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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
I.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ВЫСШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

стіпіішй прдийтаьсжющій сѵнодъ&03ЛЮБЛСІІІІЫЛѴА Ш Гдѣ ЧЛДДЛДХ ОтЫп\ СокбрІІЫ/МІ іІПС- 
стольск'іе ЦрККІІ РшссГііскі'е.

Іілі'одлті. Гда нанісгш Ійса Хрта Гі любы ІГід и (')ца 
Гі общсніс Стагиі Дул со всѢлдн влліи (іі КорГн-е-. гі, ?).

з Дпрілл'іа (ѵТіе года, „свѣтаюці^ дню вторника Страст
ные ссдлиіцы,“ вл Жоравсколѵл Нслегрлдѣ почіілх щ Гдѣ 
нриснопаліетный оучйтсль Слов'еискиух народшвг, Стый Гі Раи-
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нодпоетолыіый Леоюдій, Арліейвоий /Иорлвін іі Іідннбніи, и 
нынѣ ЧрСЗ ТЫСЖІ||\ лѢтй ІѣчуШССІЙСКАЖ ЦрКСНЬ, слѣдуй» НА

СТАВЛЕНІЮ СТАИП ГІП'ІОЛД: ИОЛАНІІДЙТС НАСТАВНИКИ вліил, 
Гпке глгбллніл вдлѵл Слово Бжі'е (Свр. і'т, з), свѣтло чёст- 
іЛс'І'й ІІАЛАЖТЬ ССІ’Ш ВеЛНКДГ’И СТИТСЛА іі ирослдвлжегл приснділѵ 
?Л$ ПО ,\\уХ Іірдтд СІ'Щ нрйвнлго ОЦЛ ИЛІПСГШ Б'ѵріллд. ІІОД- 
віігнѣтые Дуолѵл Бжііілай, сй влгословёиіл двціей нашей 
/Итрн Великой Бшнстднтінонольскон Дрквн, Стые врдті'л по
ложили начало нравославіл вй родственныуй палій Словёнскиуй 
стрлнлуй Болглрін, /Иордвіи іі Идннбнііі проповѣдію Словд 
ГіНІІ.Л НА ІАЗЬІкѢ СлОнёіІСКОЛѴЙ ІІ НрСЛОжёніеЛАй ІЛГОЛШВй .‘КИ
ВОТА вѢчіІДІ'Ш (КѵАІІ. іі, $Іі) Сй грёчееклгеѵ гЪЗЬІКД НА родное 
НАЛАЙ Іідрѣчіс.

Вй сірснныуй пѣсноиѣніжуй ПрЛВОСЛЛВНАЖ ИрКОВЬ, ЙЛАС- 
нбж аі\"й Стьіул нрдтііі „Нрквн Словёиекіж дптолдлли, Сло- 
вёпскнуй стрдіій ІІроевѣттітелллАк іі ()учнтелжл\и,“ оуклажлетй ІІѴй ЗА ПОДВИГИ ЛН І’ОЛІ.СТВД. Оші Фздрнлн свѢтолай Сѵлі'ж Сло
венскіе ілзыки, коснѣвшіе ВО ТЛАЪ іі сѣни слйртиѣй: ОНН 
подали лптблнекіе тр'Сды, проповѣдѴж Слово Бжі'е іі вй юж- 

ныуй иредѣлдуй ндіпегш отечества: бніі ллііогш зл ирлвоелл- 
віе претерпѣли, ревнбж ч)к оутвержденін правой вѣры вй но- 
вопросвѣціённой нлди плотвѣ Словенской. Дднныллй чі Кга уХ- 
дожсстволай нзоврѣтиіи Словёнскіж письллена, они іавйли 
налай источники Бгопознліііа, ііз неілѵ же даже до днесь 
нелусЛ'дно почерпделАй водѣ’ жіівѣ1—Слово Бжі'е. Глганлы 

Хртовы дуй сѣть іі живота сѣть (Ішан. з, Цг), й влгочё- 
сті’е по дѴу$ вѣры Хртовой ГілаѢстй Фвѣтова ніе живота ны- 
НѢШНАГШ Й ГрЖдѣ'фЛГШ (а ТіАЛО-Оч д, н). Потоллй подвиги,
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подетые стьілли вратьелаи ДІеФодіема и Ііѵрілло.ма ко влаго 
всѣуа Словёнскнуа народсва, по истинѣ достойны иріісиагш 
прославленіе. Іілгодатію Ііжіею чрез шіуа иалѵа ниспослано 
Іілговѣстіе Хртово, чрез шіуа лиіі познали ЦркбвнѢю кра
сотѣ, н нреведеньі ш ъмы ка свѣтѣ’, іі (іі смерти ва животѣ 
вѣчно.мѢ. Мзьіка Словенскій содѣлана сокр6виі|іннцею дуа й 

ипізнн, стьі.ма ківотолай ІІжёствеііныуа танна: И така ін ІГрк- 
ви Стой насаждено на землѣ нашей книжное сученіе, ва поз- 
на’ніе истины, во спасеніе дѣіна'лѵа, на пользѣ прнвременной 
жизни.

Клгодлрно ГюповѣдѢе дивное пролаыіі'леніе и) паса неиз- 
счетнагш ва лѵілостеуа Сноііуа Гда, воздвигшагш ва Сло- 
вёнекнуа странлуа сііі два великіе свѣтильника, .молима паса, 
возлювленные ѵ) Гдѣ чада стьіе ііД (польскіе цркви Россій
скіе, полита йте наста вн и канва влнінуа стьіуа и рдвноапль- 
ныуа вра'тій ДІеЮ'бді'е и Кѵрілла, иже глгбллінл иалѵа Слово 
Кжі'е на роднб.ма на'.ма іазь'ікѣ: нолиінлйте трѣ’дішшнусе 
дле ва са во влговѣстіи Хртбволѵа, иодража йте вѣрѣ нуа, 
призыва йге ііуа ва .моліітвауа ва шнуа ка Гдѣ' КТѣ’, да ирсд- 
стательстволѵл ііуа обильно вселеетсе ва сердца на шн проповѣ
данное іілли ва'лѵа Слово Кжі'е, да вллгоѣстроестсе жизнь ваша 
по дѢуѢ вѣры и сученію стой Православной цркви, да вѣ- 
делѵл всіі единодѣшнн и единолбідрсии ва вѣрѣ и люввіі и 
Кга лювве н ли'іра да кѣдета со всѣлаи нл'лиі (в Корі'ню-. 
гі, аі). Длиінь.

Подлинное подписали: Исидоръ Митрополитъ 
Новгородскій и С.-Петербургскій, Платонъ Митро
политъ Кіевскій и Галицкій, Іоанникій Митроно-
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литъ Московскій и Коломенскій, Леонтій Архіепис
копъ Холмскій и Варшавскій, Савва Архіепископъ 
Тверской и Кашинскій и Палладій Епископъ Там
бовскій и Шацкій.

Высокопреосвященный Исидоръ, Митрополитъ Новго
родскій и Санктпетербургскій препроводилъ это посланіе къ 
Преосвященному Герману, Епископу Кавказскому, при слѣ
дующемъ отношеніи отъ 20 марта сего 1885 года за № 4: 
„Во исполненіе Сѵнодальнаго опредѣленія отъ ’уп сего мар
та за А» 541, препровождая ири семъ 500 экземнл. посла
нія Святѣйшаго Сѵнода, имѣю честь покорнѣйше просить 
Ваше Преосвященство не умедлить распоряженіемъ о раз
сылкѣ посланія во всѣ церкви ввѣренной Вамъ епархіи 
для прочтенія онаго предъ началомъ благодарственнаго Гос
поду Богу молебствія, имѣющаго совершиться 6-го будуща
го апрѣля, въ депь празднованія тысячелѣтія блаженныя 
кончины просвѣтителя Словенъ, святаго и равноапостольна
го Меоодія Архіепископа Моравіи и Панноніи.

На семъ отношеніи Преосвященнѣйшій Германъ 28 
марта положилъ таковую резолюцію: „Консисторія сдѣлаетъ 
распоряженіе о немедленной разсылкѣ по церквамъ епархіи 
означеннаго посланія Св. Сѵнода съ тѣмъ, чтобы оно было 
прочитано предъ началомъ благодарственнаго Господу Богу 
молебствія, имѣющаго совершиться 6-го сего апрѣля. Свя
щенники должны предлагать это посланіе для прочтенія 
и глаголемымъ старообрядцамъ, равно какъ и другимъ от
щепенцамъ отъ церкви, гдѣ таковые существуютъ/1'

ОПРЕДѢЛЕНІЯ ОВ. СѴНОДА.

■Объ отпускѣ лѣса изъ казенныхъ дачъ на постройку зда
ній для церковно-приходскихъ школъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали предложеніе 
Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 11-го января 1885
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года за і№ 388, слѣдующаго содержанія: Министръ Государ
ственныхъ Имуществъ, отъ 20 декабря 1884 года сообщилъ, 
что во ввѣренное ему Министерство пачали поступать хода
тайства объ отпускѣ лѣса изъ казенныхъ дачъ на построй
ку зданій для церковно-приходскихъ школъ, устраиваемыхъ 
въ селеніяхъ на основаніи правилъ, Высочайше утвержден
ныхъ 13 іюня 1881 года. Признавая вполнѣ необходимымъ 
придти на помощь столь полезному вповь возникающему уч
режденію и принявъ во вниманіе: 1) что упомянутыми пра
вилами не опредѣлено, какими именно пособіями и въ ка
комъ размѣрѣ церковно-приходскія школы могутъ пользо
ваться отъ казны и 2) что по 292 ст. Лѣсн. Уст. Мини
стру Государственныхъ Имуществъ предоставлено право па 
отпускъ лѣса изъ казенныхъ дачъ для сельскихъ училищъ 
за половинную по таксѣ цѣпу, Министръ Государственныхъ 
Имуществъ, по соглашенію съ Государственнымъ Контроле
ромъ, испросилъ 3 декабря 1881 года Высочайшее Его Им
ператорскаго Величества, соизволеніе распространить дѣйствіе 
означенной статьи закона и на вновь открываемыя въ селе
ніяхъ церковно-приходскія школы, съ тѣмъ, чтобы всѣ хо
датайства объ отпускѣ лѣса для этихъ школъ возбуждались 
чрезъ мѣстпое Епархіальное Начальство. Вслѣдствіе 
сего Министръ Государственныхъ Имуществъ проситъ 
сдѣлать распоряженіе, чтобы всѣ возбуждаемыя по 
отпуску лѣса для сельскихъ церковно-приходскихъ школъ 
ходатайства направлялись Епархіальнымъ Начальствомъ въ 
мѣстныя Управленія Государственными Имуществами, для 
доставленія послѣдними Министерству необходимыхъ свѣдѣ
ній и заключенія о возможности просимаго отпуска. И р и- 
казали: О содержаніи вышеизложеннаго отзыва Министра 
Государственныхъ Имуществъ сообщить всѣмъ Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ печатными указами для надлежащаго съ 
ихъ стороны распоряженія. Февраля 14 дня 1885 г. М 2.
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Отъ 12—17 февраля 1885 года за № 229, объ учреж
деніи екатеринбургской епархіи и о назначеніи въ оную 

епархіальнаго архіерея.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: Высочайше 
утвержденный всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго Синода, 
объ учрежденіи екатеринбургской епархій и о назначеніи въ 
оную епархіальнаго архіерея, слѣдующаго содержанія: По 
обширности пермской епархія и по значительной въ ней чи
сленности православнаго населенія, храмовъ Божіихъ и слу
жащаго при нихъ духовенства, неизбѣжно встрѣчаются боль
шія неудобства и затрудненія въ управленіи зауральскою 
частію пермской епархіи, особливо же въ благоуегіѣшпомъ 
теченіи дѣлъ, касающихся священнослужителей, благоустрой
ства приходовъ и мѣропріятій противъ раскола Для устра
ненія таковыхъ неудобствъ и затрудненій Синодъ иолагаеть: 
Взамѣнъ существующаго нынѣ въ пермской епархіи викарі
атства образовать особую самостоятельную екатеринбургскую 
епархію съ архіерейскою каѳедрою въ городѣ Екатеринбур
гѣ на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) въ составъ вновь обра
зованной екатеринбургской епархіи включить находящіеся за 
Уральскими горами въ Азіи всѣ уѣзды перм:кой епархіи, а 
именно: екатеринбургскій, ирбитскій, верхотурскій, камыш- 
ловскій и шадринскій; 2) епархіальному архіерею сей епар
хіи именоваться епископомъ екатеринбургскимъ и ирбитскимъ 
и мѣстопребываніе имѣть въ городѣ Екатеринбургѣ въ томъ 
самомъ помѣщеніи, въ которомъ нынѣ пребываетъ викаріи 
пермскій; 3) содержаніе екатеринбургскаго архіерея, его 
свиты, архіерейскаго дома, каѳедральнаго собора и екате
ринбургской духовной консисторіи опредѣлить штатами, ко
торые имѣютъ быть внесены на утвержденіе особо, въ уста
новленномъ для сего порядкѣ; 4) съ открытіемъ екатерин
бургской духовной консисторіи существующее въ Екатерин
бургѣ духовное правленіе закрыть и дѣла онаго передать 
въ консисторію, и 5) за отчисленіемъ города Верхотурска 
во вновь учреждаемую епархію, титулъ пермскаго архіерея, 
именующагося нынѣ пермскимъ и верхотурскимъ, измѣнить,
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и именовать его епископомъ пермскимъ и Соликамскимъ. 
ВмѣстЬ съ симъ Синодъ признаетъ полезнымъ назначить 
епархіальнымъ архіереемъ во вновь учреждаемую екатерин
бургскую епархію викарія пермской епархіи епископа Наѳа
наила. Всеподданнѣйше повергая на Высочайшее Его Импе
раторскаго Величества благовоззрѣніе таковыя предположе
нія свои, Синодъ испрашивалъ на оныя Всемилостивѣйшаго 
Его Величества соизволенія. На докладѣ семъ Его Импера
торскому Величеству въ 29 день января 1885 года благо- 
угодно было собственноручно начертать: „Быть по сему". 
ІІ р и к а з а л и: Для принечатанія во всеобщее извѣстіе объ 
изъясненномъ Высочайше утвержденномъ докладѣ Святѣйша
го Синода, относительно учрежденія екатеринбургской епар
хіи и назначенія вь оную епархіальнаго архіерея, сообщить 
редакціи „Церковнаго Вѣстника".

