ст. 9. И умерла третья часть одушев
ленныхъ тварей, оюивущихъ въ морѣ, и третья частъ судовъ 
погибла. Въ этой эмблемѣ Св. Іоаннъ видѣлъ большую гору, 
пылающую огнемъ, съ большою силою и шумомъ вывороченную 
изъ основанія и вверженную въ море, и своимъ паденіемъ 
причинившую много зла. Эта эмблема, кажется, взята съ 
приморской огнедышущей горы, которая при сильномъ земле
трясеніи отъ подземнаго огня изъ своего жерла выбрасываетъ 
пламя, камни, и лаву въ море, отъ чего оно багровѣетъ, и 
всѣ животныя въ немъ умираютъ. Подобная эмблема встрѣ
чается въ Пс. 45, 3. Іер. 51, 25. Эта эмблема изображаетъ 
какое-то большое царство, или сильный народъ, который со
сѣдніе народы опустошаетъ и какъ бы огнемъ истребляетъ; 
онъ нападетъ на многочисленные народы, произведетъ въ нихъ 
большое пораженіе, но и самъ въ этомъ морѣ потонетъ, погиб
нетъ. Горы въ пророчествахъ служатъ эмблемою царствъ, или 
сильныхъ нородовъ, которые, какъ горы, возвышаются въ 
мірѣ силами, обширностію и славными дѣлами. (См. Пс. 2, 2. 
14. 41, 15. сн. Мих. 4, 13. Зах. 4, 7). Гора истребляющая 
означаетъ опустошительный народъ. Въ этомъ смыслѣ у Пр. 
Іереміи (51, 25) Вавилонская Имперія называется горою по
жара или обгорѣлою, которая наконецъ и сама погибнетъ отъ 
своего пожара. Море означаетъ сборище различныхъ народовъ, 
которые занимаютъ обширную Имперію (Апок. 17, 1. 15). У 
Пр. Исаіи (19, 5) и Іереміи (51, 42) царства Египетское, 
Персидское и Мидійское называются морями. Народы войно
любивые подобно морю часто волнуются, и когда со всею си
лою нахлынутъ, то опустошаютъ сосѣдніе народы, производятъ 
кровопролитія, раззоряютъ города, убиваютъ вельможъ, которые 
здѣсь (ст. 9) разумѣются подъ одушевленными тварями, жи
вущими въ морѣ. (Ис. 27, 1. Іез. 29, 3). А подъ кораблями 
разумѣются города или республики, которые поддерживаются 
властію и силами большой Имперіи, и живутъ ея богатствомъ; 
или разумѣются богатые и сильные люди въ Имперіи, которые 
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занимаются торговлею въ морѣ. (Ис. 2, 16. 23, 1. 60, 9).
Около половины 3-го вѣка и послѣ Готѳы—народъ воин

ственный, опустошительный, при Императорахъ Галлѣ, Вале
ріанѣ, Галліенѣ и Клавдіѣ, въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ въ 
безчисленномъ множествѣ и съ необыкновенною силою нападали 
на Римскую Имперію, Ѳракію, Македонію, Грецію и Малую 
Азію, опустошали, разоряли цвѣтущіе города, вторгались въ са
мую Италію, подступили къ стѣнамъ Рима; но были отражены 
Клавдіемъ, очень многіе изъ нихъ побиты, а оставшіеся из
брали себѣ жилище въ самой Римской Имперіи, послѣ многихъ 
пораженій, произведенныхъ ими, въ этомъ обширномъ морѣ 
они поглощены были, и какъ бы изчезли.

ТРЕТЬЯ ТРУБА.

(Ст. 10. 11).

Ст. 10. Третій ангелъ вострубилъ, и упала съ неба боль
шая звгъзда, горящая подобно свѣтильнику, и пала на третью 
часть рѣкъ и на источники водъ. Ст. 11. Имя сей звѣздѣ 
полынь; и третья частъ водъ сдѣлалась полынью, и многіе 
изъ людей умерли отъ водъ, потому что онѣ стали горьки. 
Подъ полынью здѣсь разумѣется ядъ, или ядовитая горечь, 
потому что многіе изъ пившихъ воду, зараженную этою горечью, 
умерли; такого дѣйствія не можетъ произвести трава полынь. 
Надобно думать, что эта звѣзда, долетѣвши до нижнихъ частей 
неба, разсыпалась на мелкія части, которыя упали на третью 
часть рѣкъ и источниковъ. Въ этой эмблемѣ подъ полынью 
разумѣется учитель, который будучи низверженъ съ неба— 
изъ церковной Іерархіи, въ которой занималъ значительное 
мѣсто, своими вредными заблужденіями повредилъ здравое 
ученіе церкви, изъ котораго почерпается истинное утѣшеніе и 
отрада, и былъ причиною того, что народъ, составлявшій цер
ковь Христову въ Римской Имперіи, раздѣлился на вредныя 
секты, впалъ въ заблужденія на свою временную и вѣчную 
погибель. Звѣзды въ св. писаніи иногда служатъ символомъ 
Ангеловъ, царей, смотря по обстоятельствамъ, и учителей 
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церкви. (Апок. 1, 20. 6, 12). Воды рѣчныя и родниковыя, 
изъ которыхъ обыкновенно пьютъ для утоленія жажды и прох
лады, здѣсь означаютъ ученіе религіи, которое люди почер
паютъ для утоленія жажды истиннаго познанія, для услажденія, 
и утѣшенія надеждою на полученіе обѣщанныхъ благъ благо
дати и вѣчнаго спасенія. (Апок. 16, 4. Прит. 18, 4. Ис. 49, 
10. 55, 1). Но какъ воды бываютъ различны—или чисты, 
прозрачны, пріятны и здоровы, пли мутны и вредны: такъ и 
ученіе бываетъ или чистое, спасительное, или ложное, гибель
ное. Здѣсь подъ водою, зараженною ядовитою горечью, разу
мѣется ученіе еретиковъ. (Втор. 29, 17).

