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Цѣна безъ пересылки.
На годъ: въ корешкѣ . 5 р.

|  Цѣна съ пересылкой и доставкой.
к. Й На годъ: въ корешкѣ . 5 р. 50 к.
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и
ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Праздныя мѣста— священническое: при Всѣхсвятской церкви гор. 

Переславля, что въ дух. уч.

Діаконское: при Муромскомъ Троицкомъ женск. монастырѣ.

Псаломщическія: гор. Владимірѣ при Троицкой ц. въ санѣ діакона; 
при Христорождественской ц. гор. Переславля; въ селахъ: Бѣлавинѣ, 
Муромск. у., Степаньковѣ, Меленк. у.; Пировыхъ Городищахъ, Вязник. 
у.; Ново-Николаевскомъ, Судогод. у.; Гавриловскомъ, Суздал. у. и Па- 
лашкинѣ, Владимірскаго уѣзда.
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Діаконъ Муромскаго Троицкаго женск. монастыря Петръ Покров
скій, 18 декабря, опредѣленъ во священника къ Тюремной Мурома 
церкви.

Діаконъ-псаломщикъ с. Михайловскаго, ГІересл. у., Константинъ 
Ивановъ, 17 декабря, перемѣщенъ въ село Заборье, Юрьев, у.

Обучавшійся на курсахъ пѣнія изъ крестьянъ Филиппъ Крыловъ, 
17 декабря, опредѣленъ исп. обяз. псаломщика въ с. Якшино, Сузд. у.

Бывшій воспитанникъ семинаріи Василій Филоматовъ, 18 декабря, 
допущенъ къ исп. обяз. псаломщика въ с. Михайловское, Пересл. у.

Ученикъ второклассной школы Александръ Казанскій, 18 декабря, 
допущенъ къ^испол. обяз. псаломщика въ с. Ивачево, Юрьев, у.

И. д. псаломщика с. Ивачева, Юрьев, у., Илія Пинаевъ, 17 дека
бря, перемѣщенъ въ село Ѳедоровское, Юрьевск. у.

Псаломщикъ с. Гавриловскаго, Сузд. у., Іоаннъ Виноградовъ при
нятъ въ военную службу.

Псаломщикъ села Палашкина, Влад. у., Александръ Геннисаретскп. 
изъ оконч. курсъ семинаріи, 21 декабря, опредѣленъ на священнич. 
вакансію въ село Андреевское, Юрьев, у.

Псаломщикъ с. Сергіевыхъ Горъ, Горохов. у , Симеонъ Ушаковъ, 
22 декабря, рукоположенъ во діакона на псаломщич. вакансіи.
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Отъ Правленія Переславскаго духовнаго училища.

Правленіе Переславскаго духовнаго училища симъ извѣщаетъ, что 
очередной съѣздъ о.о. депутатовъ Переславскаго училищнаго округа 
имѣетъ быть 12 февраля 1913 года.

Предметы, подлежащіе обсужденію съѣзда, кромѣ разсмотрѣнія 
смѣты прихода и расхода по содержанію училища на 1913 годъ и отчета 
за 1912 годъ, таковы: 1) объ окраскѣ деревянныхъ половъ въ училищ
номъ общежитіи, 2) объ устройствѣ печей въ парадномъ ходѣ училища,
3) о переустройствѣ клозетовъ для учителей и начальствующихъ лицъ,
4) о ремонтѣ крышъ на служебныхъ училищныхъ помѣщеніяхъ и ре
монтѣ срубовъ училищныхъ погребовъ, 5) объ устройствѣ путей для 
отвода воды изъ водоточныхъ училищныхъ трубъ, 6) объ увеличеніи 
жалованья письмоводителю на 30 руб. въ годъ (вмѣсто 120—150).

Отъ Правленія Муромскаго духовнаго училища.

Правленіе Муромскаго духовнаго училища симъ объявляетъ, что 
очередной съѣздъ о.о. уполномоченныхъ Муромскаго духовно-училищ
наго округа имѣетъ быть 18 февраля 1913 года. Кромѣ обычныхъ 
статей годовой смѣты, разсмотрѣнію съѣзда будутъ подлежать слѣдую
щіе вопросы:

1) объ избраніи членовъ Правленія отъ духовенства на слѣдующее 
трехлѣтіе и кандидатовъ къ нимъ;

2) объ устройствѣ двухъ лѣстницъ: одной внутри зданія училища 
и другой внѣ его;

3) о передѣлкѣ печей въ училищной больницѣ.
4) о перестилкѣ половъ въ верхнемъ корридорѣ училищнаго 

зданія и
5) объ увеличеніи денежной суммы на епархіальное содержаніе 

дѣтей заштатныхъ родителей и сиротъ, обучающихся въ Муромскомъ 
училищѣ.

Отъ Правленія Суздальскаго духовнаго училища.

Правленіе училища симъ увѣдомляетъ, что очередной съѣздъ 
о. уполномоченныхъ Суздальскаго духовно-училищнаго округа имѣетъ 
быть 23-го января 1913 года.



Отъ комиссіи по производству испытаній на званіе законоучителя
ц.-приходскихъ школъ.

Для производства испытаній на званіе законоучителя ц.-приход
скихъ школъ въ первое полугодіе 1913 года назначаются слѣдующіе 
сроки: января 28, февраля 11, марта 18 и апрѣля 25. Въ прошеніи о 
допущеніи къ означенному испытанію долженъ быть точно указанъ 
почтовый адресъ просителя. Лица, допущенныя къ испытанію, обязаны 
явиться къ предсѣдателю комиссіи, о. Ректору семинаріи, наканунѣ 
срока испытанія.



ВЛАДИМІРСКІЯ

5-го января. №  1 - й .  1913 года.

ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

с л о в о
|н а Н о в ы й  г о д ъ .

Нынѣ вездѣ слышатся'—и еще долго будутъ на устахъ нашихъ, 
пока не скажутся каждому изъ ближнихъ и знаемыхъ—обычныя слова 
новогодняго привѣтствія: „съ новымъ годомъ—съ новымъ счастьемъ*1. 
Внутренній и глубокій смыслъ этихъ привѣтственныхъ словъ не под
лежитъ сомнѣнію. Въ сущности своей они означаютъ, что нѣтъ на 
землѣ человѣка, который удовлетворился бы своимъ старымъ сча
стьемъ, считая его истиннымъ и полнымъ,—нѣтъ положенія и состоянія, 
которымъ исключалось бы пожеланіе счастливой перемѣны. Въ жизни 
отдѣльныхъ людей, въ исторіи цѣлыхъ народовъ, въ системахъ фило
софовъ, мечтаніяхъ поэтовъ и простыхъ размышленіяхъ каждаго изъ 
насъ—мы вездѣ встрѣчаемся съ проявленіями стремленій человѣчества 
къ счастью, какъ къ чему-то, что было когда-то извѣдано, но нынѣ въ 
своей полнотѣ не проявляется. Отсюда возникаетъ исканіе счастья съ 
ненасытной жаждой къ нему,—оно является двигателемъ всѣхъ заботъ 
человѣческихъ, создаетъ ту суету жизни, отъ которой нигдѣ человѣкъ 
не свободенъ. Жить и быть счастливымъ—вотъ задача, которую поста
вляетъ себѣ человѣкъ,—усиліе разрѣшить ее написано и на вдумчивомъ 
челѣ богача, снаряжающаго корабли свои въ заморское плаваніе, и въ 
усталыхъ очахъ бездомнаго скитальца, прилегшаго подъ кустомъ отдох
нуть на котомку свою.

Радостно видѣть напряженную дѣятельность человѣка въ исканіи 
счастья, хочется пожелать ему этого счастья, такъ какъ для него и 
создалъ Господь человѣка,—но нельзя умолчать и о той непреложной 
истинѣ, что если человѣкъ ищетъ своего счастья только здѣсь на 
землѣ, то оно, это желанное счастье, всюду и безъ малѣйшихъ исклю
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ченій, лишь манитъ и обманываетъ человѣка., „Счастье улыбается, 
счастье улыбнулось14....—въ этихъ обычныхъ словахъ народной мудрости 
весьма мѣтко и вѣрно изображается измѣнчивость нашего здѣшняго 
счастья. Дѣйствительно, земное счастье только улыбается, но никогда, 
какъ слѣдуетъ, отъ души, не посмѣется человѣку. Какъ призракъ, оно 
принимаетъ то ясныя, блестящія формы, то расплывается въ тускломъ 
туманѣ; какъ болотный огонекъ скользитъ оно надъ бездной жизни, 
прикрывая собою цѣлую пучину нечаянныхъ и невѣдомыхъ несчастій, 
пока, наконецъ, какъ степной миражъ, блещущій при сіяніи солнца и 
погибающій подъ грозой и тучами, не разлетится оно, это счастье земное, 
безъ остатка и безъ возврата подъ ударомъ самаго страшнаго изъ 
несчастій земныхъ—смерти и могилы. Таково наше счастье земное. 
Ужасъ объемлетъ душу, когда всмотришься душевнымъ взоромъ въ 
его непрочный, обманчивый блескъ.

Между тѣмъ человѣку хочется жить, —въ сознаніи самой жизнен
ной силы видится счастье ему. Поэтому первый день новаго года является 
великимъ праздникомъ, великимъ торжествомъ жизни. Въ этотъ день 
и св. церковь, возглашая, какъ бы по преимуществу, многая лѣта всѣмъ 
чадамъ своимъ, всерадостно и благодатно освящаетъ наше желаніе 
жизни,—значитъ и она находитъ въ жизни нашей великій смыслъ и 
счастіе для человѣка, котораго и проситъ для насъ у Господа особымъ 
молитвеннымъ послѣдованіемъ. Въ чемъ же полагаетъ она этотъ смыслъ 
и счастіе жизни?

Девятнадцать вѣковъ тому назадъ, когда все человѣчество пред
ставляло собою печальную картину разочарованности въ безплодныхъ 
исканіяхъ смысла жизни и счастія, когда не только язычество утратило 
всякую надежду на земное счастіе и презирало жизнь, какъ страданіе,— 
и даже избранный Богомъ Израиль окончательно погибалъ въ погонѣ 
за земными призраками счастья—двѣнадцать рыбарей галилейскихъ 
изъ устъ Самого Спасителя, воплотившагося Сына Божія, пришедшаго 
осчастливить міръ, сподобились услышать и передать міру ученіе о 
томъ, въ чемъ состоитъ истинная жизнь, а слѣдовательно и истинное 
счастіе человѣка: се есть животъ вѣчный, да знаютъ Тебе, единаго 
истиннаго Бога и Его же послалъ еси, Іисусъ Христа (Іоан. 17, 3). 
Вотъ въ чемъ наше вѣчное, непреложное, ничѣмъ не разрушимое 
счастье, легко достижимое всѣми при нѣкоторомъ подчиненіи своей 
воли требованіямъ Божественнаго ученія.