Отъ 12—27 февраля 1885 года, за Л" 228, объ учреж
деніи нри Св. Синодѣ особаго Совѣта для завѣдыванія 

церковно-приходскими школами.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: предложе
ніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 2-1 января 1885 
года, за № 370, слѣдующаго содержанія: Государь Имиера- 
раторъ, по Всеподданнѣйшему докладу опредѣленія Святѣй
шаго Синода, отъ 19 декабря—9-го января 1884—85 го
да, Высочайше соизволилъ, въ 10 день января сего года, 
на учрежденіе при Святѣйшемъ Синодѣ особаго Совѣта для 
завѣдыванія церковно-приходскими школами, на изъяснен
ныхъ въ томъ опредѣленіи основаніяхъ. Справка: но Высо
чайше утвержденному 12-го января 1882 года положенію 
комитета министровъ духовному вѣдомству предоставлено 
войти въ разсмотрѣніе вопроса объ обезпеченіи за право
славнымъ духовенствомъ надлежащаго вліянія иа народное 
образованіе и объ изысканіи источниковъ для оказанія ду
ховенству необходимой для того поддержки. По обсужденіи
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означеипаго вопроса признано,, что для достиженія изъяснен
ной цѣли самою важного мѣрою должно быть предоставленіе 
православному духовенству большей самостоятельности и пре- 
поданіс ему болѣе опредѣлительныхъ правилъ по устройству 
и завѣдыванію церковно-приходскими школами и другими 
начальными народными училищами, открываемыми духовен
ствомъ, и что лишь при благопріятномъ осуществленіи отой 
главной мѣры можно будетъ, сообразуясь съ разрѣшеніемъ 
опой, войти, въ дальнѣйшія соображенія о мѣропріятіяхъ по 
означенному вопросу. Составленныя на семъ основаніи Си
нодомъ правила о церковно-приходскихъ школахъ удостоены 
Высочайшаго утвержденія въ 13 день іюня 1884 года и 
предложены при указѣ Святѣйшаго Синода, отъ 12-го іюля 
1884 года, къ свѣдѣнію и надлежащему исполненію во всей 
Имперіи, за исключеніемъ епархіи рижской и великаго кня
жества финляндскаго. Въ настоящее время представляется 
необходимость приступить къ разсмотрѣнію другихъ предпо
ложеній, имѣющихъ цѣлію упрочить надлежащее вліяніе 
православнаго духовенства на народное образованіе. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ по силѣ вновь изданныхъ правилъ о церковпо-при- 
ходскихъ школахъ, возлагающихъ па Святѣйшій Синодъ 
высшее завѣдываніе сими школами, на разсмотрѣніе Святѣй
шаго Синода имѣютъ поступать всѣ тѣ представленія и пред
положенія епархіальныхъ управленій, относящіяся до озна
ченныхъ училищъ, по коимъ, на основаніи означенныхъ пра
вилъ, требуется рѣшеніе Святѣйшаго Синода, а также во
просы и заявленія, возникающіе въ епархіяхъ по случаю 
введенія сихъ правилъ, каковы преимущественно предполо
женія и вопросы о программахъ преподаванія, объ учебни
кахъ и вообще книгахъ для школъ, о распредѣленіи посо
бій изъ суммъ, состоящихъ въ распоряженія Святѣйшаго 
Синода, и т. п. Въ виду сего и принимая во вниманіе осо
бливую важность въ настоящее время какъ наиболѣе удов
летворительнаго рѣшенія общаго вопроса объ упроченіи на- 
длежаго вліянія православнаго духовенства на народное об
разованіе, такъ и въ частности наилучшаго по возможности 
устройства церковно-приходскихъ школъ и правленія оными, 
Святѣйшій Синодъ призналъ полезнымъ для дальнѣйшей
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разработки означеннаго вопроса, а равно для завѣдыванія 
названными школами учредить при Святѣйшемъ Синодѣ осо
бый Совѣтъ подъ предсѣдательствомъ одного изъ присутству
ющихъ въ Святѣйшемъ Синодѣ архіереевъ, съ предоставле
ніемъ синодальному Оберъ-Прокурору, по соглашенію съ 
предсѣдателемъ Совѣта, избрать помощника предсѣдателя 
для замѣщенія его на случай отсутствія, и назначить четы
рехъ членовъ изъ лицъ, близко знакомыхъ съ цолрженіемъ 
народнаго образованія, съ тѣмъ, чтобы предметы вѣдѣнія и 
занятій Совѣта были точно опредѣлены въ оеобой инструк
ціи, имѣющей быть преподанною сему Совѣту отъ Святѣй
шаго Синода; переписку же по дѣламъ Совѣта возложить 
на состоящее при синодальной канцеляріи дѣлопроизводство 
но церковно-приходскимъ школамъ. Въ осуществленіе тако
выхъ предположеній Святѣйшій Синодъ 19 го декабря—9-го 
января 1884—85 года опредѣлилъ: предоставить г. сино
дальному Оберъ-Прокурору повергнуть означенныя предпо
ложенія Синода на, Высочайшее Его Императорскаго Вели
чества благовоззрѣніе и утвержденіе. II р и к а з а л и: Для 
напечатанія во всеобщее извѣстіе объ изьяспенномъ Высочай
шемъ соизволеніи на учрежденіе при Святѣйшемъ Синодѣ 
особаго Совѣта для завѣдыванія цериовно-нриходекпмп шко
лами сообщить редакціи „Церковнаго Вѣстника".

Отъ в—22 февраля 1885 года, за .Г 39, о воспитанни
кахъ духовныхъ семинарій и училищъ, изъ діьтей армей

скаго и гвардейскаго духовенства.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: предложе
ніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 25 января сего 
года за 1317, съ заключеніемъ Хозяйственнаго Управ
ленія, по возбужденному временно управляющимъ гвардей
скимъ духовенствомъ главнымъ священникомъ арміи и фло
товъ вопросу о томъ, могутъ ли воспитанники духовныхъ 
семинарій и училищъ изъ дѣтей армейскаго и гвардейскаго
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духовенства получать на руку назначаемыя на ихъ содержа
ніе въ учебныхъ заведеніяхъ деньги, безь поступленія въ 
общежитіе при тѣхъ заведеніяхъ? Принимая во вниманіе, 
что всѣ казеннокоштные воспитанники духовныхъ семипарій 
помѣщаются въ учреждаемыхъ при семинаріяхъ общежитіяхъ 
и Святѣйшимъ Синодомъ постановлено, чтобы назначаемыя 
на содержаніе сихъ воспитанниковъ суммы ни въ какомь 
случаѣ, не были выдаваемы имъ на руки, что въ настоящее 
время ири многихъ духовныхъ училищахъ учреждены также 
общежитія для рениновъ и что воспитанники изъ дѣтей 
военнаго духовенства содержатся пе только на суммы, вно
симыя отъ церквей военнаго вѣдомства, но и на средства 
Святѣйшаго Синода и потому, по опредѣленію Святѣйшаго 
Синода 11—20 сентября 1871 года, на нихъ распростра
нены всѣ, изложенныя въ уставѣ и относящихся къ нему 
постановленіяхъ Святѣйшаго Синода, требованія какъ при 
пріемѣ сихъ воспитанниковъ въ общежитія, такъ и при ли
шеніи ихъ казеннаго содержанія, Хозяйственное Управленіе 
полагаетъ установить правиломъ, чтобы воспитанники изъ 
дѣтей военнаго духовенства, на содержаніе которыхъ ассиг
нуется сумма центральнымъ управленіемъ Святѣйшаго Сино
да, обязательно помѣщались въ учрежденныхъ нри семина
ріяхъ и духовныхъ училищахъ общежитіяхъ и чтобы день
ги, ассигнуемыя на ихъ содержаніе, ни въ какомъ случаѣ, 
не были выдаваемы имъ на руки; за исключеніемъ лишь 
тѣхъ духовныхъ училищъ, при которыхъ еще не устроены 
духовенствомъ общежитія для учениковъ, о чемъ и сооб
щить для руководства правленіямъ духовныхъ семипарій и 
училищъ. Приказали: Заключеніе Хозяйственнаго Уп
равленія утвердить и. для объявленія о семъ правленіямъ 
духовныхъ семинарій и училищъ, сообщить циркулярно 
чрезъ „Церковный Вѣстникъ".

Объ открытіи самостоятельнаго прихода при молитвен
номъ домѣ селенія Армавиръ.

Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 12-го марта сего



— 257

1885 года за № 869, дано знать Преосвященному Герману, 
Епископу Кавказскому, что Святѣйшій Синодъ, согласно 
представленію Его Преосвященства, опредѣлилъ образовать 
самостоятельный приходъ съ причтомъ изъ священника и 
неаломщика при Николаевскомъ молитвенномъ домѣ селенія 
Армавиръ, Кавказскаго уѣзда, Кубанской области.

СПИСОКЪ
священно-служителей Кавказской епархіи, кои, за службу 
но духовному вѣдомству, но опредѣледію Святѣйшаго Сино
да отъ 25-го февраля сего 1885 года за А» 369, удостоены 

награжденіи.

а) Наперснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго Синода 
выдаваемымъ ■— новогригорьевскаго уѣзда, церкви селенія 
Прасковеи, священникъ Викторъ РОМАНОВСКІЙ; города 
Георгіевска, Николаевскаго собора, протоіерей Петръ КА
НЕВЪ; г. Ставрополя, церкви женской гимназіи, священ
никъ Максимъ ПРОЗОРОВСКІЙ; исправляющій должность 
ректора кавказской духовной семинаріи, протоіерей Іоаннъ 
ЛЕБЕДЕВЪ; медвѣженскаго уѣзда, церкви селенія Бѣлой- 
Глины, священникъ Василій ПАРАДІЕВЪ; б) камилав
кою—ѵ. Ставрополя, Софійской церкви, священникъ Іаковъ 
АСТРЕИНЪ; законоучитель екатеринодарской гимназіи, свя
щенникъ Григорій СМИРНОВЪ; медвѣженскаго уѣзда, цер
кви сел. Красиой-Поляны, священникъ Димитрій ОРЛОВЪ; 
новогригорьевскаго уѣзда, церкви сел. Архангельскаго, свя
щенникъ Александръ ЛАВРОВЪ; александровскаго уѣзда, 
церкви сел. Журавки, свяіцен. Димитрій ГРЕМЯЧЕНСКІЙ; 
новогригорьевскаго уѣзда, церкви сел. Рогулей, священпикъ 
Іоаннъ СТАНКЕВСКІЙ; терской области, церкви станицы 
Троицкой, свящ. Петръ ГЛАЗКОВЪ; кубанской области, 
церкви стан. Старомышастовской, свящ. Василій МИХАЙ
ЛОВЪ; кубанской области, церкви стан. Гіагпнской, свяіц. 
Іоаннъ ИВАНОВЪ; кубанской области, церкви станицы
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Новотиторовской, свящ. Айевган. БАЖЕНОВЪ; в) скуфьею— 
города Ставрополя, церкви духовной семинаріи священникъ 
Григорій ВИНОГРАДОВЪ; кубанской области, г. Ейска, 
Николаевской церкви, священ. Іоаннъ ПОНОВЪ; александ
ровскаго уѣзда, церкви сел. Отказнаго, свящ. Алексій ЭРА
СТОВЪ; кубанской области, церкви станицы Ладожской, свя
щенникъ Левъ РЯЗАНСКІЙ; ставропольскаго уѣзда, церк
ви сел. Михайловскаго, свящ. Михаилъ ѲЕДОРОВЪ: пово- 
григорьевскаго уѣзда, церкви сел. Нинъ, свящ. Вячеславъ 
ХЛАМОВЪ; медвѣженскаго уѣзда, церкви селенія Сандаты, 
свящ. Карпъ РУДЕНКО; кубанской области, г. Ейска Ни
колаевской церкви, свящ. Іоаннъ СЕМИЛУЦКІЙ; г. Став
рополя, кладбищенской церкви, сняіц. Ѳедоръ СЕМИЛУЦ
КІЙ; г. Ставрополя, каѳедральнаго собора, свящ. Александръ 
ОСѢЦКІІІ, и г) благословеніемъ Святѣйгиаго Синода безъ 
грамотъ—кубанской области, г. Екатеринодара, Димитріев
ской церкви, діаконъ Димитрій БѢГДАЕВЪ; кубанской 
области, церкви станицы Ханской, свящ. Евгеній СОКОЛОВЪ; 
кубанской области, церкви станицы Урунской, діаконъ Ѳео- 
пемптъ. АКИМОВЪ; кубанской области, церкви стапицы Ни
колаевской, свящ. Димитрій ІЮЛЬСКІЙ; кубанской области, 
церкви станицы Каладжинской, свящ. Митрофанъ УСПЕН
СКІЙ п заштатный протоіерей Павелъ КИПАРИСОВЪ.