Исполненіе этаго пророчества нѣкоторые относятъ главнымъ 
образомъ і.ъ Арію, который своею ересью заразилъ почти 
третью часть Римской Имперіи, и былъ причиною того, что 
очень многіе подвергались вѣчной погибели, а иные и прежде
временной смерти. Впрочемъ подъ разсыпавшеюся на мелкія 
части звѣздою можно разумѣть вмѣстѣ съ Аріемъ и всѣхъ 
прочихъ еретиковъ, которые послѣ Арія возмущали церковь 
и надѣлали много зла особенно въ восточной Римской Имперіи, 
при Императорахъ особенно Констанціѣ и Валентѣ—покрови
теляхъ аріанства многія тысячи православныхъ убиты, многіе 
были ссылаемы въ заточеніе, и еретиковъ много погибало во 
время всеобщаго смятенія изъ-за ученія вѣры. Здѣсь встрѣ
чается трудность: почему ересь, относящаяся собственно къ 
церкви и вредная для истинной вѣры причисляется къ тѣмъ 
бѣдствіямъ, которыми Богъ опредѣлилъ наказать Римскую 
Имперію, и которыя возвѣщаются трубами? При томъ же эти 
бѣдствія поражали Римскую Имперію по молитвамъ церкви. 
На это надобно отвѣтить, что въ тѣхъ ересяхъ, которыя при 
Константинѣ В. и особенно послѣ него въ теченіи 5 вѣковъ 
возмущали церковь восточную, явно проявлялось правосудіе 
Божіе, и эти ереси, и происходившіе отъ нихъ раздоры, воз
мущенія надѣлали много зла не церкви только, но и Имперіи 
Римской, очень ослабили ее особенно на востокѣ, и послужили 
къ наказанію, опредѣленному Богомъ Римской Имперіи. При
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томъ Богъ хотѣлъ этими бѣдствіями наказать и христіанъ за 
пороки, усилившіеся въ то время. Поелику въ церковь, при 
распространеніи ея, вошли многіе люди плотскіе суемудрые, 
съ духомъ мірскимъ, надменнымъ, безпокойнымъ: то Богъ въ 
наказаніе по своему правосудію и попустилъ сатанѣ произвесть 
несогласія касательно вѣры, споры и раздоры между собою, 
или съ вѣрными пастырями церкви, чтобы открылось ихъ 
суемудріе, лицемѣріе, чтобы отлучить ихъ отъ церкви, плот
скихъ людей наказать, очистить, и чтобы церковь явилась въ 
ббльшей чистотѣ и славѣ Потому церковь и молилась, чтобы 
Богъ послалъ бѣдствія для очищенія ея,—для наказанія людей 
плотскихъ, порочныхъ, для посрамленія лицемѣровъ, еретиковъ, 
для своей славы, только чтобы непопустилъ среди этихъ бѣд
ствій ослабѣть вѣрѣ избранныхъ, любящихъ Бога (Лук. 22, 
32), и сохранилъ ихъ для вѣчнаго блаженства.

ЧЕТВЕРТАЯ ТРУБА.

(8, 12. 13).

Ст. 12. Четвертый Ангелъ вострубилъ, и ггоражена 
третья частъ солнца, и третья часть луны, и третья 
частъ звѣздъ, такъ что затмилась третья частъ ихъ, и 
третья часть дня не свѣтла была, такъ какъ и ночи. Ст. 
13. И видѣлъ я и слышалъ одного Ангела летящаго посреди 
неба и говорящаго громкимъ голосомъ: горе, горе, горе, живу
щимъ на землгь огпъ остальныхъ трубныхъ голосовъ трехъ 
Ангеловъ, которые будутъ трубитъ! Первая эмблема (ст. 12), 
въ которой св. Іоаннъ видѣлъ, будто третья часть солнца, 
луны и звѣздъ помрачилась, взята съ обыкновеннаго затмѣнія 
солнца и луны. А послѣдняя эмллема (ст. 13), кажется, взята 
съ стражей и публичныхъ проповѣдниковъ, которые при угро
жающей опасности должны были своимъ согражданамъ возвѣ
щать, и предостерегать отъ наступающей опасности. Въ первой 
Эмблемѣ (см. под. гл 6, 12) подъ солнцемъ можно разумѣть 
Императора или Императоровъ Римской Имперіи; подъ луною 
разумѣются представители высшей церковной власти; а подъ 
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звѣздами разумѣются низшіе начальники церковной Іерархіи, 
которые своимъ ученіемъ, достоинствомъ, властію, святостію, 
примѣромъ свѣтятъ на небѣ церкви среди міра, какъ среди 
глубокой ночи, разсѣиваютъ мракъ невѣденія, заблужденія и 
пороковъ. Затмѣніе третьей части солнца, луны и звѣздъ озна
чаетъ большое помраченіе, или уменьшеніе блеска величія, 
достоинства, власти, уваженія и славы на третью часть.