Земная жизнь наша слагается въ три главныя формы существо
ванія,—въ форму семьи, общества и государства; въ какой бы изъ 
этихъ трехъ формъ бытія своего ни помыслилъ себя человѣкъ—только 
тогда каждая изъ этихъ областей его жизни и дѣятельности принесетъ 
человѣку счастье, достаточное для земли и неба, когда всѣ онѣ вообще 
и каждая порознь сложатся по заповѣдямъ Христа, освятятся и созиж
дутся Его святѣйшимъ именемъ, о Немъ же единомъ подобаетъ спастися, 
т. е. найти истинное, настоящее счастье.
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Вотъ предъ нами самая обширная, величественная и сложная форма 
земной жизни, жизнь государственная. Здѣсь милліоны отдѣльныхъ 
жизней сливаются въ одну великую единицу, въ единую вѣковую жизнь, 
устрояя свое счастье. Но государственная жизнь способна принести то 
счастье, къ которому должна идти она, всему народу и каждой отдѣль
ной личности лишь тогда, когда въ основѣ этой жизни, во всемъ ея 
выполненіи, незыблемо лежитъ святый завѣтъ ученія Христова: возда
дите Кесарева Кесарева и Божія Богови (Мѳ. 22, 21)—когда, въ силу 
жизненнаго пониманія этого завѣта, всяка душа въ государствѣ, не за 
страхъ, а за совѣсть власти предержащей повинуется (Рим. 13, 7. 1), 
когда отдѣльныя лица и учрежденія, призванныя служить общему ходу 
государственной жизни, руководятся въ дѣятельности не личными по
бужденіями, а общей полезностью своей службы, отвѣтственностью за 
нее предъ Богомъ, царемъ и отечествомъ,—служатъ самоотверженно, 
до послѣдней капли крови, имѣя предъ собой примѣръ Сына Божія, 
который говоритъ: Азъ пріидохъ не да послужатъ Ми, но послужити 
и даты душу свою избавленіе за многихъ (Мѳ. 20, 28). Такое государство 
и такое служеніе ему можетъ быть только тамъ, гдѣ знаютъ Единаго 
истиннаго Бога и Его же послалъ Онъ, Іисуса Христа,—въ такомъ 
государствѣ можно быть счастливымъ.

Тоже самое увидимъ, если отъ этой сложной области земного 
бытія перейдемъ къ жизни общественной. Здѣсь люди въ стремленіяхъ 
къ счастью, чтобы яснѣе видѣть сложный кругъ своихъ обязанностей, 
дѣйствій, занятій и интересовъ раздѣляются на сословія. Стремленіе къ 
счастью указуетъ людямъ необходимость избирать изъ своей среды 
представителей, собирать ихъ въ опредѣленныя мѣста для совѣщанія 
по вопросамъ мѣстнымъ и для всенародной думы о томъ, какъ лучше 
устроиться въ жизни государственной,—оно побуждаетъ собирать и 
слагать въ общую сокровищницу трудовое сбереженіе, довѣряя его на
дежной совѣсти, чтобы правильнымъ храненіемъ и употребленіемъ по
лучить на него честный прибытокъ дѣланіемъ общественнымъ въ тор
гово-промышленныхъ,благотворительныхъ и многихъ другихъ различныхъ 
предпріятіяхъ общественной жизни.—Сложившаяся на такихъ началахъ 
общественная жизнь только тогда доставитъ человѣку искомое счастье, 
когда члены общества, всѣ вообще и каждый въ отдѣльности, знаютъ 
Бога и живутъ по заповѣдямъ Христовымъ,—только въ этомъ случаѣ 
общественныя собранія наши будутъ святилищемъ чести и единеніемъ 
душъ, мѣстомъ выраженія нашихъ думъ о счастіи общемъ, по Божьему 
сложившихся и направленныхъ, безъ личныхъ цѣлей и сомнительныхъ 
намѣреній, только при такомъ общемъ настроеніи всѣхъ смиренный 
труженикъ, вручая сбереженія свои общественной охранѣ, будетъ 
мыслить, что соблюдется его добро и пріумножится, дойдетъ по назна
ченію, если таковое указано было нашимъ довѣріемъ къ обществен
нымъ дѣятелямъ.
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Отъ общественной жизни перейдемъ теперь въ самую узкую и 
тѣсную форму земного бытія, область семейную. Здѣсь подъ мирнымъ 
кровомъ любви, въ уютномъ уголкѣ, за тихой трапезой, среди милыхъ 
лицъ, другъ другу преданныхъ, человѣкъ чаще всего ищетъ своего 
земного счастья. Пониманіе счастья въ идеѣ государственной доступно 
не всякому,—это есть идея разума, отвлеченная и высокая; пониманіе 
идеи общественной доступно многимъ, но не всѣмъ,—это есть идея 
воли, требующей выработки и развитія; идея семейственности доступна 
всякому,—это идея сердца, которое одинаково осязательно трепещетъ 
и бьется въ груди каждаго человѣка. Вотъ почему здѣсь именно, въ 
семьѣ, каждый видитъ свое счастье, скромное и не широкое, но укры
тое отовсюду, спокойное и безмятежное.—Но и семейная жизнь даетъ 
счастье только тогда, когда въ ней члены семьи знаютъ Бога и ученіе 
Христово пріемлютъ, какъ руководственное начало въ жизни. Тогда 
сознается въ семьѣ и свято хранится заповѣдь Христова о томъ, что 
еже Богъ сочета, -человѣкъ да не разлучаетъ (Мѳ. 19, 6),—тогда семья 
является прочнымъ союзомъ для переживанія всѣхъ треволненій жизни, 
союзомъ безпримѣрнымъ и единственнымъ въ мірѣ, который внѣшне 
прекращается только смертью. Въ семьѣ, знающей Бога, подъ таинствен
нымъ осѣненіемъ св. Духа, вмѣщается малая церковь Божія, которой 
не прикасается ничтоже скверно; здѣсь какъ бы возвращается человѣку 
нѣкоторое подобіе первобытной искренности и простоты отношеній; 
здѣсь, и только здѣсь и нигдѣ больше, радуются счастью безъ зависти 
и утѣшаютъ въ скорби—безъ злорадства. Въ семьѣ старшіе члены жи
вутъ мыслію отдать жизнь свою и заботы для общаго семейнаго сча
стья и радости, а младшіе твердо помнятъ, что благословеніе отчее 
утверждаетъ домы чадъ, стремятся быть достойными его и боятся, 
какъ грозы небесной, клятвъ материнскихъ, искореняющихъ домы до 
основанія.

Итакъ, каждая форма жизни даетъ намъ счастіе лишь тогда, когда 
слагается на землѣ, но живетъ небомъ, т. е. оживляется познаніемъ 
Единаго истиннаго Бога и завѣтами Сына Божія. Лишь только исче
заетъ или даже слабѣетъ только въ нихъ это познаніе—и государство, 
и общество, и семейство гибнутъ и распадаются, а если и живутъ, то 
жизнью тяжелой, безпорядочной,—въ ней то и бываетъ счастье лишь 
мимолетнымъ призракомъ, той улыбкой солнечнаго дня, которая на 
время оживляетъ насъ, но не грѣетъ полнымъ солнечнымъ лучомъ.

Познаніе истиннаго Бога, исполненіе Его заповѣдей да будутъ 
желаніемъ нашей души, дѣломъ всей нашей жизни въ наступающее лѣто,— 
тогда счастье полное и нерушимое придетъ къ намъ. Благослови вѣнецъ 
лѣта благости Твоея, Господи,—а мы во свѣтѣ Лица Твоего пойдемъ 
въ дѣланіи нашемъ, да сподобимся достигнуть счастья земного Твоимъ 
благоволеніемъ небеснымъ. Аминь.

Законоучитель гимназіи свящ. А л. Васильевъ.
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Н о в ы й  г о д ъ .
Одинъ всплескъ волны на безбрежномъ океанѣ жизни, и цѣлый 

годъ съ множествомъ думъ, порывовъ, сладкихъ мечтаній, тяжелыхъ 
разочарованій, перемежающихся радостей и горя остался гдѣ-то позади. 
Вѣчно-текучее время поставило насъ на рубежѣ между вчера и сегодня, 
между старымъ годомъ и новымъ, у таинственной завѣсы невѣдомаго 
будущаго.

Предъ нами новый годъ!
Обычно мы равнодушны къ смѣнѣ дней и ночей и нерѣдко, 

забывая о ней, день обращаемъ въ ночь, а ночь въ день. А предъ 
новымъ годомъ въ тяжкомъ раздумьи,—-какъ сказочный богатырь на 
перекресткѣ,—-останавливаются и безпечная молодежь, и увѣренный въ 
себѣ и своихъ силахъ зрѣлый мужъ, и согбенная подъ тяжелой жиз
ненной ношей сѣдая старость.

Правда, и этотъ день многіе встрѣчаютъ съ лѣнящимися бокалами 
и неудержимымъ весельемъ. Но это веселье—кажущееся. Подъ этой 
обманчивой маской скрывается тяжелая дума о томъ, что грядущій годъ 
готовитъ. Въ то же самое время до тѣсноты переполнены богомоль
цами всѣхъ возрастовъ и положеній храмы въ полночный часъ,—какъ 
подъ Свѣтлое Христово Воскресенье, и въ Новый годъ...

Что значитъ ихъ исключительно горячія, несущіяся изъ глубины 
сердца мольбы къ Отцу Небесному? Искреннее сознаніе своей вины 
предъ Высшей Правдой,—сознаніе своего ничтожества предъ Божествен
нымъ всемогуществомъ и желаніе робко, какъ провинившіяся предъ 
родителями дѣти, прижаться къ краю ризы Господней и укрыться подъ 
ней,—подобно птенцамъ, ищущимъ убѣжища подъ крыльями насѣдки,— 
отъ грядущаго невѣдомаго съ его невзгодами,—вотъ что, какъ единая 
мысль и единое чувство, наполняетъ души богомольцевъ и свѣтится въ 
ихъ молитвенно устремленныхъ къ Пречистому Образу Спасителя 
глазахъ.

А то страшно безъ этой опоры въ душѣ созерцать неукоснитель
ное движеніе жизни, ея приближеніе къ могилѣ и тлѣнію.

Прислушайтесь, какъ замѣчательно объ этомъ говоритъ преп. 
Ефремъ Сиринъ.

„Дни текутъ и улетаютъ: часы бѣгутъ и не останавливаются; въ 
стремительномъ теченіи времени міръ приближается къ концу своему. 
Дни разоряютъ жизнь твою, часы подламываютъ зданіе ея, и ты спѣ
шишь къ своему концу, потому что ты—паръ. Дни и часы, какъ тати 
и хищники, скрадываютъ и расхищаютъ тебя,—нить жизни твоей по
степенно отрывается и сокращается.

„Дни предаютъ погребенію жизнь твою, часы кладутъ ее во гробъ, 
г вмѣстѣ со днями и часами исчезаетъ на землѣ и жизнь твоя. Жизнь, 
которою живешь ты сегодня, уходитъ и улетаетъ съ концомъ этого же



с
дня, потому что каждый день беретъ свою часть изъ твоей жизни и 
съ нею уходитъ; и въ быстромъ времени часы уходятъ, исчезаютъ и 
обращаются въ ничто.

„Какъ спѣшно текутъ дни, такъ быстро пролетаетъ и жизнь,— 
нѣтъ ей возможности остановиться и стать на одномъ мѣстѣ“...

Страшно становится отъ этого неуклоннаго теченія жизни.
И невольно душа тянется къ Создателю временъ и сроковъ и 

ищетъ у него опоры и утѣшенія... („Совр. Л ѣт.“,№  1).

Праздникъ Крещенія Господня въ древней Руси.
Праздникъ Крещенія и Входа Господня въ Іерусалимъ торжество

вались у нашихъ предковъ при исключительно пышныхъ и благолѣп
ныхъ церковныхъ церемоніяхъ, привлекавшихъ въ городахъ, особенно 
въ Москвѣ, громадныя массы народа. Церемоніи эти приводили въ уди
вленіе, а иногда и въ восторгъ, иностранцевъ, пріѣзжавшихъ въ Россію 
по тѣмъ или инымъ побужденіямъ и не видавшихъ у себя на родинѣ 
ничего подобнаго. Эти инстранцы-путешественники сохранили намъ въ 
своихъ запискахъ описаніе многихъ обрядовъ и обычаевъ, съ которыми 
древняя Русь встрѣчала и праздновала свои религіозныя торжества, а 
въ томъ числѣ и день Богоявленія Господня.