И.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Оеносигельно опредѣленія просфорницъ,

На журналѣ Кавказской духовной консисторіи, состо
явшемся по жалобѣ одной купчихи на церковный причтъ 
за отчисленіе ея отъ мѣста просфорни въ виду явившейся 
кандидатки на ея мѣсто изъ духовнаго званія, Преосвящен
нѣйшій Германъ, Епископъ Кавказскій, положилъ таковую 
резолюцію: „Такъ какъ изъ настоящаго и другихъ подоб-
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ныхъ случаевъ усматривается, что распоряженія причтовъ въ 
назначеніи прссфорницъ не пользуются надлежащимъ авто
ритетомъ и нерѣдко вызываютъ жалобы на несправедливость 
и такъ какъ на вознагражденіе иросфорницъ нерѣдко наз
начаются немалыя суммы изъ церковныхъ доходовъ безъ 
предварительнаго разрѣшенія на то епархіальнаго начальст
ва: то для устраненія сего на будущее время постановить 
правиломъ, чтобы назначеніе просфорницъ (предпочтительно 
изъ лицъ духовнаго происхожденія вдовыхъ или сирыхъ) 
принадлежало принтамъ и церковнымъ старостами., по сог
ласію съ прихожанами, лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда при
хожане даютъ отъ себя все вознагражденіе нросфорнпцѣ за 
ея трудъ, а если для сего требуется какой либо расходъ изъ 
церковныхъ суммъ, то о разрѣшеніи такого расхода и объ ут
вержденіи избранной причтомъ и церковнымъ старостою про- 
сфорпицы должно быть представляемо епархіальному началь
ству®.

Опредѣленія на должности, перемѣщенія и 
увольненія.

Запрещенный священникъ Константинъ Четиркинъ 9 
.чарта разрѣшенъ въ священнослуженіи н оиредѣленъ на ва
кансію 2-го священника къ церкви стаиицы Камснноброд- 
сной; сверхштатный псаломщикъ при цоркви села Оапдаты 
Георгій Бойко 16 марта опредѣленъ на вакансію священ
ника станицы Царской; священникъ станицы Урупской Се
менъ Куликъ, согласно прошенію, 19 марта неремѣщенъ на 
священническое мѣсто въ село Кузьминское.

Священникъ Мпхаило-Архаягельскаго собора г. Ейска 
Тимоѳей Стефановъ, согласно прошенію, 30 марта уволенъ 
отъ мѣста при соборѣ и опредѣленъ къ Іоанно-Богословской 
церкви нри Ейскомъ реальномъ училищѣ.

Псаломщикъ при церкви станицы Фельдмаршальской 
Александръ Щегловъ 12 марта отчисленъ отъ должности; 
канцелярскій служитель Константинъ Мещерскій 16 марта 
опредѣленъ на вакансію псаломщика къ Покровской церкви 
гор. Ейска; псаломщикъ при церкви села Ивановскаго, Ку-
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банской области, Василій Рождественскій 18 марта пере
мѣщенъ на таковую же должность кь церкви села Донскаго; 
псаломщики при церкви села Правокуискаго Михаиль Ку
банскій и станицы Георгіеафииской Захарій Кубанскій, со
гласно прошеніямъ, 18 марта перемѣщены одинъ на мѣсто 
другаго; бывшій воспитанникъ духовной семинаріи Аѳино- 
тепъ ЛгшШоег 18 марта допущенъ къ исполненію обя
занностей псаломщика при церкви села Вэрояцовскаго, Мед- 
вѣженскаго уѣзда; сынъ священника Андрей Прозоровскій 
18 марта допущенъ къ исполненію обязанностей псаломщи
ка при церкви станицы Севастопольской, а псаломщикъ при 
церкви сей станицы Петръ Грачиковъ того же числа пере
мѣщенъ къ церкви села Ивановскаго, Куб. области: псалом
щикъ при церкви Верхнениколаевскаго поселка Сергѣй 
Струковъ 19 марта перемѣщенъ на вакансію 2-го псалом
щика къ церкви станицы Каменнобродской; бывшій воспи
танникъ духовной семинаріи Василій Зайцевъ того же чи
сла опредѣленъ на псаломщическую должность къ церкви 
станицы Ладожской.

Псаломщикъ Александроневскаго собора города Майко
па Александръ Поповъ 18 марта опредѣленъ на діаконскую 
вакансію къ Ставропольскому Троицкому собору.

Утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ:

Урядникъ Прокопій Калюжимъ—къ церкви поселка 
Линейнаго, на 1-е трехлѣтіе, 11-го марта; казакъ Никита 
Новиковъ—къ церкви станицы Каргалинской, на 1-е трех
лѣтіе, 12 марта; отставной маіоръ Иродіонъ Андреевъ—къ 
Мнхаило-Архангельской церкви города Грознаго, на 1 с 
трехлѣтіе, 14 марта; крестьянинъ Илья Гальченко —■ къ цер
кви села Казгулака, на 5-е трехлѣтіе, 18 марта; крестья
нинъ Захарій Лукиповъ —къ церкви села Орѣховки, на 7-е 
трехлѣтіе, 19 марта.

Архипастырское благословеніе.
Бывшему старостѣ церкви станицы Каргалинской Ни

китѣ Новикову, за усердную и полезную его службу церкви
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Божіей, 12-го марта объявлено благословеніе Его Преосвя
щенства.

Награжденіе похвальнымъ листомъ.
Церковный староста станицы Борозди йеной, казакъ 

Терентій Ка.іинченко, за усердную службу церкви Божіей, 
12 марта награжденъ похвальнымъ листомъ.

Разрѣшеніе носить черную скуфью.

17-го марта разрѣшено носить черную скуфью при 
требоисправленіяхъ на открытомъ воздухѣ: священнику ста
ницы Курской Николаю 2йя,щнмкг/ и состоящему на долж
ности псаломщика при Космо-Даміановской церкви села Бла
годарнаго, діакону Ѳедору Иванову.

Распоряженія относительно церковныхъ 
построекъ.

10-го марта разрѣшено обществу села Вознесенскаго 
устроить вокругъ церкви оірадѵ согласно плану церковной 
ограды въ селѣ Овощахъ.

14-го марта разрѣшено росписать стѣны и куполъ цер
кви села Малыхъ-Луръ священными изображеніями.

ш.
ИЗВѢСТІЯ.

Открытіе внѣ-богослужебныхъ собесѣдованій 
съ прихожанами.

Священнику города Ейска Тимоѳею Стефанову, 30-го 
марта разрѣшено открыть при Іоанно-Богословской церкви 
Ейскаго реальнаго училища внѣ-богоелужебныя собесѣдова
нія о предметахъ вѣры и благочестія.
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Выраженіе признательности прихожанъ къ 
священнику.

Жители стапицы Владимірской, Кубанской области, 
общественнымъ приговоромъ на н)-е марта сего 1885 года, 
постановили: священнику Василію Щеглову, съ неослабнымъ 
усердіемъ и ревностію песушелу пастырскія облзанпноети въ 
теченіе 37 лѣтъ, въ томъ числѣ 20 лѣтъ въ станицѣ Вла
димірской, за его внимательное и сердечное отношеніе кт. 
духовнымъ нуждамъ прихожанъ, заботы о благолѣпіи храма 
Божія, усердное преподаваніе Закона Божія въ станичной 
школѣ и примѣрную жизнь, поднести, въ день его ангела, 
12-го апрѣля сего года, золотой наперсный крестъ съ укра
шеніями и икону Св. Василія еиискма ІІарійскаго, на что 
и испроситъ разрѣшеніе Преосвященнѣйшаго Германа, Епи
скопа Кавказскаго и Екатсринодарскаго. 30-го марта Его 
Преосвященство разрѣшилъ поднести о. Щеглову сказанные 
крестъ и икону.

Пожертвованія въ пользу церквей.
Церковный староста станицы Шелкозаводской Евѳимій 

Павленко пожертвовалъ въ приходскую церковь этой стани
цы напрестольный среброноз.тащенный крестъ цѣною въ 147 
рублей; крестьянинъ села Отказнаго Ѳедоръ Буяновъ по
жертвовалъ въ мѣстную приходскую церковь разныхъ вещей 
на 117 руб.; крестьянинъ Степанъ Чередниченко пожертво
валъ въ церковь села Архангельскаго икону Св. архидіако
на Стефана цѣною въ 125 руб.; казакъ Мина Бугрій по
жертвовалъ въ церковь станицы Зеленчукскон разной утва
ри па 125 рублей.

НЕКРОЛОГЪ. 11-го марта скончался священ
никъ села Козьмнвскаго, Куб. области, Павелъ Лебедевъ.

Большой пожаръ въ станицѣ Новопокровекой, 
Кубанской области.

По донесенію церковнаго причта станицы Новопокров-
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ской, Кубанской области, въ станицѣ этой 15 марта, вече
ромъ, произошелъ пожаръ, коимъ въ теченіе двухъ часовъ 
истреблено около 200 домовъ. Пламя отъ пожара, по при
чинѣ сильнаго восточнаго вѣтра, было столь стремительно 
въ своемъ теченіи, что большинство изъ потерпѣвшихъ не- 
успѣли вынести изъ домовъ даже одежды; сгорѣли не толь
ко всѣ постройки, какъ то: дома, амбары съ большимъ ко
личествомъ хлѣба, сараи и проч., но у нѣкоторыхъ домохо
зяевъ погибъ отъ огня даже скотъ: лошади, коровы, овцы 
и другія животныя.

IV.
Распоряженія и извѣстія относительно церков

но-приходскихъ школъ.

14-го марта разрѣшено священнику станицы Лабин- 
ской Іоанну Массальскому открыть одноклассную женскую 
церковно-приходскую школу; законоучителемъ этой школы 
утвержденъ онъ же, отецъ Массальскій, а учительницею 
окончившая курсъ Кавказскаго епархіальнаго женскаго учи
лища дѣвица Анна Махровская.

Въ пользу церковно-приходской женской школы при 
Кавказскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ собрано отъ 
разныхъ благотворителей священнникомъ Софійской церкви 
гор. Ставрополя Василіемъ Лободинымъ 32 р. и пожертво
вано изъ прибылей княжной лавки при Мнхаило-Архангель- 
скомъ соборѣ гор. Ейска 15 руб.

Извлеченіе изъ журналовъ Кавказска
го епархіальнаго училищнаго совѣта.