Исполненіе этаго пророчества нѣкоторые относятъ къ періоду 
времени между появленіемъ аріанства и опустошеніемъ восточ
ной Римской Имперіи Готѳами и Вандалами при Гоноріѣ и 
Валентіанѣ III, и послѣ смерти этаго послѣдняго. При Валентѣ 
восточная Имперія потерпѣла большое пораженіе отъ Готѳовъ, 
Алановъ, и потомъ отъ Скиѳовъ. Съ этаго времени, особенно 
со временъ Аркадія и Гонорія Римская Имперія стала болѣе 
и болѣе ослабѣвать въ силахъ, и слава величія ея постоянно 
уменьшалась. Равно и слава церкви стала меркнуть. Около 
этаго времени Епископы большихъ городовъ уклонившись отъ 
простоты христіанскихъ нравовъ, стали жить пышно, величаво— 
въ подражаніе развратившемуся двору Аркадія; раздѣлились 
на партіи, и между многими происходили несогласія, раздоры, 
а о благо іестіи мало заботились. Это-то и помрачало славу 
перкви, и возбудило правосудіе Божіе къ наказанію Имперіи.

Во второй эмблемѣ, которая составляетъ слѣдствіе видѣнія 
четвертой трубы, или вступленіе въ видѣніе пятой трубы, 
возвѣщается, что бѣдствія наслѣдующихъ трубъ будутъ гораздо 
больше бѣдствій прежнихъ временъ.

ІЙВвШ
въ недѣлю пятую Великаго поста.

Кая польза, братіе моя, аще вѣру ьлагэ- 
летъ кто имѣти, дѣлъ же не иматъ? Еда 
можетъ вѣра спасти еіо. (Іак. II, 14).

Плодомъ всѣхъ нашихъ духовныхъ подвиговъ: поста, пока
янія, вѣры, надежды и любви къ Богу и ближнимъ должны 
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быть добрыя дѣла, или жизнь, сообразная съ христіанскимъ 
нравственнымъ закономъ. Вотъ конечная, достижимая здѣсь на 
землѣ цѣль нашего бытія или наше назначеніе.

Однако всѣ-ли мы отъ вѣры и знанія закона Божія возвы
шаемся и до дѣятельности, согласной съ симъ закономъ? Всѣ- 
ли мы даже и желаемъ дѣйствовать по тѣмъ заповѣдямъ Гос
поднимъ, какія кому извѣстны? къ великому сожалѣнію, да
леко не всѣ. Разладъ между знаніемъ и волею въ духовной 
жизни замѣчается почти такой же, какой и въ прочихъ обла
стяхъ дѣятельности: не налагая на себя великихъ и трудныхъ 
задачъ жизни, мы думаемъ, что много дѣлаемъ и тогда, когда 
хотимъ быть и казаться только исправными въ исполненіи 
своихъ обязанностей. Откуда же проистекаетъ такое самооболь
щеніе, какія причины отторгаютъ нашу волю отъ вѣры и 
нельзя-ли уничтоженіемъ, или по крайней мѣрѣ ослабленіемъ 
этихъ причинъ сблизить волю съ нашимъ знаніемъ Закона 
Божія?—вотъ вопросы, имѣющіе самую существенную важность 
въ нашемъ нравственномъ самоисправленіи и самоусовершен
ствованіи.

Главная причина нашей нравственной бездѣятельности и 
непредпріимчивости скрывается въ неэнергичности или слабости 
нашей воли вообще и въ недостаткѣ сильныхъ побужденій къ 
этому дѣлу. Въ послѣднемъ, можно сказать, заключается вся 
суть дѣла. Оттого мы нравственно безпечны, что главное хри
стіанское побужденіе къ добродѣтели—любовь къ Богу и ближ
нимъ—въ насъ очень слабо, не искренно и не постоянно. Ибо 
если бы мы имѣли совершенную любовь, то не возможны 
были-бы грѣхи, какъ оскорбленія, ни противъ Бога, ни про
тивъ ближнихъ. И въ жизни обыкновенной, если кого мы 
любимъ, тому не только не причиняемъ зла и непріятностей, 
но его особенно чтимъ и уважаемъ, бесѣды съ нимъ бываютъ 
продолжительны и пріятны, его убѣжденія для насъ священны, 
совѣты и завѣщанія—обязательный законъ. Дружеская любовь, 
какъ извѣстно, не только удерживаетъ насъ отъ оскорбленій 
ближнему, но и побуждаетъ ко всѣмъ дѣламъ любви и мило
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сердія. Отчего же намъ, братіе-христіане, не позаботиться о 
пріобрѣтеніи такой и еще большей любви къ Богу и Господу 
нашему Іисусу Христу. Богъ Отецъ и Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ для насъ суть предметы любви и болѣе высокіе, и 
болѣе достойные въ сравненіи съ человѣкомъ, доброта котораго 
бываетъ непостоянна, дружба кратковременна и жизнь измѣн
чива. Поучительные и высокіе примѣры такой дѣятельной 
любви ко Христу мы видимъ въ св. апостолахъ, которые съ 
самоотверженіемъ послѣдовали за Христомъ, которые жизнь 
свою положили ради Его и для утвержденія св. церкви и го
ворили въ наше назиданіе: кто отлучитъ насъ отъ любви 
Божіей-, скорбь, или тѣснота, или гоненіе, или голодъ, или 
нагота, или опасность, или мечъ? Я увѣренъ, отвѣчаетъ св. 
Апостолъ, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни начала, 
ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, 
ни другая какая тварь не можетъ отлучитъ насъ отъ любви 
Божіей во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нагиемъ (Рим. VIII, 35, 
38—9). Да послужатъ-же св. апостолы примѣромъ и образцемъ 
для воспитанія въ насъ любви къ нашему Спасителю и ува
женія къ Его закону!