Болѣе подробно крещенскія торжества переданы въ запискахъ 
діакона Павла Алеппскаго, сопровождавшаго въ Россію своего отца 
патріарха Антіохійскаго Макарія и оставившаго на арабскомъ языкѣ 
чрезвычайно подробное и любопытное описаніе этого трехлѣтняго путе
шествія одного изъ предстоятелей восточныхъ патріархатовъ. Записки эти 
недавно покойнымъ профессоромъ Г. Муркосомъ переведены съ араб
скаго языка на русскій и сдѣлались достояніемъ всѣхъ лицъ интере
сующихся прошлымъ своего отечества, но незнакомымъ съ малоизвѣст
нымъ арабскимъ языкомъ х). Выѣхавъ изъ бѣдныхъ и угнетенныхъ игомъ 
Турецкой власти православныхъ странъ, Павелъ Алеппскій пришелъ въ 
восторгъ, созерцая процвѣтаніе православія въ Московскомъ государ
ствѣ, и далъ самыя подробныя и восторженныя картины тѣхъ церков
ныхъ торжествъ, которыхъ онъ былъ зрителемъ во время своего пре
быванія въ предѣлахъ Россіи.

Въ крещенскихъ русскихъ службахъ патріархъ Макарій и діаконъ 
Павелъ участвовали въ первый разъ на пути въ Москву, въ Коломнѣ. 
Здѣсь они останавливались на продолжительное время и какъ разъ 
пробыли праздникъ Крещенія. Въ богослуженіи этого праздника при
нялъ участіе и патріархъ Макарій. Павелъ Алеппскій въ своихъ запи
скахъ описываетъ такими словами богослуженіе этого дня.

!) „Путешествіе Антіохійскаго патріарха Макарія въ Россію въ половинѣ XVII 
вѣка, описанное его сыномъ архидіакономъ Павломъ Алеппскимъ". М. 1896 г. и сл.
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„На утро субботы, праздника Крещенія,—разсказываетъ онъ,—за
звонили въ колокола въ третьемъ часу дня и собрались, по обычаю, 
всѣ бывшіе въ городѣ священники и даже деревенскіе со своими па
ствами, пришли въ соборъ и облачились. Затѣмъ мы облачили нашего 
владыку патріарха, и они пошли предъ нами величественнымъ крест
нымъ ходомъ попарно, неся большія и малыя иконы, причемъ большія 
несли двое; діаконы шли съ большими крестами, рипидами и фонарями; 
мы же слѣдовали за ними, пока, выйдя изъ городскихъ воротъ, не при
шли къ извѣстной рѣкѣ Москвѣ. Уже вчера была пробита большая 
яма въ родѣ бассейна—толщина льда въ то время была въ 5 пядей,— 
вокругъ нея положили помостъ изъ бревенъ и досокъ, поверхъ льда 
сдѣлали кругомъ загородку, изъ предосторожности, чтобы отъ народ
ной тѣсноты на льду онъ не провалился, какъ это случалось много разъ, 
и положили мостки изъ досокъ отъ берега до ямы. Поперекъ ямы по
ложили бревно въ родѣ ступеньки, прочно укрѣпивъ его, дабы, когда 
нашъ владыка патріархъ сойдетъ къ водѣ для ея освященія, онъ могъ 
опереться о него колѣнами. Деревенскіе жители выкопали на рѣкѣ еще 
много ямъ и стояли около со своими лошадьми. Священники стали въ 
рядъ кругомъ помоста. Для нашего владыки патріарха постлали коверъ, 
на который онъ сталъ, и поставили на коврѣ кресло. Начали службу. 
Нашъ владыка прочелъ, по обычаю, большую молитву; при словахъ: 
„и ниспосли, Царю, Человѣколюбче, Духа Твоего Святаго и освяти воду 
сію“, владыка вставалъ съ кресла и освящалъ воду своими перстами 
трижды, также и второй разъ. При поминовеніи царей онъ говорилъ 
трижды: „и сохрани, Боже, раба Твоего, царя Христолюбиваго, князя 
Алексія Михаиловича4', и трижды благословилъ народъ. Затѣмъ, взявъ 
крестъ, погрузилъ его три раза въ воду, которая замерзала послѣ каж
даго погруженія, такъ что приходилось разбивать ледъ мѣдными кув
шинами. Когда онъ погрузилъ крестъ въ третій разъ, всѣ взяли воды 
въ свои сосуды изъ пробитыхъ ими ямъ и напоили своихъ лошадей. 
Какъ мы уже упомянули, народъ стекался тысячами изъ деревень, когда 
услышалъ, что антіохійскій патріархъ намѣренъ освятить воду. Затѣмъ 
нашъ владыка патріархъ вышелъ къ мосткамъ и окропилъ сначала 
священниковъ, потомъ вельможъ. О удивленіе! Отъ сильнаго холода 
вода замерзала на щетинномъ кропилѣ, коимъ онъ окроплялъ, а также 
на рукавахъ саккоса и на ихъ одеждахъ, принимая видъ стекла. Отъ чрез
мѣрной стужи бороды и усы у всѣхъ мужчинъ въ толпѣ побѣлѣли, ибо 
дыханіе, отъ нихъ выходившее, тотчасъ обращалось въ ледъ, который 
нельзя было сорвать безъ того, чтобы не вырвать вмѣстѣ съ нимъ во
лосъ. Солнце въ это время сіяло. Мы не надѣялись, что будемъ въ со
стояніи выйти изъ дому въ этотъ день, но Богъ намъ помогъ, хотя 
ноги, руки и носы у насъ отнялись, не смотря на то, что мы были за
щищены двойными мѣховыми муфтами, надѣтыми на руки, на ногахъ 
имѣли ботики изъ бараньяго мѣха, а одѣты были въ нѣсколько мѣхо- 
выхъ шубъ. Всего удивительнѣе, что всѣ московиты, даже священники
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оставались съ открытыми головами съ утра до нашего выхода отъ 
обѣдни вечеромъ. Потомъ мы пошли назадъ, при чемъ нашъ владыка 
патріархъ окроплялъ мужчинъ и женщинъ направо и налѣво, пока 
не вошли въ великую церковь. Колокола всѣхъ церквей гремѣли во 
все время, пока мы шли туда и обратно. Одинъ изъ священниковъ сто
ялъ внизу лѣстницы и кадилъ входящимъ священникамъ и діаконамъ, 
одному за другимъ, пока не вошли въ соборъ нашъ владыка патріархъ 
и мы вмѣстѣ съ нимъ. Священники стояли въ рядъ въ нарѳексѣ, пока 
нашъ владыка патріархъ не помолился на иконы, которыя несли (въ 
ходу). Діаконъ, направляясь къ служащимъ, говорилъ ектенію: „поми
луй насъ, Боже, по велицѣй милости Твоей“ и пр. Затѣмъ окончили служ
бу. По причинѣ сильной стужи мы не могли служить обѣдню въ со
борѣ, но поднялись въ верхнюю церковь, которую натопили съ вечера. 
Здѣсь мы совершили литургію, за которой нашъ владыка патріархъ 
рукоположилъ іерея и діакона. Мы вышли не ранѣе заката, не помня 
себя отъ усталости и холода. Въ то время, когда мы сидѣли за сто
ломъ, зазвонили къ вечернѣ11 1).

Впослѣдствіи, въ слѣдующемъ году Павлу Алеппскому пришлось 
присутствовать при совершеніи чина крещенскаго водоосвященія и въ 
самой Москвѣ. По обыкновенію онъ и на сей разъ даетъ довольно по
дробное описаніе торжества водоосвященія.

„Въ субботу, въ канунъ Богоявленія, мы отправились въ соборъ 
и служили съ патріархомъ Ни кономъ, а вечеромъ снова пошли туда, 
къ службѣ освященія воды. Всегдашній ихъ обычай былъ подобенъ на
шему, именно, они совершали службу водоосвященія два раза: съ ве
чера въ церкви и поутру на рѣкѣ. Но патріархъ Никонъ нашелъ въ 
одной книгѣ Святой Горы свидѣтельство Фотія, патріарха Константино
польскаго, что освященіе воды должно совершать только одинъ разъ. 
Такъ онъ и поступилъ, по приказанію царя. Начали вечерню. Всѣ свя
щенники вошли въ алтарь и облачились. Присутствовалъ и царь. Оба 
патріарха облачились и пошли къ рѣкѣ большимъ крестнымъ ходомъ, 
съ хоругвями и свѣчами, такъ какъ наступили сумерки. За патріархами 
шелъ царь, облеченный въ царское одѣяніе, назначенное для большихъ 
торжествъ, въ порфирѣ, съ крестомъ на шеѣ и съ короной на головѣ. 
Пройдя чрезъ Водяныя ворота, мы пришли къ большому, прочному 
помосту, сдѣланному наканунѣ; въ срединѣ его былъ устроенъ водоемъ 
со ступеньками. Одинъ изъ стрѣльцовъ, имѣя въ рукахъ нѣчто въ родѣ 
продырявленнаго заступа съ длинною рукояткой, счищалъ ледъ съ воды, 
какъ скоро онъ появлялся на ней, и постоянно мѣшалъ воду, чтобы, 
насколько возможно, воспрепятствовать ей замерзнуть. Царь, придя, 
взошелъ на помостъ, помолился и подошелъ подъ благословеніе къ 
патріархамъ. Іереи съ иконами и свѣчами, обращенными къ востоку, 
стояли кругомъ воды, а государственные сановники кругомъ помоста.

В Тамъ же. Вып. 2-й, стр. 194—95.
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По обѣимъ берегамъ рѣки расположились многочисленные стрѣльцы 
тѣснымъ строемъ, образуя большой кругъ поодаль, а на стѣнахъ и 
башняхъ толпились мужчины и женщины изъ всѣхъ частей столицы и 
изъ деревень. Три человѣка съ тремя втрое скрученными свѣчами въ 
рукахъ стояли надъ водой. Послѣ „Благослови11 и проч. патріарху при
несли большіе и малые сосуды, и онъ наполнилъ ихъ водой, а потомъ 
взошелъ и окропилъ водой царя, вельможъ и всѣхъ предстоящихъ. За
тѣмъ мы вернулись въ соборъ, при чемъ патріархъ несъ крестъ на 
головѣ. Была уже ночь. Когда мы вошли въ церковь, патріархъ взо
шелъ на свое архіерейское мѣсто, и царь сталъ позади колонны. Со
служащіе, поставивъ по срединѣ столъ, размѣстили на немъ сосуды, 
наполненные святой водой и три большія чаши, изъ коихъ одну взялъ 
патріархъ, другую нашъ учитель, а третью одинъ изъ митрополитовъ. 
Царь и вельможи подошли и получили св. воды отъ обоихъ патріар
ховъ, набожно преклоняясь. Патріархъ закончилъ церемонію, раздавъ 
воду архіереямъ и боярамъ; нашъ учитель раздавалъ ее остальному 
духовенству, а митрополитъ мірянамъ. Затѣмъ совершили отпустъ, и 
мы вышли... Въ полночь ударили въ колокола и мы пошли въ церковь, 
а позднимъ утромъ отправились въ соборъ, гдѣ служили всѣ вмѣстѣ 
въ присутствіи царя, который былъ облеченъ въ царское одѣяніе, пор
фиру и корону. По окончаніи обѣдни, Никонъ вручилъ нашему учителю 
одну изъ чашъ со святой водой. Тогда царь подошелъ и выпилъ сна
чала этой воды изъ рукъ нашего учителя, а потомъ подошелъ къ па
тріарху Никону и принялъ отъ него антидоръ. Тоже сдѣлали всѣ вель
можи и присутствующіе11 1).