20-го декабря 1884 года совѣтъ слушалъ Ш, Рапортъ 
священника слободы Владиміровки, Новогригорьевскаго уѣз
да, Леонтія Критскаго на имя Его Преосвященства, въ ко-
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емъ отецъ Критскій изъявляетъ готовность открыть въ при
ходѣ своемъ церковно-приходскую школу и доноситъ, что 
опъ, побуждаемый желаніемъ, чтобы дѣти его прихожанъ не 
оставались безъ обученія грамотѣ и Закону Божію, открылъ 
небольшую школу; но къ поддержанію ея и къ преобразо
ванію въ правильно организованную церковно-приходскую 
школу не имѣетъ средствъ по малочисленности и бѣдности 
прихожанъ и 'проситъ снабдить его въ возможпо скоромъ 
времени учебными руководствами и пособіями для школы и 
ходатайствовать предъ Святѣйшимъ Синодомъ объ ассигно
ваніи средствъ для содержанія правильно организованной 
церковно-приходской школы. Постановилъ'. Для поддер
жанія добраго дѣла выслать священнику Леонтію Критскому 
на первый разъ учебныхъ книгъ и пособій на 25 
рублей и денегъ 25 рублей для пріобрѣтенія классныхъ 
принадлежностей и просить Его Преосвященство хода
тайствовать предъ Святѣйшимъ Синодомъ о принятіи 
открытой о. Критскимъ школы на казенное содержа
ніе въ виду крайней бѣдности прихожанъ церкви слободы 
Владиміровки; но предварительно потребовать отъ о. Крит
скаго подробную смѣту расходовъ на содержаніе школы. IV 
Слушалъ', рапортъ благочипиаго церквей Черноморскаго ок
руга, протоіерея Михаила Павлова, коимъ доноситъ Его 
Преосвященству, что до ноября мѣсяца 1834 года ня въ 
одномъ изъ селеній Черноморскаго округа не было никакихъ 
школъ грамотности, исключая греческаго Кабардинскаго по
селка, гдѣ имѣется школа вѣдомства Министерства Народ
наго Просвѣщенія; въ ноябрѣ же открыты школы въ селе
ніяхъ: Геленджикскомъ, Вельяииновскомъ, Даховскомъ, Ад
леръ, Вуланскомъ и Джубгскомъ. Особую ревность и усердіе 
въ дѣлѣ организаціи школъ показали священника селенія 
Даховскаго Іоаннъ Крыловъ и селенія Адлеръ Димитрій 
Соболевъ, которые обязались безвозмездно преподавать За
конъ Божій и, еверхъ того, пріобрѣли на собственныя сред
ства учебныя книги п пособія для школъ. Къ сему присово
купляетъ, что почти всѣ исчисленныя , школы имѣютъ крайнюю 
нужду въ учебникахъ и учебныхъ пособіяхъ, а равно въ клас
сной мебели. Постановилъ-. Усердіе священниковъ Крылова и



— 265 —

Соболева въ дѣлѣ народнаго образованія представить на ар
хипастырское благоусмотрѣніе Его Преосвященства, а съ по
лученіемъ книгъ и пособій изъ склада Святѣйшаго Синода 
немедленно высласть въ означенныя школы Черноморскаго 
округа часть таковыхъ книгъ. V. Слушалъ1. Рапортъ благо
чиннаго священника Кирилла Чекавскаго съ представленіемъ 
Его Преосвященству отчета о состояніи школъ въ его бла
гочиніи и преподаваніи въ нихъ Закона Божія. Постано
вилъ1. Усматривая изъ отчета, что нѣкоторые священники 
вѣдомства благочиннаго Чекавскаго ведутъ преподаваніе 
Закона Божія съ умѣньемъ и успѣхомъ, пріучаютъ дѣтей 
участвовать въ Богослуженіи чтеніемъ и пѣніемъ, назначая 
для этого изъ старшаго отдѣленія по нѣскольку мальчиковъ, 
совѣтъ одобряетъ это и полагаетъ небезполезнымъ назначе
ніе учениковъ старшихъ отдѣленій школъ къ участію въ 
церковномъ Богослуженіи чтеніемъ и пѣніемъ рекомендовать 
всѣмъ священникамъ, какъ мѣру благодѣтельную для раз
витія въ дѣтяхъ истинно-христіанскаго направленія.

Журналъ сей 21-го января сего 1835 г. утвержденъ 
Его Преосвященствомъ.

V.

Вакантныя мѣста къ 30-му марта 
1885 года:

а) Священническія: въ станицахъ—Новопокровекой, 
Урунской и Апшеронскоа ііубан. области; станицахъ: Алек
сандровской, Пятигорскаго округа, и Ессентукской (при 
единовѣрческой церкви) Терской области, селѣ Масловъ-ІІутъ, 
Ставропольской губерніи.

б) Псаломщическія: при церкви села Масловъ- 
Еутъ, Ставропольской губерніи, стан. Фельдмаршальской Терс
кой области, и при Александроневскомъ соборѣ г. Майкопа.
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ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
I.

Жизнь и подвиги Святыхъ Меѳодія и Ки
рилла, просвѣтителей славянъ

Святые братья, Меѳодій и Кириллъ, родились въ нача
лѣ девятаго столѣтія по Рождествѣ Христовѣ, въ городѣ 
Солунѣ, или иначе Ѳессалоникахъ, находящемся въ нынѣш
ней Македоніи, составляющей часть турецкой имперіи, а 
въ девятомъ столѣтіи входившей въ составъ греческой, или 
иначе византійской, имперіи. Родители ихъ, Левъ и Марія, 
родомъ славяне, были люди благочестивые и почтенные 
какъ но высокому званію своему, такъ и особенно по ду
шевнымъ качествамъ. Всѣхъ сыновей было у нихъ семь; 
изъ нихъ Меѳодій былъ старшій, а самый младшій Кириллъ, 
называвшійся до принятія имъ монашества Константиномъ. 
Знатность, богатство, близость къ царскому двору и дружба 
отца ихъ съ первыми людьми въ государствѣ открывали 
дѣтямъ его доступъ къ занятію высшихъ должностей въ го
сударствѣ, къ почестямъ и мірской славѣ; но промыслъ Бо
жій предназначилъ ихъ къ подвигамъ нроповѣданія Еван
гелія, къ почестямъ званія апостольскаго. Оба братья, от
личаясь богатыми умственными способностями, получили луч-

*) Статья эта составлена по жизнеописаніямъ Св. Ки
рилла и Меѳодія, изданнымъ Славянскимъ Благотворитель
нымъ Обществомъ, и по другимъ біографіямъ просвѣтителей 
Славянъ, въ краткомъ видѣ, съ тою цѣлью, чтобы въ день 
празднованія тысячелѣтія кончины Св. Меѳодія приходскіе 
священники Кавказской епархіи могли познакомить своихъ 
прихожанъ и учащихся въ народныхъ школахъ съ жизнію 
святыхъ братьевъ—просвѣтителей славянъ, безъ утомленія 
вниманія слушателей.
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шее по тогдашнему времени образованіе. Меѳодій посвятилъ 
молодые годы своей жизни ва елуженіе царю и отечеству 
и достигъ въ короткое время своего служенія высокой долж
ности правителя области (Струмской), населенной славянами; 
но мірская жизнь и человѣческая слава были не по душѣ 
Меѳодію, и онъ, послѣ немногихъ лѣтъ управленія поручен
ною ему областію, удалился въ скромную иноческую оби
тель на горѣ Олимпъ и здѣсь сталъ вести строгую подвиж
ническую жизнь, еъ глубокою вѣрою и пламеннымъ усердіемъ 
молился о спасеніи своей души и всего грѣшнаго міра и 
старался достигнуть высокой чистоты душевной. Такая стро
гая подвижническая жизнь скоро обратила на него внима
ніе высшаго духовнаго начальства, и ему предложено было 
мѣсто Солунскаго митрополита; но, но глубокому смиренію, 
онъ отказался отъ этой чести и едва согласился быть игу
меномъ небольшаго ГІолихроніева монастыря, находившагося 
близъ Мраморнаго моря.

Инымъ путемъ Господь велъ младшаго брата, Констан
тина, къ подвигамъ и славѣ апостольскаго служенія Славя
намъ. До 14-ти лѣтъ онъ жилъ въ Солунѣ, въ домѣ сво
ихъ родителей, и съ самыхъ юныхъ лѣтъ обнаружилъ не
обыкновенный умъ, любящее сердце, серьезное настроеніе 
мыслей и величайшую любознательность, по которой онъ 
много занимался чтеніемъ книгъ. Эта любознательность его 
неправлена была преимущественно къ уразумѣнію премудро
сти Божіей, открытой въ словѣ Божіемъ и уясняемой въ 
писаніяхъ святыхъ отцевъ церкви. Одно обстоятельство от
роческой жизни Константина особенно послужило сосредото
ченію его на Богомысліи и приготовленію къ подвигамъ 
апостольскаго служенія. Однажды, послѣ учебныхъ занятій, 
Константинъ выщелъ на охоту съ своимъ любимымъ соко
ломъ и спустилъ его съ своей руки, думая, что соколъ, по 
обыкновенію, опять прилетитъ къ нему; ио соколъ поднялся 
высоко и улетѣлъ отъ своего хозяина на волю. Эта потеря 
сильно огорчила мальчика, но за то способствовала усиленію 
его усердія къ книжному ученію и пробужденію въ душѣ 
его болѣе возвышенныхъ мыслей, подъ вліяніемъ которыхъ 
онъ начерталъ на стѣнѣ своего жилища изображеніе креста,
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какъ знакъ того, что съ этихъ поръ онъ всего себя посвя
щаетъ Господу, несенію креста, возложеннаго на него Бо
жественнымъ промысломъ. Съ удвоеннымъ усердіемъ послѣ 
этого Константинъ предался чтенію Слова Божія и творе
ній св. отцевъ, пзъ коихъ болѣе всего любилъ читать тво
ренія св. Григорія Богослова. На усовершенствованіе его 
образованія повліяло также слѣдующее обстоятельство: одинъ 
изъ опекуновъ иесовершеинолѣтняго греческаго Императора 
Михаила ІІІ-го, Ѳеоктистъ, знакомый съ семействомъ Со
лунскихъ братьевъ, узнавъ о богатыхъ способностяхъ и лю
бознательности Константина, взялъ его къ царскому двору, 
чтобы воспитать его вмѣстѣ съ отрокомъ—царемъ, и вотъ 
Константинъ, будучи только 15 лѣтъ, въ короткое время, 
въ сотовариществѣ царя, изучилъ всѣ преподававшіяся тогда 
въ высшихъ школахъ науки: діалектику и философію, ри
торику. геометрію и ариѳметику, астрономію, музыку и про
изведенія Гомера. Наставниками его были самые знаменитые 
учители того времени: Левъ, бывшій впослѣдствіи еписко
помъ Солунскимъ, и Фотій, бывшій потомъ Константинополь
скимъ патріархомъ. Во время своего образованія при цар
скомъ дворѣ Константинъ пріобрѣлъ любовь и расположеніе 
юнаго царя, всѣхъ придворныхъ сановниковъ н особенно 
великаго логоѳета Ѳеоктиста, который любилъ бесѣдовать 
съ этимъ задумчивымъ юношей. Однажды Ѳеоктистъ спро
силъ Константина, что такое философія! „Подъ философіей, 
отвѣтилъ онъ, разумѣется познаніе вещей Божескихъ и че
ловѣческихъ, на сколько человѣкъ можетъ разумомъ при
близиться къ Богу п добродѣтелью уподобиться сотворив
шему его по образу Своему." За отличные успѣхи, разум
ность и ученость учители и придворные сановника назвали 
Константина философомъ, каковое названіе давали ему по
томъ и другіе въ теченіе всей его жизни. Любовь юнаго 
царя и расположеніе вельможъ открывали Константину ши
рокій путь къ славѣ и почестямъ; покровитель его, Ѳеок
тистъ готовилъ ему почетное мѣсто при дворѣ и богатую 
женитьбу; но онъ отказался отъ того и другаго и рѣшился 
посвятить свою жизнь служенію Богу и иноческимъ подви
гамъ. Послѣ непродолжительнаго исправленія имъ должности
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патріаршаго библіотекаря, онъ, имѣя отъ роду только двад
цать съ небольшимъ лѣтъ, тайно отъ всѣхъ своихъ высо
кихъ покровителей, удалился въ монастырь, находившійся 
на одномъ изъ острововъ Константинопольскаго пролива. 
Цѣлыхъ полгода, по приказанію Императора, отънскивали 
этого мудраго, Божьяго человѣка и, отъискавъ, едва убѣди
ли принять должность учителя философіи въ Константинополѣ.

Такъ выросъ и воспитался учитель-апоетоіъ Славянъ,, 
св. Кириллъ. Со времени возвращенія его въ Константипо- 
поль началось плодотворное служеніе его церкви Божіей и 
православной вѣрѣ, которую затѣмъ онъ во зего послѣдую
щую свою жизнь неустанно и съ самоотверженіемъ то распро
странялъ между невѣрными, то защищалъ отъ еретиковъ и 
лжеучителей.