Есть въ нашей жизни и еще одинъ недостатокъ, дающій 
большой просторъ грѣху,—это помраченность совѣсти, Несом- 
ненна та истина, что если бы совѣсть наша была болѣе чиста 
и чувствительна, то мы совсѣмъ не вѣдали-бы многихъ и 
очень многихъ видовъ грѣха Въ суетѣ житейской трудно и 
невозможно памятовать всѣ заповѣди закона Божія и вотъ 
премудрый Творецъ устранилъ это затрудненіе' тѣмъ, что ода
рилъ человѣка совѣстію и выраженіями стыда/которыя явля
ются лучшею и надежною охраною нашего добраго поведенія 
и жизни. Своимъ одобреніемъ законныхъ дѣйствій и чувствомъ 
отраднаго спокойствія съ одной стороны, и мучительнымъ 
осужденіемъ беззаконнаго и стыдомъ предъ нами самими, ближ
ними и Богомъ съ другой—совѣсть съ рѣшительностію отвра
щаетъ насъ отъ зла и безотчетнымъ чутьемъ истины указы
ваетъ намъ вѣрный путь дѣйствій. Понятно какъ важно для 
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насъ сохраненіе и развитіе совѣсти до наибольшей ея чистоты. 
А между тѣмъ что мы дѣлаемъ и какъ иногда жестоко обра
щаемся съ ней? Нерѣдко иные родители выраженіе дѣтскаго 
стыда обзываютъ неразумною застѣнчивостію и вмѣсто того, 
чтобъ сохранять въ дѣтяхъ природную стыдливость, прежде
временно заглушаютъ ее изъ желанія видѣть въ нихъ бойкую 
развязность и знаніе внѣшнихъ правитъ вѣжливости. Не муд
рено, что такія дѣти, встрѣчаясь напр. въ школѣ со своими 
сверстниками, еще не потерявшими стыдливости, называютъ 
ихъ трусами, смѣются надъ ихъ скромностію и краскою въ 
въ лицѣ, всячески бранятъ ихъ и нерѣдко доходятъ до наглаго 
издѣвательства надъ ними. Къ вамъ, добрые юноши, обращаю 
слово свое! Берегите чувство совѣсти и стыдливость въ себѣ, 
щадите ихъ и въ товарищахъ. Особенно избѣгайте наглаго са
мохвальства въ худомъ и всею силою своего молодаго ума 
осуждайте и презирайте такія явленія въ другихъ! Не смѣй
тесь надъ стыдливостію и не осуждайте скромности! Будетъ 
время, когда со вступленіемъ въ жизнь, ваша скромность сама 
собою замѣнится мужествомъ и бодрымъ, смѣлымъ, непостыд
нымъ служеніемъ св. церкви, царю и отечеству. Тогда сохра
ненная вами чистота совѣсти не разъ и два, а многократно 
сохранитъ васъ отъ паденій, она поддержитъ вашу честь и 
ваше званіе, гдѣ бы и чѣмъ бы вы ни были, и будетъ воз
буждать васъ къ совершенію благородныхъ, великихъ и свя
тыхъ дѣлъ.

Наконецъ, кромѣ указанныхъ побужденій къ нравственному 
самоисправленію и самоусовершенствованію могутъ служить и 
внѣшнія пособія. Въ жизни дѣловой, когда мы рѣшаемся свер
шить какое-либло желанное дѣло, нерѣдко прибѣгаемъ къ за
мѣткамъ, которыя или хранимъ въ своей памяти, или же 
записываемъ съ обозначеніемъ, что какъ и когда нужно сдѣ
лать, на что обратить особенное вниманіе и т. под. Великую 
нравственную пользу безъ сомнѣнія получилъ-бы каждый изъ 
насъ, если бы рѣшился прибѣгать къ подобнымъ памятнымъ 
замѣткамъ въ великомъ дѣлѣ нравственнаго самоисправленія.
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Каждый, познавая свои слабости и недостатки и отмѣчая въ 
памяти то, чего кому нужно, этимъ самымъ будетъ побуж
даться выражать свою вѣру и въ дѣлахъ. Тогда и наши братья 
по вѣрѣ и иновѣрцы познаютъ, что мы дѣйствительно ученики 
Христовы и ненапраспо называемся христіанами. Въ противномъ 
случаѣ страшное и ужастное осужденіе ожидаетъ насъ въ бу
дущей жизни, потому что тамъ спросятъ насъ не о томъ, что 
мы знали, а о томъ, испол ’яли-ли то, что знали, во что вѣ
рили. Страшное ожидаетъ насъ осужденіе за гробомъ потому, 
что и человѣческій законъ справедливости болѣе жестоко на
казываетъ того, кто, зная законъ, не исполняетъ его, чѣмъ 
того, кто грѣшитъ по невѣдѣнію. Не тѣмъ-ли строже, слѣдо
вательно, должно быть правосудіе Божественное, отъ котораго 
не можетъ укрыться ни одно, изъ обвиняющихъ насъ условій 
и обстоятельствъ? Рабъ, вгъдгьвый волю господина своего, гг не 
угогповавъ, ни сотворивъ по волгъ его, біеиъ будетъ много (Лук. 
XII, 47) Не слышателіе закона праведгги предъ Богомъ, но 
гпворггы закона, сіи оправдятся (Рим. II, 12).