Западные путешественники, пріѣзжавшіе въ Россію, отзывались, 
какъ иновѣрцы, менѣе восторженно о священныхъ церемоніяхъ празд
ника Крещенія. Но они отмѣчали въ своихъ воспоминаніяхъ, на ряду 
съ существеннымъ и важнымъ, многія мелочныя и случайныя подроб
ности. Какъ извѣстно, на западѣ никакого особаго торжества съ днемъ 
6-го января не соединялось и не соединяется. Главнымъ воспоминані
емъ праздника является здѣсь явленіе послѣ рожденія Христа звѣзды 
восточнымъ волхвамъ. Онъ называется поэтому іеяіліш та^огшп или 
іе8ішп ге^ит (нѣм. Вгсікоііі§,ъі‘е8Т франц. 1е ,]оиг ііез Коіз). Водоосвяще
ніе вслѣдствіе этого не являлось здѣсь всеобщимъ и торжественнымъ 
обычаемъ, пріуроченнымъ ко дню 6 января. Оттого то западные ино
странцы, пріѣзжавшіе въ Россію, въ своихъ мемуарахъ съ особенными 
подробностями останавливаются на невиданномъ никогда ими торже
ствѣ крещенскаго водоосвященія.

Съ 1709 по 1718 годъ проживалъ въ Россіи шведскій пасторъ 
Генрихъ Седербергъ, участвовавшій, какъ полковой священникъ, въ 
сѣверной войнѣ, взятый въ плѣнъ и занимавшійся долго обученіемъ

О Тамъ же. Вып. IV, стр. 117—118.
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дѣтей въ Москвѣ. Въ составленныхъ имъ „Замѣткахъ о религіи и нра
вахъ русскаго народа" г) находимъ описаніе торжества водоосвященія 
въ праздникъ Крещенія съ такими особенностями, какія наблюдались 
въ Россіи въ началѣ XVIII вѣка. „Богоявленіе, разсказываетъ онъ, отно
сится къ 6 января или Крещенію, когда освящаютъ воду, что въ Москвѣ и 
дѣлается такимъ образомъ: посреди рѣки Яузы, которая протекаетъ 
чрезъ Москву, было воздвигнуто большое зданіе со многими библей
скими рисунками, въ особенности Крещеніе Христа Іоанномъ во Іорданѣ; 
оба царя пришли туда и сѣли на два великолѣпныя, для нихъ приго
товленныя, кресла. Вслѣдъ за симъ явился патріархъ въ слѣдующей 
процессіи: два попа шли впереди, каждый несъ красивый золотой 
крестъ съ изображеніемъ четырехъ евангелистовъ, другой несъ образъ 
Крещенія въ Іорданѣ, покрытый бѣлою шелковою пеленой. Патріархъ 
былъ одѣтъ въ своемъ папскомъ орнатѣ, держа въ каждой рукѣ по 
кресту, и пѣлъ вмѣстѣ съ маленькимъ мальчикомъ, который шелъ 
позади него съ книгою; за нимъ шло множество знатныхъ господъ и 
множество духовенства; наконецъ, позади простой народъ и женщины 
съ дѣтьми, всѣ со свѣчами въ рукахъ, и напослѣдокъ причетникъ со 
свѣтильникомъ изъ множества сплетеныхъ восковыхъ свѣчей. На льду 
была вырублена круглая прорубь, около 6 локтей въ окружности, гдѣ 
всѣ, остановившись, читали и пѣли около часа, послѣ чего патріархъ 
взялъ отъ причетника горящую свѣчу и бросилъ ее въ воду, а прочіе 
также потушили свои свѣточи. Патріархъ три раза погрузилъ въ воду 
оба креста, которые держалъ въ рукахъ, и потомъ заставилъ нести 
ихъ въ чашѣ, въ которой и была теперь самая святая вода, сохрани
вшаяся для царя, чтобы предохранять его отъ несчастій. Затѣмъ про
стой народъ бросился толпою, одни—чтобы зачерпнуть освященной 
воды изъ рѣчки, которая сохраняется цѣлый годъ, другіе,—чтобы по
грузить въ эту самую холодную воду своихъ малыхъ дѣтей; тогда 
также одна мать посреди давки уронила въ рѣчку полугодового ребенка, 
послѣ чего она такъ кричала и терзалась, что страшно было слышать. 
Старые и молодые купались въ этой водѣ, полагая, что все тѣло ихъ 
освятится черезъ это; потомъ приводили лошадей и всякаго рода жи
вотныхъ, чтобы поить этой водой; подъ конецъ они пошли обратно въ 
церковь, шумя...., такъ что нельзя было слышать собственныхъ словъ. 
Такимъ способомъ освящается вода во всѣхъ русскихъ городахъ и дере
вняхъ". * 2).

Извѣстный путешественникъ Олеарій, посѣтившій Россію въ 
XVII в. 3), сохранилъ въ своихъ запискахъ мелочныя подробности о 
халдеяхъ. Этимъ именемъ назывались участники „Пещнаго дѣйства", 
которымъ позволялись нѣкоторыя вольности до праздника Крещенія.

х) Переводъ ихъ напечатанъ въ „Чтеніяхъ Московскаго Общества Исторіи п 
Древностей Россійскихъ". 1873 г., кн. 2.

2) Тамъ же. II, IV, стр. 17—18.
3) Описаніе его путешествія въ русскомъ переводѣ полностію впервые было 

напечатано въ 1868—70 г.г. въ Чт. Москов. Общества Ист. и Древн. Россійскихъ.
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Въ этотъ праздникъ они окончательно теряли свои права, но при нѣ
которыхъ обрядахъ.

„Въ бытность нашу въ Москвѣ,—разсказываетъ Олеарій,—халдеи 
были извѣстные безпутные люди, которые ежегодно получали отъ пат
ріарха дозволеніе въ теченіе восьми дней предъ Рождествомъ Христо
вымъ и вплоть до праздника Трехъ Святыхъ Царей (Богоявленія), 
бѣгать по улицамъ города съ особаго рода потѣшнымъ огнемъ, под
жигать имъ бороды людей и въ особенности потѣшаться надъ крестья
нами. Въ наше время такіе халдеи подожгли у одного крестьянина 
возъ сѣна, и когда этотъ бѣдняга хотѣлъ было оказать имъ сопротив
леніе, то они сожгли ему бороду и волосы на головѣ. Не желающій 
подвергаться подобнымъ грубымъ выходкамъ халдеевъ, долженъ запла
тить имъ копейку. Халдеи эти одѣвались какъ масляничные шуты или 
штукари, на головахъ носили деревянныя раскрашенныя шляпы и бо
роды свои обмазывали медомъ для того, чтобы не поджечь ихъ огнемъ, 
который они пускали для потѣхи. Назывались эти люди халдеями и 
представляли собою тѣхъ прислужниковъ, которые мѣшали огонь въ 
печи, приготовленной для сожженія трехъ отроковъ: Седрзха. Месаха 
и Авденаго (Ананіи, Азаріи и Мисаила), при царѣ Навуходоносорѣ. 
Можетъ быть, въ этой потѣхѣ старики хотѣли сохранить воспоминаніе 
о томъ чудѣ, которое совершено было при обращеніи ихъ въ хри
стіанство. Свой потѣшный огонь халдеи дѣлали изъ порошка, который 
добывали изъ одного наземнаго растенія или зелья, и порошокъ этотъ 
называется плауномъ (Ріаип). Огонь этотъ довольно забавенъ для глазъ 
и представляетъ удивительное зрѣлище, особенно пущенный ночью, 
или въ темномъ мѣстѣ, и имъ можно дѣлать бездну увеселительныхъ 
штукъ. Сказанные халдеи, во все время ихъ потѣхъ и бѣганья по го
роду, считаются какъ бы язычниками и нечистыми, такъ что если они 
умрутъ въ это время, то ихъ причисляютъ къ осужденнымъ на вѣчное 
мученіе. Поэтому вь день Богоявленія (Крещеніе), какъ вообще въ ве
ликій священный день, надъ ними совершается снова крещеніе, чтобы 
омыть ихъ отъ такой безбожной нечистоты и сдѣлать ихъ снова при
частными Церкви Христіанской. Послѣ этого новаго крещенія они опять 
дѣлаются такъ же чисты и святы, какъ и всѣ другіе. Иной такой мо
лодецъ могъ поэтому креститься разъ десять и даже болѣе. Но такъ 
какъ эти забавники причиняли уже черезчуръ большія неудовольствія 
и даже вредъ своими потѣхами крестьянамъ, вообще простому народу, 
а иногда и беременнымъ женщинамъ, и такъ какъ отъ потѣшнаго огня 
ихъ была также немалая опасность, то бывшій патріархъ окончательно 
запретилъ эту глупую игру и бѣганье по городу въ шутовскомъ нарядѣ111).

Другіе западные путешественники тоже сохранили воспоминанія о 
Крещеніи въ Москвѣ, и всѣ они одинаково говорятъ о холодѣ, морозѣ, 
которые невыносимы были для нихъ. И въ нашей исторіи извѣстенъ 
случай, когда крещенскій морозъ повлекъ за собой кончину Импера

Ц. Тамъ же. 1868 г. 4, IV, стр. 314—315.
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тора-Петра II. 6 января 1728 года, въ день Крещенія, при совершеніи 
водосвятія, полки Преображенскій и Семеновскій выстроены были на 
льду Москвы-рѣки, подъ начальствомъ капитана князя Ивана Ал. Дол
горукова. Невѣста, княжна Екатерина Ал. Долгорукова, прибыла на эту 
церемонію въ саняхъ, на запяткахъ которыхъ стоялъ самъ Государь, 
Императоръ Петръ II. Ихъ сопровождала большая свита и кавалергарды. 
Они пробыли на льду четыре часа. Въ тотъ же вечеръ Императоръ 
Петръ жаловался на головную боль, а на другой день у него откры
лась оспа. Вскорѣ онъ и скончался.

Н .

Иредсоборнос совѣщаніе.
Въ засѣданіи предсоборнаго совѣщанія 1 8  декабря обсуждался вопросъ 

о порядкѣ избранія патр іарха. Въ засѣданіи совѣщ анія присутствовали митро
политы московскій и коломенскій М акарій, и кіевскій и галицкій Ф лавіанъ  
и члены Св. Синода. Предсѣдательствовалъ архіепископъ финляндскій и вы
боргскій Сергій.

Вопросъ о порядкѣ избранія патріарха вызвалъ въ совѣщаніи продол
жительныя пренія, въ результатѣ которыхъ въ первоначальномъ проектѣ о 
преобразованіи высшаго управленія русской церковью по данному дѣлу были 
произведены коренныя измѣненія. Въ общемъ, при опредѣленіи порядка и з
бранія патріарха совѣщ аніе рѣшило руководиться какъ каноническими требо
ваніями, такъ въ особенности практикой восточны хъ православныхъ церквей.

Въ этомъ отношеніи было сдѣлано одно важ ное исключеніе: именно, изъ 
нѣкоторыхъ стадій выборнаго производства исключены міряне. При этомъ со
вѣщ аніе руководилось тѣмъ соображеніемъ, что на востокѣ патріархъ ее только 
возглавляетъ церковь, но является такж е этнархом ъ, т. е. начальникомъ 
народа.

Руководствуясь этими соображеніями, совѣщ аніе установило, что въ рус
ской церкви патріархъ избирается соборомъ россійскихъ архіереевъ .

К ъ этому основному положенію сл ѣ дуетъ  прибавить, что этотъ соборъ  
не является помѣстнымъ соборомъ россійской церкви; онъ будетъ выполнятч 
только одну опредѣленную функцію — избирать патріарха. П о времени онъ, 
конечно, можетъ совпасть съ всероссійскимъ соборомъ или даж е предш ество
вать ему. Если бы онъ совпалъ съ всероссійским ъ соборомъ, то, вѣроятно, 
послѣдній выдѣлилъ бы изъ своей среды  соборъ архіереевъ для избранія  
патріарха.