Первымъ подвигомъ апостольскаго служенія Кирилла 
православной вѣрѣ и церкви было опроверженіе лжеученія 
нѣкоего Аннія, отвергавшаго почитаніе св. иконъ. Св. Ки
риллъ такъ убѣдительно доказалъ правоту иконопочитанія и 
ложность иконоборства, что Анній долженъ былъ замолкнуть. 
Затѣмъ, въ 851 году, св. Кириллъ, будучи 21 лѣтъ отъ 
роду, совершилъ миссіонерское путешествіе въ Азію къ са
рацинамъ—магометанамъ, правитель которыхъ посылалъ къ 
греческому царю посольство съ просьбою прислать ученыхъ 
людей для состязаній о христіанской вѣрѣ. Императоръ Ми
хаилъ, призвавъ къ себѣ Кирилла, сказалъ ему: „слышишь, 
философъ, нечестивые агаряне хулятъ пашу вѣру за почи
таніе Св. Троицы: какъ слуга и ученикъ Св. Троицы, иди 
и обличи ихъ“. Св. Кириллъ, пе обращая вниманія на,опа
сность путешествія, съ радостію отправился въ столицу маго
метанскаго правителя вмѣстѣ съ другимъ ученымъ, Георгі
емъ Асинкритомъ, и весьма убѣдительно и наглядно доказалъ 
магометанамъ истину ученія о Св. Троицѣ и о воплощенія 
Сына Божія отъ Св. Дѣвы Марія для нашего спасенія, 
разрѣшивъ при бесѣдахъ своихъ съ сарацинами всѣ возра
женія ученыхъ магометанскихъ противъ христіанской вѣры. 
Вотъ нанр. какъ наглядно Св. Кириллъ уяснилъ возвышен
ное и непостижимое ученіе о Св. Троицѣ. Указавъ на солн
це, онъ произнесъ слѣдующія слова: „Видите Вы,—стоитъ
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на небѣ кругъ блестящій и отъ него свѣтъ и тепло?—По 
образу и подобію Св. Троицы создалъ Богъ солнце. Богъ 
Отецъ, какъ солнечный кругъ, Единый, безъ начала и безъ 
конца. Отъ Него раждается Сынъ Божій, какъ отъ солнца 
свѣтъ и свѣтитъ всему міру. И какъ отъ солнца вмѣстѣ съ 
лучами свѣтлыми и тепло идетъ, такъ отъ Бога Отца ис
ходитъ Духъ Святой. Всякій различитъ порознь и кругъ 
солнечный, и свѣтъ, и тепло; а солнце все одно на небѣ. 
Такъ и Троица Пресвятая: три въ ней лица—Отецъ, Сынъ 
и Духъ Святой; а Богъ все Единый и Нераздѣльный". 
Магометанскіе ученые такъ были опровергнуты и посрамле
ны св. Кирилломъ, что въ досадѣ и зависти нѣкоторые изъ 
нихъ рѣшились отравить его и тайно дали ему выпить ядъ, 
но, охраняемый божественнымъ промысломъ, онъ остался не
вредимъ и благополучно возвратился въ Константинополь. 
Здѣсь ожидали его почести и награды, но, по смиренію сво
ему, онъ отказался отъ почестей, отказался даже отъ долж
ности учителя и удалился въ монастырь па Олимпѣ, гдѣ 
подвизался братъ его Меѳодій.

Съ этого времени св. братья уже не разлучались и, 
подготовившись подвижническою жизнію къ трудамъ миссіо
нерскимъ, вскорѣ выступили на проповѣдь Евангелія пре
имущественно среди народовъ славянскаго племени.

Въ 858 году правитель хазарскаго народа, кочевав
шаго въ обширныхъ степяхъ нынѣшней южной Россіи, меж
ду Чернымъ, Азовскимъ и Каспійскимъ морями, гдѣ отча
сти жили и славяне русскаго племени, прислалъ къ грече
скому императору пословъ съ просьбою прислать искуснаго 
въ вѣрѣ и ученаго мужа для разъясненія того, какая вѣра 
правая, такъ какъ то іудеи, то магометане старались обра
тить Хазаръ въ свою вѣру. Императоръ вызвалъ изъ мо
настырскаго уединенія св. Кирилла, который съ радостію 
согласился идти въ далекую и дикую страну для проповѣ- 
данія слова Божія. Вмѣстѣ съ Кирилломъ отправился и 
братъ его св. Меѳодій. На кораблѣ они доплыли до Крым
скаго полуострова и остановились на нѣкоторое время въ 
городѣ Корсунѣ, гдѣ изучали языки еврейскій и хазарскій, 
чтобы удобнѣе разсуждать о вѣрѣ съ хазарами и евреями,
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пытавшимися обратить хазаръ въ свою вѣру. Затѣмъ при
были въ городъ Херсонесъ, гдѣ было значительное число 
христіанъ. Здѣсь Господь сподобилъ св. братьевъ открыть 
мощи св. Климента римскаго, который еще въ концѣ пер
ваго столѣтія по Рождествѣ Христовомъ былъ сосланъ въ 
Крымъ за исповѣданіе христіанской вѣры и здѣсь былъ утоп
ленъ въ морѣ язычниками. Мощи св. мученика были торже
ственно поставлены въ херсонесской церкви св. Апостоловъ, 
а часть ихъ св. братья взяли съ собою. Изъ Херсонеса они 
продолжали путь далѣе по странѣ пустынной и дикой, 
страдая отъ нападеній и угрозъ свирѣпыхъ варваровъ; до
стигши береговъ Азовскаго моря, снова сѣли на корабль и, 
высадившись на берегъ во владѣніяхъ хазарскаго князя, 
путешествовали къ его столицѣ чрезъ тѣ мѣста, гдѣ нынѣ 
живутъ православные христіане Богоспасаемой епархіи Кав
казской. Какъ послы могущественнаго греческаго Импера
тора, св. братья приняты были хазарскимъ княземъ съ по
четомъ и уваженіемъ и вступили въ пренія о вѣрѣ съ евре
ями и магометанами. Богомудрый философъ, св. Кириллъ, 
легко разрѣшалъ всѣ возраженія магометанскихъ и еврей
скихъ проповѣдниковъ, поражая ихъ на каждомъ словѣ и 
вызывая со стороны хазаръ и князя ихъ похвалы и удив
леніе. Выслушавъ объясненія св. Кирилла о еврейской вѣрѣ, 
князь воскликнулъ: „Самъ Богъ послалъ тебя сюда для вра
зумленія насъ!“ Наставленія св. братьевъ такъ сильно пов
ліяли на язычниковъ—хазаръ, что болѣе 200 человѣкъ изъ 
пихъ крестились въ православную христіанскую вѣру вмѣстѣ 
съ самимъ княземъ, который предлагалъ св. братьямъ бога
тые дары; но они отказались отъ этихъ даровъ, а въ за
мѣнъ ихъ выпросили свободу находившимся въ плѣну хри
стіанамъ изъ грековъ, которыхъ набралось до 200 душъ. 
Возвращаясь изъ Хазаріи, въ одномъ мѣстѣ св. братья и 
ихъ спутники изнемогали отъ жары и жажды, а кромѣ со
леной и горькой озерной воды нигдѣ вокругъ не находилось 
прѣсной воды. Помолившись Господу Богу, св. Кириллъ ска
залъ брату Меоодію: „Изнемогаю! Поди, почерпни изъ озе
ра соленой и горькой воды, ибо я вѣрую, что Тотъ, Кто 
нѣкогда израильтянамъ преложилъ горькую воду въ сладкую,
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можетъ и папъ жаждущимъ усладить горечь води". И что 
же? Почерпнувши, нашли воду всю сладкою и студеною, 
какъ зимою. И напились всѣ и прохладились, славя Бога 
за содѣланное чудо. Еъ какомъ именно мѣстѣ совершилось 
это чудо, въ житіяхъ св. Кирилла и Меоодія опредѣленно не 
сказано; по судя ио историческимъ извѣстіямъ, что хазары 
кочевали между Чернымъ, Азовскимъ и Каспійскимъ морями 
и что столица ихъ находилась близъ нынѣшней Астрахани, 
съ достовѣрностію можно полагать, что путь св. братьевъ 
отъ Азовскаго моря въ столицу хазаръ и обратно лежалъ 
вдоль Маныча и низовьевъ Кумы, такъ какъ эта мѣстность 
отличается недостаткомъ прѣсной воды и обиліемъ соленой и 
горькой, и такимъ образомъ сказанное чудо совершилось, 
ио всей вѣроятности, въ сѣверныхъ предѣлахъ нынѣшней 
Кавказской епархіи. По возвращеніи въ Константинополь въ 
858 году, св. братья встрѣчены были съ радостію и честію 
великою. Царь и патріархъ хотѣли возвести ихъ за ихъ 
подвигъ апостольскій въ епископы, ио ни одинъ изъ нихъ, 
по смиренію, не согласился/а оба опять стали жить въ 
уединеніи: св. Меѳодій въ Полихроніевомъ монастырѣ, гдѣ 
сдѣлалея игуменомъ, а св. Кириллъ поселился при церкви 
св. Апостоловъ и въ уедииепіи продолжалъ заниматься Бого
словскими науками.

Не долго однако св. братья пребывали въ подвигахъ 
уединенной жизни. Въ 862 году Моравскій князь Ростиславъ 
письмомъ просилъ греческаго императора прислать ему тако
го учителя, который бы наставилъ его народъ въ истинахъ 
христіанской вѣры на родномъ славянскомъ языкѣ. Импе
раторъ ио этому случаю созвалъ соборъ, иа который были 
приглашены и святые Кириллъ и Меѳодій, уже прославив
шіеся своими проповѣдническими трудами; имъ было 
предложено на этомъ соборѣ идти на проповѣдь къ Морав
скимъ славянамъ. Св. братья съ радостію согласились идти 
иа новый великій подвигъ, а такъ какъ у славянъ не было 
своей азбуки и письменности, то, для большаго успѣха въ 
св. дѣлѣ нроповѣданія имъ слова Божія, св. братья рѣши
ли дать славянамъ письменность и перевести на славянскій 
языкъ священныя и Богослужебныя книги. Цосдѣ нламепной
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молитвы ко Господу и поста, св. Кириллъ составилъ славян
скую азбуку и затѣмъ, вмѣстѣ съ св. Меѳодіемъ и нѣсколь
кими сотрудниками, предпринялъ переводъ на славянскій 
языкъ Евангелія и другихъ священныхъ и богослужебныхъ 
книгъ. ІІо преданію, первыя слова, переведенныя и напи
санныя Св. Кирилломъ, были: „Искони бѣ Слово и Слово 
бѣ у Бога, и Богъ бѣ Слово1' — 1-й стихъ 1-й главы Еван
гелія Іоапнпа. Благодаря неутомимому трудолюбію св. брать
евъ, въ короткое время были переведены на славянскій 
языкъ и переписаны Евангеліе, Апостолъ, Псалтирь и всѣ 
церковныя службы. Греческій императоръ, отправляя въ путь 
св. братьевъ и учениковъ ихъ, снабдилъ ихъ церковною ут
варью и необходимыми вещами. Путь въ Моравію св. братья 
держали чрезъ другую славянскую землю—Болгарію, гдѣ 
они остановились для проповѣди Олова Божія Болгарамъ на 
Славянскомъ, родномъ имъ, языкѣ. Успѣхъ этой проповѣди 
былъ великъ, и исполнились сердца народа радости. „Ради 
быта Словепе, говоритъ нашъ лѣтописецъ, преподобный Не
сторъ, слышаще величія Божія своимъ языкомъ". Въ Мора
віи князь Ростиславъ и народъ ждали св. братьевъ съ не
терпѣніемъ и приняли съ великою честію. Когда изъ устъ 
св. братьевъ Моравскіе Славяне услышали живую и разум
ную проповѣдь Слова Божія и когда открылось величест
венное Богослуженіе православной церкви на понятномъ сла
вянскомъ языкѣ, то несказанно обрадовалась жители Мора-
В'и: отверзлись, но словамъ современника, уши глухихъ и 
раскрылся языкъ нѣмыхъ; до этого же времени Моравскіе 
Славяне хотя и крещены были въ православную вѣру, но 
были какъ бы глухи и пѣмы, потому что Богослуженіе со
вершалось у нихъ на непонятномъ имъ языкѣ латинскомъ. 
Четыре съ половиною года св. братья трудились надъ ут
вержденіемъ св. православной вѣры въ Моравіи, переходя 
съ одного мѣста на другое, обучая дѣтей и взрослыхъ сла
вянской грамотѣ, чтобы приготовить изъ нихъ пастырей 
церкви, продолжая переводъ Священнаго Писанія п богослу
жебныхъ книгъ на славяискій языкъ, освящая новыя цер
кви и часовня. Умиленныя сердца всѣхъ просвѣщенныхъ св. 
братьями, по словамъ лѣтописца, на крыльямъ радости и
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молитвы возносились къ веселившемуся небу, Но успѣху бла
готворной дѣятельности св. братьевъ не мало попрепятство- 
вало то обстоятельство, что въ Моравіи первыя сѣмена хри
стіанскаго ученія были насаждены латинскимъ духовенствомъ, 
которое хотя и пребывало въ союзѣ съ православною гре
ческою церковію, но поставило себѣ издавна за правило, 
чтобы христіанское Богослуженіе у всѣхъ народовъ, кото
рые находились подъ его духовнымъ руководствомъ, совер
шалось на латинскомъ языкѣ. Въ силу этого правила, со
блюдавшагося въ римскомъ патріархатѣ, латинское духовен
ство сочло введеніе въ Моравіи Богослуженія на Славян
скомъ языкѣ за противное церкви новшество и обвинило св. 
Кирилла и Меѳодія въ неправомысліи предъ римскимъ па
пою (пребывавшимъ тогда еще въ союзѣ съ православною 
церковію), который и потребовалъ св. братьевъ въ Римъ къ 
отвѣту и суду. Увѣренные въ правотѣ своей и убѣжденные 
глубоко въ пользѣ введеннаго ими Богослуженія па Славян
скомъ языкѣ, св. братья, взявъ переведенныя на Славянскій 
языкъ священныя книги, отправились въ Римъ. На пути въ 
Римъ, въ Венеціи, много укоряли ихъ за Богослуженіе на 
славянскомъ языкѣ латинскіе священники и монахи, но за 
то просвѣтители Славянъ утѣшены были вниманіемъ и спра
ведливостію самаго патріарха римскаго. Благодаря перемѣнѣ 
въ отношеніяхъ римскаго патріарха къ Константинопольско
му, происшедшей по смерти папы Николая 1-го, вступившій 
на патріаршество папа Адріанъ 2-й оказалъ св. братьямъ 
пріемъ ласковый и радушный: со свѣчами и со свитою онъ 
вышелъ на встрѣчу просвѣтителямъ Славянъ, благоговѣйно 
принялъ изъ рукъ св. Кирилла мощи ев. Климента и свя
щенныя книги на славянскомъ языкѣ, которыя освятилъ, 
положивъ на престолъ въ церкви св. Маріи и отслуживъ 
литургію пославянски, и особою грамотою латинскимъ свя
щенникамъ въ Моравіи запретилъ противодѣйствовать свя
тому и благотворному дѣлу просвѣщенія славянъ на родномъ 
языкѣ.