Будемъ-же. братіе, стараться быть не слушателями только 
закона, но и исполнителями, дабы потомъ вмѣсто страха пе
редъ смертію и будущимъ судомъ съ радостною молитвою 
взывать вмѣстѣ съ праведниками: ей, гряди, Господи Іисусе! 
(Апок. XXII, 21)! Аминь. А. г.

Протоіерей Михаилъ Семеновичъ Бого
словскій.

Въ дополненіе къ краткимъ свѣдѣніямъ о покойномъ про
тоіереѣ Михаилѣ Семеновичѣ Богословскомъ, помѣщеннымъ въ 
№ 24 Том. Еп. Вѣд. 1882 г , долгомъ считаемъ сообщить 
здѣсь болѣе подробныя свѣдѣнія о жизни и кончинѣ этого 
достойнаго и многоуважаемаго пастыря церкви, воспоминаніе 
о которомъ будетъ назидательно во многихъ отношеніяхъ.
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Протоіерей М. С. Богословскій былъ уроженецъ Тамбовской 
губ. По окончаніи курса въ Тамбовской семинаріи въ 1832 г., 
съ аттестатомъ 1-го разряда, оиъ рукоположенъ былъ въ свя
щенника въ томъ же году въ село Уметъ Кирсановскаго уѣзда. 
Отсюда, по особому распоряженію епархіальнаго начальства, 
въ 1835 году перемѣщенъ въ село Пересыпкино, того же 
уѣзда, гдѣ обращено имъ въ православіе изъ молоканъ 7 чел. 
и изъ раскольниковъ 8 человѣкъ. Въ 1846 году былъ принятъ 
въ томскую епархію, и опредѣленъ сперва священникомъ въ 
село Бердское Колывапскаго округа, но въ томъ же году пе
ремѣщенъ къ Одигитріевской церкви въ г. Барнаулъ. Въ по
слѣднемъ приходѣ о. Михаилъ служилъ до 1871 года, когда 
онъ назначенъ былъ настоятелемъ семипалатинскаго Знамен
скаго Собора и благочиннымъ, а чрезъ два за тѣмъ мѣсяца 
Преосвященнымъ Платономъ, Епископомъ томскимъ, возведенъ 
въ санъ протоіерея.

Помимо прямыхъ обязанностей на него въ разное время 
возлагаемы были и другія постороннія обязанности какъ то: 
депутата по слѣдственнымъ дѣламъ о лицахъ духовнаго 
званія въ Кирсановскомъ уѣздѣ, духовника барнаульскаго 
духовенства, члена барнаульскаго духовнаго правленія, члена 
правленія барнаульскаго духов, училища, директора семипала
тинскаго областнаго попечительнаго о тюрьмахъ комитета ". пр. 
Съ 1874 г. до самой смерти онъ проходилъ должность законо
учителя семипалатинскаго уѣзднаго училища, преобразованнаго 
въ 1881 году въ пятиклассное городское училище, а также 
преподавалъ Законъ Божій въ учебной командѣ мѣстнаго ли
нейнаго баталіона и отправлялъ богослуженіе по воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ, въ церкви семипалатинскаго тюрем
наго замка.

За труды свои по службѣ покойный имѣлъ слѣдующія на
грады: набедренникъ—въ 1847 году; скуфью—въ 1856 г.; 
бронзовый наперсный крестъ на Владимірской лентѣ—въ 1857 
г.; камилавку—въ 1862 г ; орденъ Св. Анны 3 ст.—въ 1869 
году (за двѣнадцатилѣтнее прохожденіе должности благочиннаго); 
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сѵнодальный наперсный крестъ—въ 1871 г.; орденъ Св. Анны 
2-й степени—въ 1881 году. Не разъ онъ удостаивался также 
и архипастырскихъ благословеній за ревностное прохожденіе 
пастырскихъ обязанностей. Вотъ формулярныя свѣдѣнія о по
чившемъ о. протоіереѣ.