Порядокъ избранія патріарха намѣченъ совѣщаніемъ слѣдую щ ій. По 
освобож деніи патріаршаго престола, мѣстоблюститель его немедленно даетъ 
знать объ этомъ всѣмъ епархіальнымъ ар х іер ея м ъ  телеграфно. Св. же Синодъ 
въ ближайшемъ засѣданіи  по освобожденіи патріарш аго престола постано
вляетъ о созывѣ собора архіереевъ для выбора патріарха въ 3 - х ъ  мѣсячный
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срокъ со дня освобожденія престола и представляетъ свое постановленіе на 
благоусмотрѣніе Государя И м ператора, а по Высочайшемъ утвержденіи огла
шаетъ о немъ посредствомъ синодальнаго посланія. Въ первомъ же засѣданіи 
своемъ соборъ приступаетъ къ указанію именъ возможныхъ кандидатовъ на 
избраніе въ патріархи. Д ля этого каждый членъ собора на особомъ листкѣ 
пишетъ одно или нѣсколько именъ, который въ закрытомъ конвертѣ подается 
предсѣдателю собора. Если 3-м ѣсячны й срокъ созыва собора падаетъ на дни 
великаго поста или пасхальной седмицы, то созывъ собора отлагается до дня 
Преполовенія. Отсутствующіе по уважительнымъ причинамъ члены собора отъ 
епархіальны хъ архіереевъ присылаютъ свое мнѣніе заблаговременно въ закры
тыхъ конвертахъ на имя предсѣдателя собора. Голоса эти присоединяются 
къ поданнымъ на соборѣ голосамъ. Засѣданіе собора для выбора патріарха  
считается состоявшимся при всякомъ числѣ собравшихся участниковъ собора; 
почему-либо не оказавшіеся на первомъ засѣданіи собора или не приславшіе 
своихъ мнѣній ко времени подсчета голосовъ не имѣютъ права возражать на 
состоявшіяся безъ ихъ участія постановленія.

Предъ началомъ подсчета голосовъ предсѣдатель оглашаетъ порядокъ 
и правила избранія патріарха, а равно условія, которымъ должны удовле
творять предлагаемы е кандидаты.

В ъ  патріархи можетъ быть избираемъ всякій епархіальный архіерей, 
хотя бы и оставившій добровольно управленіе епархіей, безпорочно прослу
жившій въ санѣ архіерея не менѣе 1 0  лѣтъ и по своимъ нравственнымъ 
и административнымъ способностямъ и образованію отвѣчающій высокому по
ложенію и сану патріарха.

Затѣмъ предсѣдатель собора, при помощи присутствующихъ членовъ 
Св. Синода, вслухъ всѣхъ производитъ подсчетъ голосовъ и составляетъ 
списокъ именъ кандидатовъ. При этомъ предсѣдатель собора обязательно 
предлагаетъ собору объ исключеніи изъ списка именъ тѣ хъ  кандидатовъ, 
которые по дѣйствующ имъ правиламъ не имѣютъ права быть избираемыми 
въ патріархи или кто письменно заявилъ ему о своемъ отказѣ отъ этого 
права. Но составленіи и объявленіи окончательнаго списка никто уже не 
имѣетъ права просить объ исключеніи изъ него своего имени и отказываться 
подвергнуться дальнѣйшему голосованію.

Продолжительный обмѣнъ мнѣній въ совѣщаніи вызвалъ вопросъ о 
цензѣ патріарха. 10-лѣтній  цензъ управленія епархіей былъ принятъ какъ 
въ виду практики въ этомъ отношеніи восточныхъ церквей (въ іерусалимской 
церкви установленъ Ю -лѣтній цензъ, въ антіохійской и константинопольской 
церквахъ 7 -л ѣ тн ій  н т. д .) ,  такъ и того соображенія, что за  этотъ срокъ 
кандидатомъ въ патріархи можетъ быть пріобрѣтенъ достаточный опытъ по 
управтенію. Ч то  касается образовательнаго ценза, то въ отношеніи его не 
включено въ проектъ опредѣленныхъ требованій въ виду того, что многіе 
іерархи, хотя и не имѣли даже средняго богословскаго образованія, тѣмъ не 
менѣе явились выдающимися дѣятелями православной церкви, напр. Ю вена
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лій литовскій (П ол ов ц ов ъ ), Игнатій Брянчаниновъ, авторъ многихъ сочине
ній, и др.

Слѣдующее засѣ дан іе предсоборнаго совѣщ анія состоится послѣ рож де
ственскихъ праздниковъ. („ Р о с с ія 1', № 2 1 8 0 ) .

Н е к р о л о г ъ .
1 0  августа 1 9 1 2  года послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни тихо  

скончался на семидесятомъ году своей жизни заш татный о. протоіерей Ям ской  
К азанской церкви, что въ г. Владимірѣ, Василій Т им оѳеевичъ П реф еран совъ .

Покойный о. протоіерей родился въ Д ощ ато-ж елѣзницком ъ заводѣ , М е-  
ленковскаго уѣзда, Владимірской губерніи, въ 1 8 4 2  году въ семьѣ мѣстнаго 
священника. Окончилъ образованіе во Владимірской духовной  семинаріи въ 
1 8 6 2  г. Д о  принятія священнаго сана о. протоіерей нѣсколько лѣтъ тру
дился па поприщѣ народнаго образованія въ качествѣ учителя и законоучи
теля въ Іоакиманскомъ народномъ училищѣ, М уромскаго уѣзда, гдѣ за свою  
похвальную дѣятельность дважды удостоенъ былъ особой признательности со 
стороны мѣстнаго уѣзднаго училищнаго совѣта.

В ъ 1 .8 7 0  г. былъ рукоположенъ во свящ енника къ Покровской села  
Г р уздев а , Вязниковскаго уѣ зда, церкви, а въ слѣдую щ емъ году Высокопре
освященнымъ Антоніемъ, Архіепископомъ Владимірскимъ и Суздальскимъ, былъ 
переведенъ къ Казанской церкви Ямской слободы при г. Владимірѣ. З д ѣ с ь  
при Казанской церкви о. протоіерей служилъ безсм ѣнно въ теченіе сорока  
лѣтъ. Помимо своихъ прямыхъ пастырскихъ обязанностей о. протоіерей не
мало потрудился, какъ въ дѣлѣ народнаго образованія , такъ и въ разныхъ  
назначеніяхъ Епархіальной службы. Овъ состоялъ законоучителемъ въ Я м 
скомъ начальномъ училищѣ въ теченіе всей сорокалѣтней пастырской службы, 
одновременно законоучптельствовалъ сначала въ городскомъ начальномъ П у ш 
кинскомъ училищѣ, а позднѣе въ первомъ приходском ъ городскомъ училищ ѣ. 
ІІо выбору духовенства въ 1 8 8 6  г. состоялъ членомъ Правленія В ладим ір
скаго мужского духовнаго училища. Въ теченіе двадцати  лѣтъ состоялъ чле
номъ Ревизіоннаго К омитета но Владимірскому м уж ском у духовному училищ у. 
В ъ  теченіе десяти лѣтъ состоялъ членомъ П равленія Владимірской Е п а р х і
альной Эмеритальной кассы. Такая разносторонняя и полезная дѣятельность  
о. протоіерея была достаточно оцѣнена Е пархіальны м ъ Начальствомъ. 0 .  прото
іерей имѣлъ слѣдующія награды: набедренникъ, скуф ы о, камилавку, наперсный  
крестъ, орденъ св. Анны третьей степени, и въ 1 9 1 0  году возведенъ въ 
санъ протоіерея. В ъ  1 9 1 1  г. 2 0  мая по болѣзненному состоянію уволенъ 
заш татъ.

Какъ гражданинъ и членъ общестна, о. протоіерей упрочилъ за  собой 
славу человѣка честнаго, воздержнаго, благож елательнаго и обходительнаго, 
и до послѣднихъ дней своихъ трудолюбиваго и дѣятельнаго. В сѣ , кто близко 
стояли къ почившему о. протоіерею, имѣютъ, конечно, многочисленныя дока
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зательства и опыты этихъ драгоцѣнны хъ качествъ общ ественны хъ. Но осо
бенно драгоцѣнны и поучительны въ немъ тѣ качества его и подвиги, кои 
украшаютъ его , какъ пастыря и сына церкви Христовой. Глубокая хри
стіанская вѣра и непоколебимое внутреннее благочестіе, нелицемѣрное послу
шаніе уставам ъ церковнымъ, благоговѣйное и нелѣностное предстояніе предъ 
престоломъ Господнимъ и молитвенное самоуглубленіе въ ежедневныхъ почти 
свящ еннодѣйствіяхъ, вотъ то обычное настроеніе, въ которомъ пребывалъ 
д у х ъ  о. протоіерея.

Болѣлъ о. протоіерей 1 Ѵг года. Сердечныя и желудочны я болѣзни окон
чательно подорвали и безъ того слабый его организмъ. Ч увствуя въ себѣ  
физическую усталость и упадокъ силъ, за  нѣсколько недѣль до смерти онъ 
поѣхалъ къ замужней дочери своей (ж енѣ врача) въ городъ Судогду, гдѣ 
и надѣялся пожить и отдохнуть на свѣжемъ воздухѣ . О днако не долго при
шлось пожить здѣсь ему; злой недугъ все болѣе и болѣе ослаблялъ его и 
окончательно уложилъ въ постель. З а  время болѣзни о. протоіерей часто 
исповѣдался и пріобщался св. Таинъ Христовы хъ. Ясность сознанія не остав
ляли его до послѣдней минуты. Мирно, по христіански онъ скончался на 
рукахъ одной изъ его дочерей.

Съ благословенія Архіепископа Николая и разрѣшенія г. Владимірскаго 
Губернатора, тѣло о. протоіерея было перевезено родственниками изъ Судогды  
въ г. Владиміръ въ церковь К азанской Божіей Матери. Съ разрѣшенія Вла
дыки, отъ живого моста тѣло, поставленное на катафалкъ, было
везено городомъ Владиміромъ съ крестнымъ ходомъ и при колокольномъ 
звонѣ. К о времени привоза тѣла къ живому мосту изъ Казанской 
Ямской церкви прибылъ крестный ходъ , въ коемъ участвовало четыре свя
щенника. По пути слѣдованія крестнаго хода  противъ каждой градской церкви 
служились паннихнды по усопш емъ. Въ 6  часовъ вечера печальная процессія 
прибыла въ церковь Казанской Божіей М атери и тотчасъ ж е начата была 
заупокойная всенощ ная. На слѣдующ ій день 14 августа послѣ заупокойной 
литургіи, соверш енной соборнѣ во главѣ съ маститымъ о. протоіереемъ гор. 
Владиміра А лександром ъ Остроумовымъ, было совершено отпѣваніе тѣла о. 
протоіерея. Пѣлъ хоръ А р хіерей ск и хъ  пѣвчихъ. П редъ началомъ отпѣванія 
священникомъ Казанской церкви о. М ихаиломъ Флоринскимъ было произне
сено прочувствованное слово въ память почившаго. П редъ  6 -й  пѣснію по
гребальнаго канона также было произнесено слово зятемъ усопшаго о. прото
іерея, священникомъ села Д убасова , Судогодскаго уѣзда, Ѳеодоромъ Н еапо
литанскимъ. Тѣло почившаго о. протоіерея погребено въ оградѣ Казанской  
церкви вмѣстѣ съ близкими родственниками. Раздѣлить горе осиротѣвшей 
семьи (осталась вдова съ двумя неустроенными дочерьми) собрались родствен- 
вики и знаемые усопшему. И скренно оплакали постигшее семью горе и отдали 
послѣдній долгъ незабвенному о. протоіерею.

Миръ п р а х у  твоему добрый труженикъ на нивѣ Христовой.