Ободренные этимъ св. братья радовались и благодари
ли Господа Бога; но среди этой радости неожиданно міръ 
славянскій пораженъ былъ великою скорбію: святому Кирил
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лу несуждено было возвратиться изъ Рима въ земли Сла
вянскія! Апостольскіе труды и сопряженная съ опасностями 
и лишеніями путешествія такъ ослабили его тѣлесное здо
ровье, что въ 868 году, въ Римѣ онъ слегъ въ постель и 
сказалъ окружавшимъ его брату и сотрудникамъ: „отселѣ 
нѣсмь азъ ни царю слуга, ни иному кому, но только Богу 
Вседержителю“, и постригся въ схиму. Чрезъ 50 дней бо
лѣзни св. Кириллъ почувствовалъ приближеніе кончины и 
началъ со слезами молить Господа, да сохранитъ Славянское 
христіанское стадо и возраститъ въ единомудріи и едииомы- 
сліи'въ св. вѣрѣ, избавляя отъ безбожной злобы язычниковъ 
и отъ еретиковъ. Затѣмъ, облобызавъ всѣхъ своихъ сотруд
никовъ, пожелалъ имъ, съ помощію Божіею, избавиться отъ 
ловитвы враговъ.

Особенно трогательно было прощаніе его съ братомъ 
Меѳодіемъ, съ которымъ онъ дѣлилъ труды, скорби и радо
сти въ великомъ дѣлѣ просвѣщенія Славянъ и на котораго 
теперь возлагалъ всю надежду въ этомъ дѣлѣ. „Мы были 
съ тобою, братъ, сказалъ онъ, какъ пара воловъ, одну ни
ву воздѣлывающихъ, и вотъ я падаю на браздѣ, окончивъ 
день свой, а ты, я знаю, любишь гору Олимпъ, но изъ за 
нея не оставляй просвѣщенія Славянъ!" Съ такими мыслями 
п чувствами, столь дорогими и незабвенными дль насъ, Сла
вянъ, отошелъ ко Господу самоотверженный труженикъ иа 
пивѣ Божіей, на 42 году жизни, въ 14 день февраля 869 
года. Съ великою честью папа Римскій соборнѣ совершилъ 
погребеніе св. Кирилла въ церкви Св. Климента. Римскіе 
христіане чрезъ нѣсколько времени поставили угоднику Бо
жію неугасаемую лампаду предъ иконою его. Но давно уже 
затушена эта лампада врагами православія, и самый храмъ 
разрушился, засыпавъ мусоромъ и гробъ св. Кирилла! Не 
погасла только любовь православныхъ Славянъ къ своимъ 
просвѣтителямъ, и нынѣ, чрезъ 1000 лѣтъ послѣ блажен
ной кончины св. Меѳодія, ярко возгорѣлась въ ихъ сердцахъ.

Послѣ кончины св. Кирилла, св. Меѳодій, принявъ 
• санъ епископа, отправился въ земли славянскія доканчивать 
великое дѣло просвѣщенія Славянъ. Не могши найти себѣ 
свободы и простора въ своей просвѣтительной дѣятельности
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въ Моравіи, но случаю умерщвленія князя Ростислава и ра
сположенія новаго князя Сзятойолва, ставшаго въ завзся- 
мость отъ нѣмецкаго императора, къ латинскому духовенст
ву, продолжавшему, пе смотря па запрещеніе папы, враж
дебно относиться къ славянскому Богослуженію и проповѣ
ди, Св. Меѳодій перешелъ въ Паниоцію, населенную тогда 
также Славянами, и здѣсь продолжалъ свою просвѣтитель
ную дѣятельность. Но скоро и здѣсь Св. Меѳодій подвергся 
преслѣдованію со стороны латинскаго духовенства, котороо 
наклеветало па него германскому императору. Не изслѣдо
вавъ дѣла, императоръ приказалъ заключить св. подвижни
ка въ тюрьму, гдѣ онъ безвинно томился цѣлыхъ два года. 
Такое ожесточенное преслѣдованіе Св. Меѳодія побуди
ло славянъ возстать противъ латинскаго духовенства и настой
чиво просить Римскаго, папу объ освобожденіи Сз. Меѳодія 
изъ заточенія, что папа и исполнилъ, объявивъ ревностнаго 
просвѣтителя и подвижника архіепископомъ Моравіи. Съ 
того времени снова стало быстро распространяться въ Мо
равіи и сосѣднихъ съ нею славянскихъ земляхъ ученіе пра
вославной вѣры, а язычество и суевѣрія стали исчезать. Но 
успѣхи православной вѣры и славянской духовной образован
ности недавали покоя врагамъ св. дѣла, которые обвинили 
св. Меоодія иродъ папою Іоанномъ ѴІП въ ереси, такъ какъ 
онъ, св. Меѳодій, читалъ и другимъ заповѣдалъ читать 
символъ вѣры въ томъ сакомъ видѣ, въ какомъ оиъ ут
вержденъ на нервомъ и второмъ вселенскихъ соборахъ, безъ 
прибавленія въ 8-мъ членѣ слова „и отъ Сына", каковое 
прибавленіе распространилось въ большей части церквей, 
принадлежавшихъ къ Римскому патріархату. Напа Іоаннъ 
самъ исповѣди валъ догматъ объ исхожденіи Ов. Духа пра
вильно и по тому не встревожился доносомъ о несогласіи св. 
Меѳодія съ латинянами въ чтеніи символа вѣры, ио безцо- 
козлся за свою власть надъ Моравскими церквами и потому, 
вопреки своему прежнему распоряженію, онъ въ 873 году 
запретилъ совершать Богослуженіе на славянскомъ языкѣ, а 
въ слѣдующемъ году вызвалъ св. Меѳодія въ Римъ. При
бывъ сюда, св. Меѳодій опровергъ взведенныя на него ,об
виненія и такъ расположилъ папу въ пользу, святаго дѣла
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своего, что тотъ снова разрѣшилъ Богослуженіе на славян
скомъ языкѣ и отпустилъ св. Меоодія съ честію.

По возвращеніи изъ Рима, св. Меѳодій, по приглаше
нію греческаго императора и патріарха, посѣтилъ родной 
ему Константинополь, гдѣ былъ встрѣченъ съ великимъ со
чувствіемъ и славою. Возвратившись, послѣ непродолжитель
наго пребыванія въ Константинополѣ, къ своей славянской 
паствѣ, св. Меѳодій поспѣшилъ докончить переводъ священ
ныхъ п Богослужебныхъ книгъ на славянскій языкъ. Нако
нецъ, послѣ великихъ трудовъ, скорбей и гоненій, св. под
вижникъ православной вѣры и славяпскаго духовнаго про
свѣщенія изнемогъ и почувствовалъ приближеніе кончины. 
Собравъ своихъ учениковъ и соиастырей, св. Меѳодій въ 
прощальной рѣчи своей умолялъ ихъ твердо стоять за пра
вославіе и неуклонно слѣдовать но указанному имъ пути. 
Поставивъ преемникомъ себѣ достойнѣйшаго изъ учениковъ, 
по имени Горазда, св. подвижникъ въ вербное воскресенье 
съ трудомъ пришелъ въ храмъ и простился здѣсь съ право
славнымъ народомъ, а чрезъ три дня, 6-го апрѣля 885 г., 
во вторникъ страстной седьмицы, мирно скончался послѣ 
словъ: „въ руцѣ твои, Господи, предаю духъ мой“. Учени
ки совершили торжественно обрядъ его погребенія на трехъ 
языкахъ: славянскомъ, греческомъ и латинскомъ, и при ве
ликомъ плачѣ н скорби православнаго народа, положили 
гробъ съ его тѣломъ въ соборной церкви города Велеграда, 
въ Моравіи.

Предстоящее торжественное воспоминаніе блаженной 
кончины св. Меѳодія побуждаетъ всѣхъ православныхъ сла
вянъ твердо хранятъ и преумножать завѣщанное св. просвѣ
тителями ихъ наслѣдіе—православную вѣру, славянскую 
грамотность вмѣстѣ съ духовнымъ образованіемъ и славян
скую народность.

Стихотворенія и музыкальныя мелодіи ко дню 
тысячелѣтія кончины св. Меѳодія. — Къ празднику 6-го 
апрѣля, между прочимъ, приготовлено нѣсколько музыкаль
ныхъ пьесъ. Вотъ слова нѣкоторыхъ изъ нихъ.
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„Славяне! Пѣснію высокой
Почтимъ Апостоловъ славянъ,’
И сладкимъ звукомъ ихъ имянъ 
Свой гласъ молитвенно глубокой 
И вдохновимъ и оживимъ.

Слава Кириллу, слава Меѳодію, 
Братьямъ святымъ.

Они молитвъ церковныхъ слово 
И все ученіе Христово,
Чрезъ изобрѣтенье нисьмянъ,
Съ языка эллиновъ чужова 
Перевели на рѣчь род нова 
Для соплеменныхъ имъ славянъ.

Слава Кириллу...

Прошли года, и Русь святая, 
Славянамъ кровная, родная,
Христову вѣру приняла...
И вмѣстѣ съ вѣрой въ обладанье 
Племенъ славянскихъ достоянье 
Тогда ей Греція дала.

Слава Кириллу...

Прошли вѣка, и просвѣщенье 
Межъ русскихъ свѣточемъ зажглось, 
Струею тихой полилось 
Отъ поколѣнья къ поколѣнью,
Отъ предковъ нашихъ, какъ сынамъ, 
Оно досталося и намъ.

Слава Кириллу...

И будетъ славить Русь родная 
Святыхъ Апостоловъ славянъ,
И сладкимъ звукомъ ихъ имянъ 
Свои молитвы оглашая,
Изъ вѣка въ вѣкъ, изъ рода въ родъ 
Она ихъ память соблюдетъ.

Слава Кириллу...
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Музыка на эти стихи принадлежитъ св. Старорусскому.

Извѣстный знатокъ цоркознаго пѣнія Д. Н. Соловьевъ 
написалъ „Хвалебную пѣснь" первоучителямъ славянъ, свя
тымъ Кириллу и Меѳодію, для четырехголоснаго хора.

Вотъ слова хвалебной пѣсни:

I.

Братья! Двоицу святую 
Въ день сей радостно почтимъ, 
Просвѣтителей честную 
Память свѣтло совершимъ!

Пѣснью хвальною,
Велегласною

Да восхвалимъ ихъ:
Радуйся, Кирилле!
Радуйся, Меѳодіе!

Радуйтесь, словенскихъ странъ апостолы!

II.

Свѣтомъ Божіимъ,
Просвѣтители,
Въ тмѣ блуждающихъ 
Озарили насъ,

Изъ источника 
Православія 
Души жаждущихъ 
Напоили Вы,

И словенскими 
Письменами Вы,
Богомудрые,
Умудрили насъ:

Въ умиленіи 
Благочестно всѣ,
Торжествуя днесь,
Ублажаемъ Васъ!
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Гимнъ этотъ вмѣстѣ съ нотами изданъ славянскимъ 

благотворительнымъ обществомъ, откуда ого и можно выпи
сывать. Въ Петербургѣ „Хвалебная пѣснь" будетъ торжест
венно исполнена во многихъ мѣстахъ и между прочимъ хо
ромъ Братства Пресвятыя Богородицы.

Бъ Кіевѣ извѣстный композиторъ Л. Д. Малашкипъ 
написалъ кантату въ память тысячелѣтія кончины св. Ки
рилла и Меѳодія.

Приводимъ слова кантаты:

I. Величаніе. „Величаемъ тя, Святителю Христовъ, 
отчс нашъ Меѳодіе, и чтемъ болѣзни и труды твоя, имн же 
трудился еси во благовѣстіи Христовѣ".

„Во всю землю изыде вѣщаніе его и въ концы все
ленныя глаголы его".

„Величаемъ тя", и нроч.