Отецъ протоіерей Михаилъ Семеновичъ отличался необыкно
венною любовію къ храмамъ Божіимъ, къ ихъ устройству и 
украшенію. Эта любовь можно сказать была пре обладающею чертою 
всей его долголѣтней жизни. Такъ еще въ бытность его въ 
г. Барнаулѣ его стараніемъ были устроены въ барнаульскомъ 
округѣ, въ его благочиніи, пять новыхъ церквей, съ образова
ніемъ при нихъ приходовъ. Его стараніемъ семипалатинскій 
Знаменскій Соборъ приведенъ въ новый лучшій видъ, а также 
возобновлены были нѣкоторые храмы семипалатинскаго благо
чинія. Кто не знаетъ какихъ трудовъ и какой настойчивости 
требуетъ добываніе средствъ на построеніе храма, нужно быть 
воодушевленнымъ глубокою любовью къ этому дѣлу, чтобы 
вынести всѣ нравственныя приниженія, съ какими обыкновенно 
соединено это протягиваніе просящей руки!

Въ совершеніи богослуженій онъ былъ неутомимъ. Въ оче
редную свою седмицу, онъ приходилъ къ утрени всегда до 
благовѣста. Во время утрени почти всегда самъ читалъ каѳизмы, 
при чемъ въ будни не рѣдко объяснялъ читаемое служившему 
съ нимъ причетнику или діакону. Служеніе его было не спѣш
ное и благоговѣйное. Особенно онъ любилъ служить въ воскре
сные и праздничные дни, въ тюремной церкви. Здѣсь онъ, 
ни і'дной литургіи не пропускалъ безъ поученія, или изъ пе
чатной книги, или своего сочиненія. Кромѣ церковныхъ по
ученій о. протоіерей еженедѣльно по вторникамъ, не опусти- 
тельно, по нѣскольку часовъ, занимался въ тюрьмѣ съ аре
стантами религіозными бесѣдами, что для его добраго, состра
дательнаго ко всѣмъ страждущимъ, сердца составляло не трудъ, 
а утѣшеніе Состоя въ Семипалатинскѣ законоучителемъ город
скаго училища, онъ исправно посѣщалъ ежедневно классы, 
всегда отправляясь туда и возвращаясь пѣшкомъ, хотя раз
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стояніе отъ его квартиры до училища было не менѣе версты 
и онъ имѣлъ свою лошадь. Въ училищѣ онъ занимался съ 10 
или 11 часовъ до половины втораго. Дѣти очень его любили: 
часто случалось видѣть его, при возвращеніи изъ училища, 
окруженнаго толпою учениковъ сопровождавшихъ его до самаго 
дома, и ласково, отечески бесѣдующаго съ ними: съ дѣтьми 
онъ самъ былъ дитя. Таково свойство любящихъ простыхъ въ 
духѣ евангельскомъ, душъ!

Люди всякаго званія, пола и возраста, по своимъ много
образнымъ нуждамъ постоянно обращались къ нему съ прось
бами или за совѣтомъ, — и онъ всегда по возможности удовле
творялъ каждаго, съ рѣдкимъ терпѣніемъ и любовію.
Съ подчиненными своими, въ оффиціальныхъ и частныхъ раз
говорахъ и бесѣдахъ, о. Михаилъ обращался вѣжливо, дели
катно, просто, почти по товарищески, съ ласковою улыбкою, 
и любилъ иногда пошутить. Но при этомъ всѣ его разговоры 
и самая шутка имѣли назидательный и нравоучительный 
смыслъ. Во всѣхъ его дѣйствіяхъ и словахъ просвѣчивала сер
дечная доброта и пастырская учительность.

О. Михаилъ велъ жизнь трезвую, воздержную и простую. 
Вставалъ онъ утромъ всегда въ три часа, а отходилъ ко сну 
поздно, послѣ продолжительныхъ вечернихъ занятій письмен
ными дѣлами и чтеніемъ. За воздержную жизнь Господь на
градилъ его цвѣтущимъ здоровьемъ,—и только въ послѣдніе 
годы его жизни замѣтно было, что его стали посѣщать обыч
ные старческіе недуги, на которые, впрочемъ, онъ никогда 
не жаловался. Къ врачамъ, сколько мнѣ извѣстно, онъ не 
прибѣгалъ, а лечилъ себя молитвою и воздержаніемъ. Однажды, 
въ 1881 году, въ первый день Св. Пасхи, послѣ обѣдни, 
прямо изъ церкви ѣздивши со св. крестомъ по городу до 6 
часовъ вечера, и, вѣроятно, чувствуя себя, послѣ великопо
стныхъ трудовъ не совсѣмъ здоровымъ, —не употребилъ въ 
этотъ день ни крошки хлѣба и ни капли вина. На обычныя 
при этомъ приглашенія онъ отвѣчалъ: «мнѣ нездоровится, а 
воздержаніе мое первое лѣкарство.»
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Наканунѣ своей смерти, въ воскресенье 21 ноября, въ 
праздникъ Введенія во храмъ Пресв. Богородицы, о. протоіерей 
чувствовалъ себя совершенно здоровымъ, за литургіей, во время 
причастнаго, говорилъ поученіе .«іо дѣвственникахъ и дѣвствен
ницахъ», а послѣ литургіи испросилъ позволеніе очереднаго 
священника, о П. И., на завтрешній день 22-го числа, день 
своихъ имянинъ отслужить самому литургію. Въ понедѣльникъ, 
около половины 4-го часа утра, я уже всталъ и хотѣлъ одѣ
ваться къ утрени, какъ вдругъ въ окно постучался ко мнѣ 
трапезникъ, съ словами: «о діаконъ! иди скорѣе въ церковь,— 
съ о. протоіереемъ что то не ладно». Я подумалъ, что, вѣро
ятно, о. протоіерей, приготовляясь къ служенію и похлопотавъ 
по дому, по случаю имянинъ, усталъ, и, придя въ сторожку 
за долго до службы, уснулъ, что дѣлывалъ онъ часто. По 
этому я не особенно обезпокоился, но все-таки тотчасъ же 
поспѣшилъ въ Соборъ. При входѣ въ церковь меня встрѣтилъ 
другой трапезникъ извѣстіемъ, что протоіерей чуть ли уже не 
умеръ. Войдя въ сторожку, я убѣдился, что онъ дѣйствительно 
мертвъ. По разсказу трапезниковъ, дѣло было такъ: о. про
тоіерей около половины 4-го часа пришолъ въ сторожку, бла
гословилъ трапезниковъ, и шутя сказалъ имъ: «какая благо
дать у васъ, какое тепло! вамъ и умирать не надо». Потомъ 
сѣлъ на скамью и нѣсколько времени разговаривалъ съ тра
пезниками въ веселомъ тонѣ, но вдругъ его начало какъ 
будто-бы дергать, глаза измѣнились, сильно захрипѣлъ, и по
валился. Я немедленно сообщилъ эту печальную вѣсть собор
ному священнику о. И., который тотчасъ же и прибылъ, по
слали за остальнымъ причтомъ, осторожно сообщили о случив
шемся супругѣ покойника, и ударили 6 разъ въ большой ко
локолъ. Затѣмъ тѣло почившаго обмывъ, по уставу облачили 
въ священныя одежды и отнесли на квартиру.