Родственникъ.
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Иноепархіальнъш извѣстія.
— 11 ноября 1912 г. исполнилось столѣтіе со дня кончины Мо

сковскаго Митрополита Платона Левшина. Столѣтіе со дня кончины 
этого знаменитѣйшаго іерарха русской православной Церкви вызвало 
особенно теплыя воспоминанія о немъ на страницахъ Московскихъ 
Церковныхъ Вѣдомостей (46) и Херсонскихъ Епарх. Вѣдомостей (23). 
Митрополитъ Московскій Платонъ принадлежитъ къ числу тѣхъ немно
гихъ личностей, которыя выдающимися качествами своего ума и сердца 
пріобрѣтаютъ всеобщую къ себѣ любовь и уваженіе со стороны совре
менниковъ и оставляютъ по себѣ глубокій слѣдъ въ исторіи. Болѣе 
или менѣе общеизвѣстно, какою любовію къ Россіи билось сердце 
старца Митрополита въ годину Отечественной войны,—какъ онъ, пре- 
старѣлый и больной, стремился въ Москву изъ мѣста своего покоя—- 
Виѳаніи, чтобы благословить Императора Александра I наканунѣ присно
памятной Бородинской битвы, какъ онъ плакалъ отъ радости, когда 
услыхалъ объ оставленіи Москвы непріятелемъ. „Слава Богу!“—восклик
нулъ онъ въ восхищеніи отъ радостной вѣсти и, крестясь, произнесъ: 
„Москва свободна, и я теперь умру спокойно!" Своими попеченіями и 
заботами о возвышеніи сана духовнаго, Митрополитъ Платонъ, по спра
ведливости, заслужилъ имя отца духовенства. Сравнивая прежнее 
состояніе его съ современнымъ себѣ, М. Платонъ говорилъ: „я его за
сталъ въ лаптяхъ и обулъ въ сапоги, изъ прихожихъ ввелъ въ залы 
къ господамъ". Объ отношеніяхъ его къ подчиненнымъ существуетъ 
много интересныхъ разсказовъ. Вотъ, напримѣръ, одинъ разсказъ пере
даваемый на страницахъ Херсонскихъ Епарх. Вѣдомостей. Однажды въ 
Виѳанской церкви преосвященный стоялъ на клиросѣ за обѣднею, 
читалъ и пѣлъ за дьячка. Настало время малаго входа; на ту пору не 
случилось пономаря, которому надобно было выносить свѣчу предъ 
Евангеліемъ; митрополитъ оглянулся и, увидѣвъ за клиросомъ монаха 
(то былъ пріѣзжій изъ какого-то монастыря), велѣлъ ему вынести свѣчу. 
Тотъ поклонился и сказалъ: „я іеромонахъ".— „Извините, пожалуйста, 
я этого не зналъ",—отвѣчалъ митрополитъ и, самъ, взявъ свѣчу вынесъ ее.

Въ Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостяхъ приводятся выдержки 
изъ „Диптиха", написаннаго на пергаментѣ, являющагося прекраснымъ 
памятникомъ молитвеннаго попеченія о всѣхъ живыхъ и почившихъ 
митрополита Платона. „Помяни, Господи, всѣхъ православныхъ христіанъ 
и всякаго рода, языка и племени сущихъ подъ небесемъ, служащихъ 
Тебѣ непорочностію духа своего и уповающихъ на великое благоутробіе 
Твое. Супружества въ мирѣ и единомысліи соблюди, младенцы воспи
тай, юность настави, старость поддержи, малодушіе укрѣпи, скорбящія 
утѣши, расточенныя собери, прельщенныя обрати, развращенныя исправи, 
вдовицамъ предстани, сирыхъ защити, плѣненныя избави, болящія 
исцѣли, въ заточеніяхъ, въ горькихъ работахъ, въ гоненіяхъ и во вся
кой нуждѣ и скорби сущимъ помоги; подаждь всѣмъ намъ благопо
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спѣшно прейти подвигъ настоящія жизни и лицу Твоему предстати во 
упованіи сыновъ воскресенія и радости нескончаемыя". Послѣ молитвы 
о своемъ архіерейскомъ званіи и моленіи за всѣхъ усопшихъ, святи
тель Платонъ взываетъ: „Сподоби, Боже, и намъ, проходящимъ много
трудное теченіе жизни сея, во объятіяхъ Твоихъ обрѣсти себѣ упокое
ніе, получить мзду вѣрныхъ строителей Твоихъ и сопричтеннымъ быти 
блаженному лику духовъ праведныхъ, отъ вѣка преставлыпихся".

Молившійся за всѣхъ святитель Платонъ зоветъ и насъ всѣхъ къ 
молитвенному поминовенію о немъ, особенно въ столѣтнюю годовщину 
его кончины... („Кіез. Еп. Вѣд.“, № 51—52).

Въ Воронежскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ (№ 42) находимъ статью, 
озаглавленную— „Подъ зачало". Статья трактуетъ по вопросу бо
гослужебной практики, а именно, какъ нѣкоторыми понимается замѣ
чаніе Церковнаго Устава—„Подъ зачало" и какъ слѣдуетъ понимать 
это указаніе Устава. Авторъ цитируемой замѣтки встрѣчалъ такое по
ниманіе выраженія „подъ зачало", относящагося къ нѣсколькимъ под
рядъ апостольскимъ и евангельскимъ чтеніямъ на литургіи: „второе и 
третіе чтенія читай безъ того начала, которое указано внизу подъ 
звѣздочкой".

Такое пониманіе выраженія Церковнаго Устава—„подъ зачалоа, 
очевидно, неправильно потому, что при послѣдующихъ чтеніяхъ, безъ 
вступительнаго обращенія (въ Апостолѣ), или указанія на обстоятель
ства повѣствованія (въ Евангеліи), произойдетъ то неудобство, та не
ясность смысла читаемаго, которыя устраняются въ каждомъ отдѣлѣ 
чтенія сноскою подъ звѣздочкой. Выраженіе же Церковнаго Устава 
„подъ зачало" указываетъ на вокальную технику при концѣ чтенія, 
т. е. чтецъ, заканчивая, наприм., апостолъ, предъ чтеніемъ „подъ зачало" 
не долженъ производить голосомъ того „перехода", той интонаціи, 
посредствомъ которой два отдѣла чтенія какъ бы связываются въ одно, 
а должен ъ продолжать чтеніе „подъ зачало" въ тотъ же тонъ, какъ если 
бы одно чтеніе состояло изъ двухъ зачалъ.

— Резолюціей Преосвященнаго Димитрія, Епископа Рязанскаго и 
Зарайскаго, послѣдовавшей на докладѣ Консисторіи по дѣлу о снятіи 
подсудности съ одного изъ священниковъ, между прочимъ, предписано: 
„такъ какъ ходатайства о снятіи подсудности здѣсь возбуждаются 
самими штрафованными, отчего умножается только переписка,—то объ
явить къ исполненію всему духовенству епархіи, чтобы штрафованные 
сами не подавали прошеній Епископу и вообще Епархіальному Началь
ству о снятіи подсудности и что такія незаконныя прошенія будутъ 
оставляемы безъ послѣдствій, а виновные будутъ подвергаемы взыска
ніямъ". На основаніи вышеизложеннаго Рязанская Духовная Консисто
рія объявляетъ всему духовенству епархіи, что ходатайства о снятіи 
подсудности должны исходить отъ благочинныхъ. („Ряз. Еп. Вѣд., 
№ 24.“)
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*— Правленіе Костромской духовной семинаріи симъ объявляетъ 
для свѣдѣнія по епархіи, что Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго 
Синода на имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Тихона, Епи
скопа Костромского и Галичскаго, отъ 2 ноября 1912 г., разрѣшено 
Правленію означенной семинаріи, съ утвержденія Его Преосвященства, 
принимать, въ особо уважительныхъ случаяхъ, на правахъ вольнослу
шателей, для изученія богословскихъ предметовъ, въ V и V! классы 
семинаріи, діаконовъ, псаломщиковъ и учителей школъ церковно-при
ходскихъ, земскихъ и Министерства Народнаго Просвѣщенія, получи
вшихъ образованіе не ниже курса духовныхъ училищъ и второклассныхъ 
школъ, по достиженіи ими 28-лѣтняго возраста, по повѣрочномъ испы
таніи въ знаніи указанныхъ Правленіемъ семинаріи богословскихъ предме
товъ и написаніи сочиненія по одному изъ сихъ предметовъ, съ тѣмъ, 
чтобы, по прослушаніи ими въ семинаріи курса богословскихъ 
наукъ и по соотвѣтствующемъ испытаніи, имъ были выданы о томъ 
свидѣтельства изъ Правленія Костромской духовной семинаріи безъ 
усвоенія, однако же, имъ правъ, присвоенныхъ по уставу лицамъ, окон
чившимъ полный курсъ семинарскаго ученія.

Желающіе поступить въ число вольнослушателей V и VI классовъ 
семинаріи должны имѣть вполнѣ одобрительные отзывы о своемъ по
веденіи и настроенности, обладать церковною начитанностію и вообще 
быть подготовлены къ слушанію богословскихъ наукъ V и VI классовъ 
семинаріи,—дія удостовѣренія же въ этомъ они должны на собесѣдо
ваніяхъ въ особой экзаменаціонной комиссіи изъ членовъ семинарскаго 
Правленія обнаружить достаточныя познанія по Священному Писанію 
ветхаго завѣта—общія о каждой священной книгѣ и истолковательныя 
въ отношеніи паримійныхъ чтеній, по руководству сочиненія еп. Вис
саріона „Толкованіе на гіариміи", I и II томы; по основному Богословію— 
по руководству соч. митроп. Макарія и по общей церковной и стор іи - 
до раздѣленія церквей, по сочиненію гірот. П. Смирнова (курсъ вось
миклассныхъ гимназій) и, сверхъ того, написать сочиненіе на тему изъ 
означенныхъ наукъ.

Принятые въ семинарію для прослушанія богословскихъ наукъ 
V и VI классовъ обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ ученической 
жизни въ семинаріи, посѣщать всѣ классные уроки и по вызовамъ пре
подавателей давать отвѣты изъ урока, представлять срочныя учениче
скія сочиненія и подвергаться годичнымъ испытаніямъ.

На вышеприведенныхъ условіяхъ пріемъ вольнослушателей въ 
Костромскую духовную семинарію, согласно журнальному, Его Преосвя
щенствомъ утвержденному, постановленію отъ 8 ноября с. г., будетъ 
производиться съ слѣдующаго учебнаго года. („Костр. Еп. Вѣд.“, № 24).
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Е пархіальная хроника.
— Высокопреосвященный Архіепископъ Николай совершилъ 23 де

кабря Божественную литургію и молебствіе въ Крестовой церкви; 24 дека
бря—по звону въ 12 час. дня вечерню и литургію съ положеннымъ много- 
лѣтствованіемъ тамъ же: на 25-е декабря всенощное бдѣніе и 25-го тор
жественную литургію и по литургіи положенное благодарственное мо
лебствіе, при участіи градского духовенства и въ присутствіи чиновъ 
гражданскихъ и военныхъ—тамъ же; 26 декабря—Божественную литур
гію въ Каѳедральномъ соборѣ; 30 декабря—Божественную литургію въ 
Крестовой церкви; 1-го января 1913 года—Божественную литургію и по 
литургіи положенное на новолѣтіе молебствіе, при участіи градского 
духовенства и въ присутствіи чиновъ гражданскихъ и военныхъ—въ 
Каѳедральномъ соборѣ.

Преосвященный Евгеній совершилъ 23 декабря Божественную ли
тургію и положенное по табели за 22 декабря молебствіе въ Каѳедраль
номъ соборѣ; на 25-е декабря всенощное бдѣніе и 25-го—Божественную 
литургію съ положеннымъ молебствіемъ—въ Каѳедральномъ соборѣ; 
26-го декабря—Божественную литургію—въ Боголюбовѣ монастырѣ; 
30-го декабря—Божественную литургію въ Каѳедральномъ соборѣ; 
1-го января—Божественную литургію и положенное на новолѣтіе мо

лебствіе—въ Боголюбовѣ монастырѣ.