II. Стихира. „Иснолнися тысяща лѣтъ, отнелѣ-же ис
тина Христова и евангельскій духъ жизнп вниде въ слово 
н нисьмя словенское, твоимъ, богомудре Меѳодіе, служеніемъ: 
и даже до пынѣ спасительнымъ боговѣдѣніемъ просвѣщаетъ 
словенскія люди".

III. Гимнъ. Многоплоднаго языка словенскаго новый 
апостолъ носланъ бысть Меѳодій, истый насгольникъ апос
тола славнаго Андроника, отъ тѣхъ убо устъ истече источ
никъ животныхъ словесъ, напояя сухоту нашу".

„Пріидите, пріидите памятолюбцы, вѣрою стецемся и 
ликовствуимъ съ нимъ въ празднество уепенія его нреслав- 
наго, просяще молитися ко Господу сохранити стадо славян
ское".

IV. Величаніе. „Величаемъ, величаемъ тя, Святителю 
Христовъ, отче нашъ Меѳодіе, и чтемъ болѣзни и труды 
твоя, нмп же трудился ееи во благовѣстіи Христовѣ".
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п.
Среди мнимыхъ старообрядцевъ станицы 

Калиновской, Терской области.

Принимая на себя задачу вести хронику—сообщать 
по временамъ болѣе или менѣе выдающіеся факты изъ жиз
ни Калиновскаго старообрядческаго міра, считаю нужнымъ 
заявить, что въ хроникѣ этой читатель не встрѣтитъ фак
товъ, имѣющихъ научный интересъ. Подобные факты не 
мыслимы въ такой глуши, какъ Калиновкі,—да если бы 
они и дѣйствительно совершались,—среда, гдѣ они могутъ 
происходить, настолько боится свѣта и такъ замкнута, что 
всѣ мѣры и средства будутъ унотреблены къ ихъ сокрытію 
и неразоблаченію. Факты же, передаваемые мною, имѣютъ 
лишь церковно-общественное значеніе. Они служатъ опровер
женіемъ напраслинъ и нападокъ со стороны старообрядцевъ 
на то, будто правительство и церковная іерархія своими 
распоряженіями и узаконеніями стѣсняютъ религіозную сво
боду ихъ и ограничиваютъ права и преимущества сравни
тельно съ православными. На самомъ же дѣлѣ въ настоящее 
время нѣтъ пи одного узаконенія стѣсняющаго свободу рели
гіозныхъ вѣрованій. Что же касается общественныхъ правъ 
и преимуществъ, то факты, сообщаемые мною, прямо и по
ложительно говорятъ за то, что православные гораздо болѣе 
стѣснены и лишены тѣхъ привилегій, которыя дозволяютъ 
себѣ старообрядцы, хоть напримѣръ въ дѣлахъ брачныхъ.

Начало наступившаго 1885 года ознаменовалось боль
шимъ количествомъ браковъ среди Калиновскихъ старообряд- 
цевъ-раскольниковъ. Ихъ насчитываютъ около 50, между 
тѣмъ какъ прежде годичное число браковъ едва достигало этой 
цифры. Такое обиліе браковъ мѣстные старики—старооб
рядцы объясняютъ дешевизною предметовъ сбыта Еалинов- 
цевъ: вина, арбузныхъ сѣмянъ и хлѣба. Въ силу этой деше
визны, Калиновскіе „древле-православные" оо. поскупились 
продать собранную ими отъ ихъ словеснаго стада ругу, а 
дабы пополнить про пзгаеднпй отъ сего дефицитъ, постара-
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лись перевѣнчать какъ можно болѣе браковъ. И, къ стыду 
ихъ, нужно сказать, что въ видахъ достиженія своихъ цѣ
лей, они уже совсѣмъ не стѣснялись ни общими, ни спеці- 
ально-огносящимся къ ражольничос :ииъ бракамъ узаконе
ніями и распоряженіями, дѣйствующими нынѣ въ государ
ствѣ.

Въ то время, какъ православный для того, чтобы 
женить сына, или выдать дочь за ’/е года до совершенно
лѣтія, долженъ просить особаго дозволенія епархіальнаго 
Преосвященнаго, для чего вынуждается дѣлать расходы, 
уплачивать гербовый и почтовый сборъ, старообрядцы из
бавлены отъ подобныхъ расходовъ и проволочки временя. 
А между тѣмъ они дозволяютъ вѣнчать своихъ дѣтей, воп
реки общимъ на этотъ предметъ узаконеніямъ, даже 14,15 
лѣтъ. При этомъ нужно сказать, что такихъ лѣтъ женятъ 
по преимуществу сыновей, но за то въ жены имъ непремѣн
но выбираютъ дѣвушекъ отъ 18 до 20 лѣтъ. Обыкновеніе 
соединять супружескими узами лицъ не соотвѣтствующихъ 
другъ другу въ возрастѣ, съ давнихъ поръ вкоренившееся 
среди старообрядцевъ, объясняется порокомъ „снохачества." 
Фактъ этотъ подтверждается тѣмъ, что неравнолѣтніе бра
ки практикуются исключительно въ тѣхъ семьяхъ, гдѣ гла
ва, будучи самъ женатъ еще мальчикомъ па возмужавшей, 
а къ періоду его мощи и физіологическихъ силъ уже со- 
старѣвшейея женщинѣ, дозволяетъ и себѣ унаслѣдованный 
отъ отца порокъ. На сколько противоестественна подобная 
связь, и какъ дурно она отзывается па положенія „снохи" 
среди семьи, должно быть очевидно для каждаго. Но тѣмъ 
не менѣе нужно сказать, что нападки на „сноху", въ сиіу 
гнета и давленія по большей части подчиняющуюся насилію 
свекора, отъ свекрови и мужа становятся до того жестоки
ми и невыносимыми, что у рѣдкой изъ пихъ хватаетъ му
жества и терпѣнія переносить селенныя невзгоды, большин
ство же ихъ, заявивъ о своемъ „не вѣнчаніи", бросаютъ 
домъ мужа и уходятъ или снова къ отцу, или же въ близъ 
лежащіе города: Моздокъ, Грозный, Владикавказъ, гдѣ и 
погибаютъ въ домахъ терпимости.

Не менѣе возмутительны и нетерпимы другаго рода
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браки, которые стали практиковаться между раскольниками въ 
послѣднее время. Браки эти въ полномъ смыслѣ подрываютъ 
основы семьи, очень дурно вліяютъ на нравственный быть 
старообрядцевь и въ конецъ разрушаютъ понятіе ихъ о свя
тости и неразрушимости брачнаго союза. Сами благомысля
щіе старообрядцы сознаютъ гнусность и вредъ отъ соверше
нія подобныхъ браковъ, но голосъ неудовольствія ихъ остает
ся гласомъ вопіющаго въ пустынѣ и браки, столь вредные 
и деморализующіе нравственные устои старообрядцевъ, идутъ 
сгеясспбо день ото дня. Я говорю о бракахъ, которые ста
ли совершаться между старообрядцами при жизни или, лучше 
сказать, на глазахъ покинутой половины. Дѣло происходитъ 
очень просто. Мужъ, и.тн жена, вслѣдствіе ссоры, или изъ 
другихъ какихъ-либо видовъ, оставляютъ, или лучше ска
зать, освобождаютъ себя отъ брачнаго сожитія съ мужемъ, 
которому имѣла несчаогіе чѣмъ нибудь не угодить, ие понра
виться; и спокойно просватывается, вѣнчается и живетъ въ 
брачномъ сожитіи съ другимъ избраннымъ (или избранною) 
до извѣстнаго времени, т. е. до случая, могущаго послужить 
причиною и поводомъ къ расходу. А затѣмъ или саова же
нится иа третьей или же возвращается къ покинутой; тоже 
дѣлаютъ и жены по отношенію къ мужьямь.

Не смотря на столь-псчальноо явленіе, о. о. Бѣлокри- 
вицкой лжеіерархіи не только что не предпринимаютъ ни
какихъ мѣръ къ обузданію и укрощенію разгула чувствен
ности между своими пасомыми, напротивъ, побуждаемые жад
ностію и корыстолюбіемъ, еще болѣе способствуютъ къ то
му, чтобы подобные браки укоренились и получили права 
гражданства между старообрядцами. Для того, чтобы при
дать своимъ возмутительнымъ дѣйствіямъ видъ благообразія, 
приличія, австрійское лжесвященство измыслило поводы и 
причины, которыя, по взгляду ихъ, служатъ достаточнымъ 
основаніемъ къ разводу и „второвѣпчанію“. Подробно пе
речислить эти причины не возможно, потому что отцы ста
рообрядческіе прогрессируютъ въ придумываніи день ото дня, 
и въ настоящее время дошли въ этомъ отношеніи до пол
нѣйшаго абеурда, считая достаточнымъ основаніемъ къ 
„второвѣнчанію" заявленіе одного изъ супруговъ о своемъ
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не желаніи продолжатъ супружескую связь сь прежде 
избраннымъ мужемъ. Въ послѣдній проѣздъ свой самъ 
лжеепископъ Силуаиъ санкціонировалъ дѣйствія подвѣдом
ственнаго ему духовенства, дозволивъ одному старообрядцу, 
жена котораго разбита иараличемъ, пріискать себѣ невѣсту 
и перевѣнчаться съ нею при жизни еще первой. Такое раз
рѣшеніе очень понравилось старообрядческимъ лжесзяіценяи- 
камъ, и они, съ легкой руки Силуана, перестали стѣснять
ся и ограничивать себя въ дѣлѣ „второ и третьезѣнчаній". 
Кто бы ни заявилъ желаніе, иди въ часовню, тамъ перек
рутятъ. „Во избѣжаніе скандаловъ и предъявленій претен
зій со стороны потерпѣвшей, т. е. оставшейся за штатомъ 
половины, или ея ближайшихъ родственниковъ къ о. о. Бѣ
локриницкой іерархіи, сіи послѣдніе вѣнчаютъ такого рода 
браки по большей части въ скитской часовнѣ, или на слу
чай возникновенія неудовольствія со стороны вліятельныхъ 
лицъ, „второвѣнчанія “происходятъ въ часовняхъ ближай
шихъ станицъ. Въ прошломъ зимнемъ мясоѣдѣ совершеніе 
одного брака сопровождалось большимъ скандаломъ, вызвав
шимъ цѣлую бурю среди старообрядческаго общества Кали
новской станицы. Сыръ боръ загорѣлся вслѣдствіе того, что 
одному изъ Калиновскихъ „древне-православныхъ" батю
шекъ не хотѣлось упустить изъ рукъ сытаго 3-хъ лѣтняго 
бычка, владѣлецъ котораго предлагалъ его ему, если онъ 
согласится повѣнчать уже женатаго сына съ пріисканною 
имъ изъ богатаго дома дѣвушкою. Долго колебался п пе 
рѣшался о. В. исполнить просьбу своего духовнаго сына, 
боясь.взрыва негодованія и расправы со стороны родствен
никовъ брошенной жены и со стороны родителей (людей 
очень вліятельныхъ) дѣвушки, рѣшившейся выйти замужъ 
вопреки ихъ волѣ. Но корысть и страстное желаніе заполу
чить бычка одержали верхъ надъ боязнію, п бракъ былъ 
перевѣнчанъ о. В. въ скитской часовнѣ. Ну, и досталось 
же ему за это! Какъ ни легко старообрядцы вь послѣднее 
время стали относиться ко всякаго рода разводамъ, лучше 
сказать расходамъ и самобрачіямъ, но въ данномъ случаѣ 
дѣло осложнилось самовольнымъ уходомъ невѣсты изъ дома 
родителей, имѣвшихъ большое вліяніе и ца дѣла часовни и
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па ея заправилъ, и дѣло о. В. могло бы кончиться, по мень
шей мѣрѣ, временнымъ запрещеніемъ отъ самихъ пасомыхъ 
и устраненіемъ отъ часовни, если бы старообрядцы были 
послѣдовательны въ своихъ дѣйствіяхъ. Но предоставимъ мѣсто 
словамъ очевидца, участвовавшаго на соборѣ, созванномъ 
пасомыми о. В. но случаю учиненнаго имъ „второвѣнчанія

„Вскорѣ, послѣ праздника Іоанна Крестителя 7 генв. 
наши старики начали сильно роптать и негодовать на о. I. 
В. за то, что онъ по самокрутски (т. е. безъ согласія ро
дителей) перевѣнчалъ дѣвушку съ самобрачникомъ„. Что-бы 
умиротворить, прекратить вражду и гнѣвъ стариковъ, ча
совенные попечители созвали соборъ для обсужденія этого 
дѣла. Батюшка о. I. уже давно новѣнчиваеть такіе сзатьбы; 
но все терпѣли и прощали ему, а въ этомъ случаѣ возне
годовали на него потому, что родители невѣсты были люди 
богатые, попросили кое кого изъ стариковъ, а тѣ и взбун
товали все общество.—Собравшіеся старики въ домѣ од
ного изъ попечителей помолились Богу, положили „началъ,, и 
приступили къ дѣлу. Когда въ собраніе вошелъ о. I., 
одинъ изъ часовенныхъ попечителей обратился къ нему съ 
такими словами: скажи намъ, отче, почему ты безъ позво
ленія общества перешелъ изъ скитской въ станичную часов
ню и кто изъ стариковъ и попечителей разрѣшилъ тебѣ 
повѣнчать сватьбу урядника ЙЛ “Батюшка, о. I. давно не 
ладитъ съ стариками, не покаряетса ихъ суду и власти. И 
въ этотъ разъ оиъ гордо поступилъ съ ними и отвѣтилъ, 
что не наше дѣло встрѣвать (касаться) и допытываться, по
чему онъ перешелъ къ станичной часовнѣ,—это дѣло Епис
копа Силуана, а въ позволеніи стариковъ, говоритъ, вѣн
чать сватьбы я никогда не нуждался и спрашивать ихъ 
разрѣшенія не буду. Такой гордый отвѣтъ и непокорность 
сильно сконфузили и огорчили стариковъ, и опи хотѣли 
составить приговоръ и просить Силуана объ удаленіи я 
запрещеніи „непокорнаго", но вспомнили про угрозу о. I. 
уйдти въ церковь, если его отстранятъ отъ должности ,^и 
оставили дѣло безъ послѣдствій".