Надъ тѣломъ усопшаго до его погребенія ежедневно утромъ 
и вечеромъ пѣлась соборне панихида и безпрерывно читалось 
евангеліе священниками и діаконами поочередно.

Погребеніе о. протоіерея Михаила Богословскаго совершено 
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было на 4-й день послѣ его кончины, съ возможною торже
ственностію: въ служеніи участвовали 5 священниковъ, (изъ 
которыхъ одинъ родной сынъ усопшаго), 3 діакона и 2 при
четника, при хорѣ пѣвчихъ. Въ церкви и при несеніи тѣла 
изъ дома и мотомъ до могилы присутствовали г.г. военный 
губернаторъ семипалатинской области А. П. Проценко, вице- 
губернаторъ В. Л. Чернавинъ, военные и гражданскіе чины, 
купечество и множество народа. За литургіею священникомъ 
о. П. И. сказана прочувствованная надгробная рѣчь, въ кото
рой проповѣдникъ весьма живыми красками очертилъ кроткую, 
благочестивую жизнь почившаго протоіерея, его любовь къ 
храму Божію и особенно благолѣпіе, величавость его богослу
женія. О. протоіерей Богословскій погребенъ въ соборной оградѣ, 
съ разрѣшенія епархіальнаго преосвященнаго и мѣстнаго гу
бернатора.

Повторимъ и мы правдивыя слова, сказанныя о покойномъ 
протоіереѣ свящ. Извѣковымъ въ его надгробной рѣчи: 
«подлинно онъ былъ нашимъ наставникомъ не словомъ только, 
но и своимъ примѣромъ». (Том. Епар. Вѣд. 1882 г., № 24).

Діаконъ Петръ Владиміровъ.

Храмъ Христа Спасителя въ Москвѣ.
Императоръ Александръ Павловичъ, по освобожденіи Россіи 