—- 25-го декабря минувшаго года, по окончаніи Божественной ли
тургіи и молебнаго пѣнія въ церкви Архіерейскаго дома, въ покояхъ 
Его Высокопреосвященства собрались представители духовенства, воен
ныхъ и гражданскихъ властей и корпорацій духовно-учебныхъ заведе
ній гор. Владиміра для принесенія поздравленій Владыкѣ съ великимъ 
праздникомъ Рождества Христова Владыка обратился къ присутство
вавшимъ съ рѣчью, въ которой, указавъ на важность церковныхъ и 
гражданскихъ событій, воспоминаемыхъ 25-го декабря, преподалъ на
ставленіе почаще возноситься мыслію „горѣ“, откуда ниспосылается 
высшая радость, и пожелалъ всѣмъ радостно и свѣтло встрѣтить и 
проводить великій праздникъ. Принявъ благословеніе Владыки, присут
ствовавшіе затѣмъ привѣтствовали Преосвященнаго Евгенія въ его 
покояхъ. /

Изъ церковно-общественной жизни.
— Опредѣленіе Се. Синода но дѣлу іером. Иліодора. Свят. ІІравит. Си

нодъ слушали:представленныя преосвященнымъ Владимірскимъ адресованное на 
имя Св.Синода „отреченіе" запрещеннаго въ священнослуженіи іером. Пліодора, 
дѣло и рѣшеніе Владимірскаго епарх. начальства о лишеніи названнаго іеромо
наха священнаго сана и монашества. Приказали:данными формальнаго слѣдствія
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было выяснено, что іером. Иліодоръ, послѣ сдѣланнаго ему, въ маѣ сего года, 
разъясненія о винѣ его противъ духовной власти и монашеской дисциплины 
и братскаго со стороны одного изъ членовъ Владимірской дух. консисторіи 
призыва образумиться и исправить свое поведеніе, совершенно не соотвѣт
ствующее носимому имъ священному сану и принятымъ на себя монаше
скимъ обѣтамъ—обязавшись особою подпискою прекратить несвойственное 
лицу монашескаго званія разглашеніе печатнымъ путемъ о своей личной 
жизни и дѣятельности, принести раскаяніе въ упорствѣ и противленіи по
ставленной надъ нимъ духовной власти, пребывать въ полномъ ей послу
шаніи и нѳлѣностно посѣщать Богослуженія въ храмѣ,—затѣмъ нарушилъ 
всѣ эти обязательства: суетно разглашалъ въ печатныхъ изданіяхъ, самъ и 
чрезъ другихъ лицъ, о подробностяхъ проживанія своего во Флорищевой 
пустыни и допускалъ при этомъ рѣзкія укоризны по отношенію къ своему 
епископу, заявлялъ на словахъ и письменно, что онъ никакой власти, даже 
и архіерейской, надъ собою не признаетъ и распоряженій ея исполнять не 
будетъ, что и доказалъ своими дѣйствіями, не исполняя законныхъ распо
ряженій высшей церковной, епархіальной и мѣстной монастырской власти, 
допуская по отношенію къ послѣдней полное неуваженіе и даже глумленіе, 
располагалъ къ неповиновенію монастырскимъ властямъ и близкихъ къ нему 
лицъ—чрезъ уговоры и склоненіе ихъ содѣйствовать ему, іеромонаху Иліо- 
дору, въ тайномъ оставленіи предназначеннаго ему мѣста обитанія, и пись
менно призывалъ членовъ Владимірской дух. консисторіи къ неповиновенію 
епископской власти, и послѣ даннаго имъ въ маѣ же мѣсяцѣ сего года обѣ
щанія нелѣностно посѣщать храмъ Божій, не былъ въ ономъ ни одного разу. 
При производствѣ слѣдствія іером. Иліодоръ членовъ назначенной мѣстнымъ 
епарх. начальствомъ слѣдственной комиссіи не выслушалъ, на слѣдствіи быть 
не пожелалъ и ознакомиться съ онымъ по окончаніи его отказался, заявивъ 
при семъ, что онъ „всѳ“ касающееся его дѣло „представилъ министру юсти
ціи", и такимъ искательствомъ защиты у свѣтскаго суда выразилъ полное 
пренебреженіе къ суду духовному. Въ довершеніе всего іером. Иліодоръ въ 
письменныхъ обращеніяхъ къ Св. Синоду и епарх. начальству заявилъ, что 
онъ признаетъ русскую православную Церковь бѳзблагодатною и быть ея 
членомъ не желаетъ. Владимірское епарх. начальство, рѣшеніемъ отъ 26— 
30 ноября сего года, постановило лишить іеромонаха Иліодора священнаго 
сана и монашескаго званія. Независимо отъ сего іером. Иліодоръ предста
вилъ, чрезъ преосвященнаго Владимірскаго, въ Св. Синодъ особый письмен
ный актъ—„отреченіе", въ коемъ „рѣшительно, сознательно и безповоротно" 
заявляетъ, что онъ отрекается отъ Бога и вѣры въ Него, исповѣдуемой рус
скою православною Церковію, отрицается отъ всей русской Церкви и ея 
Богоучрежденной іерархіи; въ этомъ же „отреченіи" іеромонахъ Иліодоръ 
выражаетъ рѣшительное сомнѣніе въ промыслитѳльномъ отношеніи Божіемъ 
къ созданному Имъ міру, спасительномъ Воскресеніи Господа нашего Іисуса 
Христа, а также въ значеніи и дѣйственной силѣ христіанской молитвы. 
Обсудивъ изложенное, Св. Синодъ находитъ, 1) что іером. Иліодоръ всѣми 
упомянутыми своими дѣяніями совершилъ нетерпимые въ лицѣ священнаго 
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сана и монашескаго званія проступки—именно, какъ лицо священнаго 
сана, проявилъ утрату сознанія имъ долга законнаго подчиненія постав
ленной надъ нимъ церковной власти и этимъ нарушилъ апостольское 
наставленіе; „всяка душа властѳмъ предержащимъ да повинуется" (Рим. 
13, 1), причинялъ досажденіе своему епископу—за каковой проступокъ кли
рики, но апостольскимъ же правиламъ (пр. 55), наказуются „изверженіемъ 
отъ священнаго чина" и, какъ лицо монашескаго званія, нарушилъ первый 
и главный, данный имъ при постриженіи въ монашество, обѣтъ—послуша
ніе начальствующей надъ нимъ духовной власти („Чинъ постриженія въ мо
нашество") и посему оказывается недостойнымъ далѣе пребывать въ ликѣ 
монашествующихъ, своимъ же „отреченіемъ" отъ содержимаго русскою право
славною Церковію, вкупѣ со Вселенскою, вѣроученія, съ изложеніемъ воз
зрѣній, совершенно противныхъ православной Церкви, поставилъ себя внѣ 
ограды сей церкви и внѣ управляющей ею Богоучрежденной іерархіи, къ 7 
составу коей доселѣ принадлежалъ по священному сану. А посему Св. Си
нодъ признаетъ изъясненное рѣшеніе Владимірскаго епарх. начальства о 
лишеніи іеромонаха Иліодора священнаго сана и монашескаго званія совер
шенно правильнымъ. Поелику же бывшій іеромонахъ не только погрѣшилъ 
своими отреченіями противъ своего іерейскаго сана и монашескаго чина, 
коихъ онъ теперь лишается, но и противъ носимаго имъ имени сына Право
славной Церкви, то подвергнуть его увѣщанію по предмету вѣрованій чрезъ 
соотвѣтственное духовное лицо по выясненіи дальнѣйшаго мѣста его жи
тельства, съ тѣмъ, чтобы о послѣдующемъ было донесено Св. Синоду для 
окончательнаго о немъ сужденія.

— Архіерейскія назначенія. Высочайше утвержденъ всеподданнѣйшій 
докладъ Св. Синода о бытіи, епископу забайкальскому Меѳодію епископомъ 
томскимъ и викарному епископу иркутскому Іоанну—епископомъ забайкаль
скимъ.

— Женскій богословскій институтъ. 19-го декабря, подъ предсѣ
дательствомъ митрополита петербургскаго Владиміра и при участіи оберъ-про
курора В. К. Саблера, состоялось засѣданіе Св. Синода, на которомъ обсуж
дался докладъ учѳб. комитета объ открытіи въ ознаменованіе 300 лѣтія 
Царствованія Дома Романовыхъ высшаго богословскаго женскаго института, 
для подготовки преподавательницъ для епарх. жен. училищъ и церк.-учит. 
школъ и для удовлетворенія потребности вѣрующихъ женщинъ въ высшемъ 
богословскомъ образованіи. Св. Синодъ опредѣлилъ открыть институтъ, но 
вопросъ о мѣстѣ, гдѣ долженъ быть открытъ институтъ, пока остается 
открытымъ. („Колоколъ", № 2007).

— Празднованіе юбилея. Св. Синодъ, признавая желательнымъ озна
меновать въ церковныхъ школахъ исполняющееся 21- февраля 1913 года 
трехсотлѣтіе царствованія Дома Романовыхъ, опредѣлилъ установить слѣ
дующій порядокъ празднованія въ цѳрк. школахъ: 1, 20 февраля всѣ уча- 
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щіѳся цѳрк. школъ должны присутствовать въ церкви за положенными по 
церковному уставу въ тотъ день часами и имѣющей быть совершенной послѣ 
сихъ часовъ паннихидой, а 21 февраля—за литургіей и молебствіемъ, причемъ 
учащіеся, предъ началомъ церковныхъ службъ, собираются въ школѣ, откуда 
въ порядкѣ слѣдуютъ вмѣстѣ съ учащими въ храмъ; если въ школѣ имѣется 
особая благолъпно украшенная святая икона школьная, то учащіеся идутъ 
въ церковь къ Божественной литургіи съ преднесеніемъ сей иконы, съ коей 
затѣмъ по окончаніи церковныхъ службъ и возвращаются въ школу въ томъ 
же порядкѣ; 2) въ самый день празднованія, 21 февраля, въ церк. школахъ 
устраиваются чтенія, гдѣ окажется возможнымъ, съ туманными картинами, 
посвященныя трехсотлѣтію царствованія Дома Романовыхъ, по брошюрѣ, 
разосланной для сего по школамъ уч. совѣтомъ при Св. Синодѣ, съ про
изнесеніемъ во время сихъ чтеній учащимися стихотвореній, относящихся 
къ сему событію, и исполненіемъ школьнымъ хоромъ народнаго гимна и 
другихъ патріотическихъ пѣсенъ, помѣщенныхъ въ помянутой брошюрѣ; при 
этомъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ нѣсколько школъ, настоящее празднованіе над
лежитъ устроить совмѣстно для учащихся всѣхъ школъ, если позволитъ 
школьное помѣщеніе; самыя школьныя помѣщенія надлежитъ украсить 
внутри и снаружи флагами, хвоей и т. п.; особенно должно позаботиться 
объ украшеніи портрета Государя Императора и другихъ Царственныхъ 
Особъ, портреты коихъ имѣются въ школѣ; въ тотъ же день сдѣлать смотръ 
„потѣшнымъ организаціямъ'*  изъ учащихся въ цер. школахъ, гдѣ таковыя 
есть, и раздавать учащимся гостинцы, гдѣ окажутся на это средства; и 3) 
независимо отъ сего, предложить завѣдующимъ и учащимъ цѳрк. школъ за
благовременно, посредствомъ бесѣдъ и чтеній, ознакомить учащихся съ пред
стоящимъ достославнымъ событіемъ изъ жизни русской православной Церкви 
и русскаго государства. („Колоколъ", № 2007).

— Св. Синодъ разрѣшилъ Владимірскому еп. начальству сдѣлать заемъ 
изъ средствъ Владимірской ѳпарх. эмеритальной кассы, согласно постанов
ленію епарх. съѣзда духовенства, 100 тысячъ руб. наличными деньгами на 
окончаніе постройки зданія Владимірскаго епарх. жѳнск. училища. Погаше
ніе долга обезпечивается ежегоднымъ взносомъ по 15 т. руб. съ принтовъ 
епархіи. („Колоколъ", № 2007).