Съ своей стороны мы добавимъ, что угроза „уйдти 
въ церковь", т. е. принять православіе, сильно стѣсняетъ и
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ограничиваетъ произволъ старообрядцевъ по отношенію къ 
ихъ духовнымъ пастырямъ, и не будь этого, опи бы гото
вы были чуть не ежедневно мѣнять свсихъ отцевъ духов
ныхъ. Ниже я коснусь взгляда и отношеній старообрядцевъ 
къ своей іерархіи, а теперь добавлю, что родители и бли
жайшіе родственники дѣвушки, вышедшей въ замужество 
безъ позволенія и благословенія, до сихъ поръ не оставля
ютъ въ покоѣ о. В., а при всякомъ удобномъ случаѣ ру
гаютъ, поносятъ и оскорбляютъ ужаснѣйшимъ образомъ и 
все это продѣлывается съ о. В. потому лишь, что онъ пе
ревѣнчалъ по самокрутски, а что у мужа ихъ дочери оста
лась жена, брошенная на произволъ судьбы, и что, главное, 
такимъ второвѣнчаніемъ унижается н какъ бы предается 
позору и поруганію Богомъ учрежденное таинство, на это 
старообрядцы пе обращаютъ никакого вниманія.

Хорошій ревнители „древняго благочестія", готовые 
объявить чуть не еретикомъ человѣка, сказавшаго, вмѣсто 
40, 39 разъ „Господи помилуй", и въ тоже время допускаю
щіе подобные гнусные и отвратительные браки! Но еще 
лучше ихъ батюшки, которые не только не возмущаются 
зломъ и не предпринимаютъ мѣръ къ его пресѣченію, а еще 
сами являются установителями и распространителями среди 
своихъ пасомыхъ такихъ отвратительныхъ явленій. Нечего 
впрочемъ удивляться подобному отношенію и взглядамъ на 
таинство брака о. о. Австрійской лжеіерархіи. Умственный 
кругозоръ ихъ узкій и ограниченный, вращается лишь въ 
сферѣ излюбленныхъ ихъ предками традицій, а нравствен
ные устои основываются на эгоизмѣ, себялюбіи и мамонѣ. 
Да чего лучшаго, высшаго и требовать отъ „батюшекъ" 
Амвросіева вертограда? Не получая рѣшительно никакого 
образованія, пе говоря уже про богословское, не видя воп
лощенія нравственныхъ идеаловъ въ жизни и дѣятельности 
своихъ іерарховъ, члены старообрядческаго духовенства въ 
дѣлѣ наученія вѣрѣ и благочестію и предлагаютъ своимъ 
пасомымъ камень вмѣсто хлѣба.

Въ началѣ Великаго Поста изъ Калиновской станицы 
былъ отправленъ къ Силуану для поставленія во священники 
казакъ Алексѣй Черниковъ. Нарафію его будутъ сестав-
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лять старообрядцы Мекенской, Наурской станицъ и Савель- 
скаго поселка (Мекенской стан.) Біографія вновь рукополо
женнаго съ достаточною ясностію можетъ охарактеризовать 
степень умственнаго и богословскаго образованія всего кон
тингента Австрійской лжеіера хіи.

По смерти родителей Черниковъ остался 14-ти лѣтъ и 
былъ взятъ на воспитаніе ктиторомъ часовни. Года 4-е онъ 
жилъ у своего воспитателя, въ качествѣ пастуха, на хуторѣ. 
Парень оказался довольно усерднымъ и понимающимъ хо
зяйство, а главное сильно приглянулся единственной дочкѣ 
благодѣтеля, почему послѣдній, не откладывая дѣла въ дол
гій ящикъ, устроилъ сватьбу и водворилъ пріемыша уже въ 
качествѣ зятя. Имѣя въ виду передать со временемъ зятю 
вмѣстѣ съ домашнимъ и часовенное хозяйство, тесть, съ 
грѣхомъ—по поламъ, обучилъ зятя граматѣ и письму „по- 
печатаному" и на первыхъ порахъ пристроилъ его въ,, подпоно- 
марки", т. е. Черникову былъ порученъ звонъ (*) при часо
венныхъ Богослуженіяхъ. Въ теченіи всей своей служебной 
карьеры при Калиновской часовнѣ, до своего рукоположенія, 
о. Ч. прошелъ слѣдующія должности (4): подпоноларокъ, 
пономарь (накладывать кадило, выносить свѣчу), прислуж
никъ (наблюдатель за чистотою и оирятностью) и наконецъ 
острѣкало (обязанности: зажигать и наблюдать за горящими 
свѣчами). Переходомъ отъ послѣдней должности было опре
дѣленіе о. Ч. лжеіереемъ въ указанный выше районъ.

Насколько о. Ч. можетъ удовлетворять духовнымъ нуж
дамъ своихъ пасомыхъ, воздѣлывать Христовъ вертоградъ,, 
назидать свое словесное стадо,—предоставляю судить само
му читателю. Я же съ своей стороны считаю нуж
нымъ добавить, что старообрядцы хотя признаютъ хиро
тонію о, о. Черникова, но къ нему лично не имѣютъ 
ровно никакого уваженія. Они не стѣсняются говорить ево- 
имъ духовнымъ отцамъ дерзости, наносить оскорбленія и

(*) Должность эту о. Ч. проходилъ еще до изданія 
постановленій 3-го Мая, въ то время, когда старооб
рядцы безъ всякихъ стѣсненій ударяли въ било и чинили крас
ный звонъ.
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обиды, а подъ часъ и выругать самымъ площаднымъ обра
зомъ, при чемъ почти всегда въ этихъ случаяхъ напоми
наютъ имъ объ ихъ, такъ ска зать, первобытномъ состояніи. 
Мнѣ передавали сцену, въ которой пасомый не затруднился 
выругать своего духовнаго отца, позволившаго себѣ сказать
ему „врешь" „Самъ ты, св.. .. чь, брешишь! Да ты еще и
не смѣешь мнѣ говорить „врешь", — гы младшій: я—уряд
никъ, а ты—приказный». Какихъ взглядовъ держатся 
старообрядцы относительно высшей іерархіи своей, намъ 
лично не приходилось узнать, —но одинъ изъ прихожанъ 
передавалъ, что объ умѣ и дѣловитости своего мѣстнаго лже
епископа Силуана они имѣютъ благопріятное и лестное для 
него мнѣніе. На вопросъ, обращенный къ мѣстному жителю— 
отставному впрочемъ офицеру, каковъ вашъ епископъ, спро
шенный отвѣтилъ: „У, голова! 9-ть лѣтъ былъ баталіон- 
нымъ писаремъ". Отвѣтъ—чисто въ духѣ казачества, имѣю
щаго высокое понятіе объ умѣ и дѣловитости баталіонныхъ 
и полковыхъ писарей.

Настоящую свою хронику закончу сообщеніемъ факта, свѣ
дѣніе о которомъ дошло до меня благодаря знакомству и 
расположенію кой-кого изъ ревнителей „древняго православія". 
Въ субботу на 1-й недѣлѣ Великаго Поста мнѣ пришлось 
выслушивать жалобу старообрядца на его духовнаго отца, 
наложившаго на него, въ видѣ эиитиміи, непомѣрное коли
чество поклоновъ. „Представьте себѣ, жаловался обиженный, 
о. I. (*) приказалъ мнѣ положить въ теченіи недѣли 27,000 
поклоновъ. Я попросилъ было его уменьшить,—не согласился. 
Ну хоть разсрочьте, говорю, на весь поетъ, а то я не въ 
состояніи выполнить эпитиміи. А не выполнишь, говоритъ, 
такъ и покушаешь агіасмы, (**), а Св. тайнъ не сподо
бишься. Вотъ и остался не причащенный, труды лишь про
пали даромъ: вѣдь, цѣлую недѣлю ходилъ за всѣ службы". — 
Слушая жалобу г. Пр., я подумалъ, что о. I. по какимъ —

(*) Имя эторо лжеіерея Іо.сія, но старообрядцы но со
кращенію называютъ его „Осей".

(**) Лгіасма—Св.вода, которую пьютъ тѣ, кто 
оказался не достойнымъ С'в. причастія.
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либо видамъ, не относящимся къ существу исповѣди, заста
вилъ Пр. понести такую, по истинѣ, тяготу и варъ. Но въ 
дѣйствительности оказалось, что бѣлокрипицкіе о. о. 
смотрятъ на грѣхи своихъ духовныхъ чадъ какъ 
яа такое зло, которое можетъ быть изглажено въ душѣ че
ловѣка только поклонами, налагая ихъ цѣлыми десятками 
тысячъ па каждаго приходящаго къ нимъ для исповѣци.“

Свящ. П. Даниловъ.
—ѴЛ.9&Ы--

ш.
Благодарность единовѣрцевъ станицы 

Ханской.
16 сего Марта, въ день воскрешенія Лазаря, ст. Хан

ская въ первый разъ огласилась благовѣстомъ Единовѣр
ческаго колокола. При этомъ мы, Единовѣрцы, воскрешенные 
благодатію Св. Духа отъ мертвеннаго раскола, съ благого
вѣніемъ осѣнили себя крестйыкъ знаменіемъ и молили Гос
пода, чтобы Онъ Всемогущій далъ силу этому благовѣсту 
обратить сердца и остальныхъ нашихъ братій, оставшихся 
въ расколѣ, къ раскаянію и соединенію съ Нокинутой ими 
Матерью-Греко-Россійскою Церковію.

Приносимъ глубокую благодарность Его Преосвящен
ству7, Нашему Чадолюбивому Архипастырю, Ениекону Гер
ману, за веѣ Его милости къ намъ, слабымъ и малочислен
нымъ чадамъ, милости, оказанныя нри устройствѣ храма и 
утвержденіи иричта, а равно и за то, что Онъ .первый 
озаботился, чтобы мы имѣли возможность собираться на 
молитву по призыву колокола; Имъ лично дѣти покойнаго 
купца Иванова были склонены къ пожертвованію , для на
шего храма колокола, который, но увѣдомленію старшаго 
изъ наслѣдниковъ, уже готовится къ заказу.,

Благодаримъ также и духовенство Кавказской Епар
хіи, которое откликнулось на призывъ Своего Архипастыря 
л не пожалѣло средствъ па устройство и нѣкоторое у краше
ніе нашего временнаго храма, особенно благодаримъ благо
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чиннаго 15-го округа Кубанской области о. протоіерея Евменія 
Петровскаго и подвѣдомственное ему духовенство, которое 
какъ нравственно, такъ и матеріально помогло намъ болѣе 
другихъ.

Остаемся глубоко признательными и къ причту ст. 
Лабинской и священнику ст. Костромской, которые', кромѣ 
пожертвованій отъ своихъ церквей, на собственныя средства 
пріобрѣли для насъ тѣ колокола, благовѣстъ которыхъ нынѣ 
радуетъ сердца наши.

Благодаримъ также нашего о. діакона А. Иванова, 
который потрудился по сбору пожертвованій на колокола и 
по доставкѣ ихъ, и жителя нашей станицы С. Дунаева, ко
торый не мало потрудился по дѣлопроизводству церкви.

Теперь немногаго не достаетъ у насъ: нѣтъ еще ограды, 
пѳ окрашенъ притворъ и церковь бѣдна иконами; надѣемся, 
что тѣ изъ причтовъ, которые еще не пожертвовали ничего 
на нашу церковь, не откажутся прійти къ намъ ва помощь; 
а мы неустанно будемъ возсылать молитвы къ Всевышнему 
о здравіи и благоденствіи всѣхъ благотворителей нашего 
храма. Священникъ Дометіанъ Ивлевъ. Едиповѣрцы ст. Хан
ской: Казакъ Авраамъ Сидельниковъ, Урядникъ Ефимъ 
Масловъ, Староста Алексѣй Ивлевъ.
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