отъ нашествія французовъ въ 1812 году, далъ обѣтъ воздвиг
нуть въ Москвѣ храмъ Христа Спасителя, «въ сохраненіе 
вѣчной памяти и того безпримѣрнаго усердія, вѣрности и 
любви къ вѣрѣ и отечеству, какими въ сіи трудныя времена 
превознесъ себя народъ Россійскій и въ ознаменованіе благо
дарности нашей къ промыслу Божію, спасшему Россію отъ 
грозившей ей гибели»—какъ говорилось въ Высочайшемъ Ма
нифестѣ, изданномъ по этому случаю въ Вильно 25 декабря 
1812 года.
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Первоначально предположено было построить этотъ храмъ на 
Воробьевыхъ горахъ и въ 1817 году совершена была закладка 
его, но по ненадежности грунта и другимъ техническимъ сооб
раженіямъ дальнѣйшая постройка его на этомъ мѣстѣ была 
прекращена. Императоръ Николай Павловичъ избралъ новое 
мѣсто для сооруженія храма вблизи Кремля, на лѣвомъ берегу 
рѣки Москвы, гдѣ находился Алексѣевскій женскій монастырь, 
перенесенный въ другое мѣсто. Торжественная закладка этого 
храма совершена была 10 сентября 1839 года московскимъ 
митрополитомъ Филаретомъ, въ присутствіи Государя, многихъ 
царственныхъ особъ, (между которыми находился принцъ 
Прусскій, нынѣ царствующій Императоръ Вильгельмъ 1) и 
генераловъ учавствовавшихъ въ войнѣ 1812 г. Государь соб
ственноручно положилъ первый камень и крестообразную вы
золоченную доску, на которой была вырѣзана слѣдующая 
надпись: «Въ лѣто 1839 сентября 10 дня повелѣніемъ Благо
честивѣйшаго Самодержавнѣйшаго Великаго Государя Импера
тора Николая Павловича приступлено къ исполненію священ
наго обѣта, даннаго въ Бозѣ почивающимъ Императоромъ 
Александромъ Павловичемъ и собственною Августѣйшею рукою 
Императора Николая Павловича, за невозможностью воздвигнуть 
храмъ Христу Спасителю по первому предположенію на Во
робьевыхъ горахъ, положенъ камень основанія на семъ мѣстѣ 
для сооруженія онаго храма». Послѣ обычнаго водоосвященія, 
митрополитъ Филаретъ обратился къ Государю съ рѣчью, въ 
которой между прочимъ говорилъ: «Александръ Благословенный, 
благодарный Богу за спасеніе своего царства, помышляетъ 
создать для священныхъ воспоминаній и благодарныхъ молитвъ 
храмъ Христу Спасителю въ столицѣ, бывшей всесожженіемъ 
за спасеніе отечества и возрожденной изъ пепла. Мысль его 
провозглашена; церковь благословляла начинанія Благословен
наго. Ты, единъ изъ братій его, стоялъ тогда подлѣ него и 
теперь мы видимъ, что Тебѣ еще тогда указалъ Вседержитель 
исполнить священный обѣтъ Державнаго Брата Державною 
рукою».
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Храмъ построенъ по проэкту извѣстнаго архитектора Тона 
и представляетъ въ основаніи равноконечный крестъ, площадью 
въ 1,500 квадратныхъ саженей. Высота храма отъ основанія 
до оконечности креста 48'/2 саж., высота подъ куполомъ до 
321/2 саж., ширина между сѣверными и южными дверями 32 
саж., отъ западныхъ же дверей до алтаря 22 саж. Вмѣсти
мость храма можно опредѣлить въ 10 т. человѣкъ. На внут
реннюю отдѣлку храма употреблены лабрадоръ темнозеленаго 
цвѣта, порфиръ темнокраснаго цвѣта и итальянскій мраморъ 
разныхъ цвѣтовъ Замѣчательны колонны при сѣверныхъ и 
южныхъ дверяхъ внутри храма, сдѣланныя изъ цѣлой сибирской 
яшмы. Алтарь съ иконостасомъ имѣетъ видъ восьмигранной 
часовни изъ бѣлаго мрамора, съ бронзовымъ вызолоченнымъ, 
къ верху съ уживающимся шатромъ. Внутренность храма по
крыта живописью, исполненною лучшими художниками. Зданіе 
увѣнчано пятью главами, изъ которыхъ средняя значительно 
выше, остальныхъ, прочія же имѣютъ видъ восьмигранныхъ 
башенъ и назначены для помѣщенія колоколовъ изъ которыхь 
наибольшій вѣситъ 1.300 пудовъ. Всѣ пять главъ вызолочены, 
на что употреблено до 26 п. золота. Общая стоимость храма 
простирается до 15 милліоновъ рублей.

Освященіе хрцма Христа Спасителя торжественно было со
вершено 26 мая с. г. митрополитомъ Московскимъ Іоанникіемъ, 
при участіи многочисленнаго духовенства и въ присутствіи 
Государя Императора, Царскаго семейства и иностранныхъ 
гостей. При встрѣчѣ Государя Императора, митрополитъ Іоан
никій привѣтствовалъ Его рѣчью, въ которой между прочимъ 
говорилъ: «Настоящій храмъ—памятникъ великихъ благодѣяній 
Божіихъ къ врученной Тебѣ Богомъ державѣ Русской въ го
дину тяжелаго испытанія, есть вмѣстѣ памятникъ благодарныхъ 
къ Богу Спасителю чувствъ вѣнценосныхъ благочестивыхъ 
предшественниковъ Твоихъ.

«Властелинъ, подчинившій себѣ почти всю Европу, потря
савшій землю и низложившій престолы царей вторгается въ 
предѣлы Россіи съ безчисленными полчищами воиновъ зака
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ленныхъ въ бояхъ и гордыхъ своими побѣдами. Ничто не мо
жетъ удержать быстроты и стремительныхъ его нападеній... 
Отдается наконецъ безъ сопротивленія и боя въ руки его и 
первопрестольный градъ Твой какъ искупительная жертва спа
сенія Россіи. Но не въ силѣ Господь, а въ правдѣ... При са
момъ стремительномъ бѣгствѣ едва самомалѣйшая часть враговъ 
нашихъ могла уйти обратно за предѣлы наши.

«Не намъ, Господи, не намъ, но имени Твоему даждь славу, 
смиренно исповѣдуетъ Благочестивѣйшій Монархъ побѣдитель 
послѣ совершеннаго истребленія враговъ, и въ благодарномъ 
чувствѣ къ промыслу Божію, спасшему Россію отъ грозившей 
ей гибели, даетъ обѣтъ создать въ первопрестольномъ градѣ 
своемъ церковь во имя Спасителя Христа.

«Въ продолженіи двухъ царствованій созидался сей дивный 
памятникъ дивнаго спасенія Россіи Господомъ. Но Тебя Бого
вѣнчанный царь, избралъ Господь видѣть окончательное совер
шеніе его и даровать народу Твоему радость торжественнаго 
освященія его вслѣдъ за торжественнымъ вѣнчаніемъ Твоимъ 
на царство».
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