— О записи въ метрическихъ книгахъ. Одинъ изъ епарх. преосвя
щенныхъ донесъ Св. Синоду, что одною изъ причинъ упадка церковности 
среди православнаго народа служитъ незнаніе православными лицами, въ 
честь какого святого наречено ему имя, почему день памяти святого, имя 
котораго носитъ тотъ или иной христіанинъ, для многихъ изъ православныхъ 
ничѣмъ не отличается отъ ряда будничныхъ дней. Св. Синодъ предписалъ 
на будущее время въ метрической записи о рожденіи и крещеніи, въ графѣ 
„имена о родившихся", прибавлять, послѣ написанія имени, слова: „въ честь 
святого (имя рѳкъ), празднуемаго Церковью (тогда-то). („Колоколъ", № 2004).
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— Назначеніе. Ордеромъ г. оберъ-прокурора, чиновникъ особ. нор. 
д. с. с. В. М. Скворцовъ назначается дѣлопроизводителемъ Высочайше утвер
жденнаго прѳдсоборнаго присутствія. („Колоколъ", № 2004).

— Вознагражденіе. 25-ти предсѣдателямъ ѳп. училищныхъ совѣтовъ 
и нѣкоторымъ другимъ мѣстнымъ дѣятелямъ по управленію церковными 
школами (всего 29-ти лицамъ) назначено Св. Синодомъ, во вниманіе къ ихъ 
многолѣтнимъ отлично-усерднымъ и полезнымъ трудамъ по благоустройству 
церковныхъ школъ, единовременное вознагражденіе, въ размѣрѣ отъ 300 до 
500 рублей каждому, а всѣмъ вмѣстѣ 11200 рублей. („Колоколъ", № 2004).

— Московскіе миссіонерскіе и пастырскіе курсы протоіерея I. I. Во- 
сторгова будутъ перенесены въ Петербургъ. Помѣщеніе имъ предоставится 
въ Александро-Невской лаврѣ. („Нов. Вр.“, № 13295).

Редакторъ Н. Малицкій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1913 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЫ

и

„XР0СТІйнСКОЕ ЧТЕНІЕ11,
ИЗДАВАЕМЫЕ ПРИ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ.

„Церковный Вѣстникъ"—еженедѣльный журналъ, служащій органомъ 
богословской мысли и церковно-общественной жизни въ Россіи и за границей.

„Церковный Вѣстникъ" вступаетъ въ 1913 году въ тридцать девятый 
годъ изданія.

Являясь органомъ Академической корпораціи, „Церковный Вѣстникъ„ 
ставитъ своею задачею давать объективное обсужденіе церковныхъ вопро
совъ главнымъ образомъ при участіи профессоровъ и наставниковъ Академіи.

Въ программу изданія входятъ:
1) Передовыя статьи по вопросамъ церковной въ широкомъ смыслѣ и 

церковно-общественной жизни.
2) Статьи и сообщенія церковно-общественнаго характера, въ которыхъ 

обсуждаются различныя церковныя и общественныя явленія текущей русской 
и иностранной жизни.

3) Отдѣлъ „Мнѣнія и отзывы", гдѣ подвергаются оцѣнкѣ наиболѣе ин
тересныя и заслуживающія вниманія сужденія свѣтской и духовной печати 
по вопросамъ, составляющимъ злобу дня.
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4) Отдѣлъ изъ области церковно-приходской практики, гдѣ даются от
вѣты на различные вопросы изъ этой области.

5) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы.
6) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ.
7) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи.
8) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей, особенно 

въ родственныхъ намъ по вѣрѣ странахъ.
9) Извѣстія и замѣтки.

10) Объявленія.

Ежемѣсячный журналъ „Христіанское чтеніе“, старѣйшій изъ всѣхъ 
русскихъ духовныхъ журналовъ (основанъ въ 1821 году), будетъ выходить 
въ 1913 году по слѣдующей программѣ:

1) Творенія святыхъ Отцевъ Церкви и памятники древне-христіанской 
письменности въ русскомъ переводѣ по новѣйшимъ научнымъ изданіямъ ихъ 
текста.

2) Статьи богословскаго, философскаго и историческаго содержанія, при
надлежащія преимущественно профессорамъ Академіи.

3) Критическіе отзывы и библіографическія замѣтки о новыхъ про
изведеніяхъ богословско-философской и исторической литературы, русской 
и иностранной.

4) Годичный отчетъ о состояніи С.-Петербургской Духовной Академіи 
и журналы собраній ея Совѣта за текущій годъ.

5) Продолженіе Лекцій | проф. В. В. Болотова по древней церковной 
исторіи; въ 1913 году будетъ начато печатаніе „Исторіи догматическихъ 
споровъ въ эпоху Вселенскихъ соборовъ".

Въ 1913 году редакція Академическихъ журналовъ дастъ своимъ под
писчикамъ въ русскомъ переводѣ первый томъ

„Полное собраніе твореній св. Іоанна Дамаскина",
этого самоотверженнаго и неустаннаго защитника православія, глубокомы
сленнаго христіанскаго богослова, неподражаемаго и величайшаго христіан
скаго пѣснописца. До послѣдняго времени въ переводѣ на русскій языкъ 
появлялись лишь отдѣльныя и немногія произведенія св. Іоанна Дамаскина. 
Предпринимаемое редакціей „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія" 
изданіе впервыѳ сдѣлаетъ доступными широкимъ кругамъ русскаго общества 
всѣ его творенія, сохранившіяся до нашихъ дней и извѣстныя наукѣ,—если 
редакція встрѣтитъ со стороны нашего общества моральное сочувствіе и 
матеріальную поддержку въ своемъ предпріятіи, Первый томъ полнаго со
бранія твореній св. Іоанна Дамаскина (не менѣе 30 печатныхъ листовъ убо
ристаго, но четкаго шрифта), который подписчики получатъ въ 1913 году, 
заключаетъ въ своемъ составѣ, на ряду съ древнимъ житіемъ и различными 
богословскими произведеніями св. отца, главный догматическій его трудъ 
„Источникъ знанія", который еще не появлялся въ русскомъ переводѣ въ 

цѣломъ своемъ объемѣ.

Условія подписки—въ Россіи:

За одинъ „Церковный Вѣстникъ" или за одно „Христіанское Чтеніе", 
съ приложеніемъ перваго тома „Полнаго собранія твореній св. Іоанна Да
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маскина" 6 р. 50 к., а безъ приложенія 5 р. За оба журнала съ приложе
ніемъ 9 р., а безъ приложенія 8 руб.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія такъ: Въ ре
дакцію „Церковнаго Вѣстника1* и „Христіанскаго Чтенія**  въ С.-Петербургѣ.

Редакторы: „Церковнаго Вѣстника**  ГІроф. И. Соколовъ.
„Христіанскаго Чтенія**  Проф. Н. Сагарда.

ЕЖЕДНЕВНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ 
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

„С В Ъ Т Ъ“
въ 1915 г.

Газета основ. В. В. КОМАРОВЫМЪ.
32-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

„Свѣтъ“—народная, правая, и прогрессивная газета.
Отвѣчая своему народно-передовому направленію, „Свѣтъ**  въ 1913 году 

ставитъ на первомъ мѣстѣ два важнѣйшихъ для Россіи вопроса: славянскій, 
близящійся на нашихъ глазахъ,—вопреки врагамъ, на первомъ мѣстѣ— 
Австріи, - къ окончательному завершенію и вопросъ о представительномъ 
строѣ, который долженъ утвердиться въ нашемъ отечествѣ, по волѣ Госу
даря, для полнаго развитія нашихъ экономическихъ силъ, для совершенства 
нашей- военной мощи, для блестящаго расцвѣта общественнаго самоуправле
нія на мѣстахъ, для дальнѣйшаго поступательнаго движенія русской куль
туры, во всѣхъ областяхъ, на всѣхъ поприщахъ.

Въ 1913 году Свѣтъ**  будетъ издаваться по прежнему въ увеличен
номъ размѣрѣ; будутъ развиваться отдѣлы: 1) Сельско-хозяйственный отдѣлъ 
и еженедѣльный сельско-хозяйственный фельетонъ. 2) Почтовый ящикъ, гдѣ 
на запросы подписчиковъ безплатно даются юридическіе и агрономическіе 
совѣты. Въ этомъ отдѣлѣ принимаютъ участіе извѣстные юристы и агрономы.
3) Справочныя цѣны на всѣ продукты сельскаго хозяйства.

Интересы провинціи особенно дороги „Свѣту**.

Помимо постояннаго состава редакціи, въ „Свѣтѣ", какъ и раньше, по 
славянскому вопросу и многимъ общественнымъ, принимаютъ участіе выдаю
щіеся дѣятели Государственнаго Совѣта и Государственной Думы.

По количеству и качеству даваемаго матеріала и разносторонней про
граммѣ, „Свѣтъ“ является самой дешевой и полной газетой въ Россіи.

Подписная цѣна на „Свѣтъ**  съ пересылкою и доставкою:

НА ГОДЪ Л НА ПОЛГОДА А НА 3 МѢС. I
Съ 1 января по и М Съ 1 января или X И Съ 1 янв., 1 апр. I М

31 декабря. 1 іюля • I іюля или 1 октября ■ г"
Гг. подписчики, которые будутъ подписываться на газету „Свѣтъ" и 

„Сборникъ Романовъ" и посылать деньги съ однимъ переводомъ "благоволятъ 
высылать:
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НА ПОЛГОДА
Съ 1 января или 

1 іюля газета и 6 
книгъ романовъ

НА 3 МѢС.
Съ 1 янв., 1 апр., 

■ 1 іюля или 1 окт.
газ. и 3 кн.романовъ

і

НА ГОДЪ
Съ 1 янв. по 31 дек. 
газета и 12 книгъ 

романовъ
Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редакція „Свѣтъ", Невскій, 136.

О подписаѣ на 1913 г. на ежемѣсячный иллю- 
стрир. журналъ для семьи и школы

Уч. Ком. при М. Н. ІІр. допущенъ въ ученическія 
библіотеки низшихъ училищъ по предварительной 

подпискѣ.
Безплатныя приложенія на 1913 г.

1. 300-лѣтній юбилей дома Романовыхъ.
2. Жемчужины русской поэзіи. (Книжка).
3. Жизнь холоднаго сѣвера. (Наст. листъ).
4. Миніатюрный звѣринецъ въ комнатѣ.
5. Наши пѣвчія птицы. (Настѣнная таблица).
6. Индусскія сказки. (Съ рисунками-силуэтами).
7. Тайны морского дна. (Настѣнный листъ).
8. Самая веселая книжка. (Со множ карт.).

Адресъ контор. журн. «Мірокъ»: Москва, Тверская, 
№ 48. Подписка на «Мірокъ», кромѣ того, прини
мается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Т-ва И. Д.

Сытина.
Изданіе Т-ва И. Д. Сытина.

» 12 О
законченнныхъ кни
жекъ журнала, содер
жащихъ разнообраз
ный и занимательный 
матеріалъ для чтенія, 
всегда обильно и ху

дожественно иллю
стрированный.

ж 
Годъ 

издан. 
XII.

ТТ
Подписная цѣна

на журн. „Мірокъ" со всѣми 
приложе-І р 50 КОП.

НІЯМИ -*■  съ пересылкой,
при чемъ подписка прини
мается только на годъ и безъ 

разсрочки.
При подпискѣ необходимо 

указывать ближайшее почтовое 
учрежденіе, черезъ которое 
журналъ долженъ высылаться. 
Пробный № журнала высы
лается за 2 семикоп. марки.

Редакторъ Вл. А. Поповъ.

Печатано въ Скоропечатнѣ И. Коиль 5 января 1913 года.


