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Высочайшее

 

повѳлѣніѳ.
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Именнымъ

 

Высочайшимъ

   

указомъ

 

членъ

 

Государствен-

наго

 

Совѣта,

 

сенаторъ,

   

оберъпрокуроръ

 

Святѣйшаго

 

Оѵ-

нода,

    

тайный

 

совѣтникъ,

 

Ковстантинъ

   

Петровичъ

 

Побѣдо-

носцевъ.

 

17

 

апрѣля

 

въ

   

воздаяніе

 

отлично-усердной

 

и

 

полез

ной

 

службы

 

его,

 

Всемилостивѣйше

 

пожалованъ

 

въ

 

дѣЙствй

тельные

   

тайные

 

совѣтники,

 

съ

   

оставлёвіемъ

 

въ

 

занимав

мыхъ

 

имъ

 

должностяхъ

 

и

 

званіяхъ.

Государь

 

Императоръ,

 

19-го

 

марта

 

сего

 

года,

 

Высочайше

утвердить

 

соизволилъ

 

всеподданнѣйшій

 

дооадъ

 

Святѣйшаго

Синода

 

о

 

бытіи

   

преосвященному

 

курскому

 

Ефрему

 

еписко

tao

 

«шиннзжѵоа
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.гдоі

помъ

 

пермскимъ

 

и

 

верхотурскимъ,

 

а

 

второму

 

викарію

 

кіев-

ской

 

епархіи

 

преосвященному

 

уманскому

 

Михаилу —еписко

помъ

 

курскимъ

 

и

 

бѣлоградскимъ.

ЦЕРЕМОНІАЛЪ

освященія

 

московскаго

  

наѳедральнаго

  

Христа

Спасителя

 

собора,

*

  

В ысочайше

 

утвержденный

 

23

 

марта.

Накавунѣ

 

дня,

 

назначенного

 

для

 

освященія,

 

къ

 

4

 

час.

веч

 

,

 

изъ

 

церкви

 

Двѣнадцати

 

апостоловъ

 

будутъ

 

доставле-

ны

 

въ

 

Большой

 

Успенскій

 

соборъ

 

св.

 

мощи,

 

которыя

 

и

поставятса

 

тамъ

 

на

 

главный

 

престолъ,

 

гдѣ

 

въ

 

самый

 

день

освященія

 

совершена

 

будетъ,

 

до

 

прибытія

 

крестнаго

 

хода,

равняя

 

литургія.

   

,

Въ

 

6

 

час.

 

веч.,

 

послѣ

 

звона

 

въ

 

большой

 

колоколъ

 

съ

обычными

 

трезвовами

 

въ

 

соборѣ

 

Христа

 

Спасителя,

 

предъ

главнымъ

 

алтаремъ

 

во

 

имя

 

Рождества

 

Христова,

 

митропо.

лить

 

съ

 

четырьмя

 

архимандритами,

 

двумя

 

протоіереями

 

и

всѣми

 

мѣстными

 

іереями,

 

съ

 

протодіакономъ

 

и

 

четырьмя

діаконами,

 

совершить

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

по

 

церковному

уставу.

 

Свѣчи

 

въ

 

лампадахъ

 

при

 

семъ

 

не

 

возжигаются.

ГІѢвчіе:

 

придворные,

   

сѵнодальные

 

и

 

митрополичьи.

Къ

 

этому

 

времени,

 

предъ

 

Царскими

 

вратами

 

поста

 

но

вится

 

столъ,

 

покрытый

 

скатертью,

 

на

 

которомъ

 

будутъ

 

при-

готовлены:

 

ковчегъ,

 

антиминсъ

 

съ

 

литономъ,

 

св.

 

Евангеліе,

напрестольный

 

крестъ,

 

св.

 

потиръ,

 

дискосъ

 

со

 

звѣздицей,

двѣ

 

тарелочки,

 

лжица,

 

копіе,

 

ковшички,

 

пелены,

 

воздухи,

вервь,

 

двѣ

 

срачицы,

 

двѣ

 

одежды

 

на, престолъ

 

и

 

жертвен-

никъ,

 

гвозди,

 

мыло,

 

губы,

 

платки

 

для

 

утиранія

 

устъ,

 

запо-

ны,

 

полотенца

 

и

 

ножи.

 

Все

 

это,

 

покрытое

 

пеленой,

 

обста-

навливается

 

по

 

угламъ

 

стола

 

четырьмя

 

подсвѣчниками

 

съ

возженными

 

свѣчами.
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Въ

 

то

 

же

 

время

 

въ

 

алтарѣ,

 

предъ

 

Горнимъ

 

мѣстомъ,

 

ПО*

становится

 

другой

 

столикъ,

 

покрытый

 

пеленой,

 

а

 

на

 

немъ

св.

 

мгро,

 

церковное

 

вино,

 

розовая

 

вода

 

въ

 

сосудахъ,

 

стру-

чецъ,

 

кропило

 

и

 

четыре

 

камня

 

для

 

прибиванія

 

доски

 

пре-

стола.

Въ

 

день

 

освященія,

 

въ

 

8

 

час.

 

утра,

 

начнется

 

перезвонъ

къ

 

водосвятію,

 

которое

 

совершитъ

 

одинъ

 

изъ

 

архимандри-

товъ

 

съ

 

четырьмя

 

священниками

 

и

 

тремя

 

діаконами.

 

Нѣв

чіе

 

Чудовскіѳ

 

въ

 

парадныхъ

 

ка<і>танахъ.

Въ

 

то

 

же

 

время

 

перерви нскій

 

архимандритъ

 

съ

 

мѣстнымъ

духовенствомъ,

 

при

 

двухъ

 

хоругвяхъ,

 

принесутъ

 

для

 

обща

го

 

крести аго

 

хода

 

изъ

 

Иверсвой

 

часовни

 

въ

 

Успенской

 

со-

боръ

 

икону

 

Иверской

 

Божіей

 

Матери.

Намѣстникъ

 

Чудова

 

монастыря

 

съ

 

братіей

 

принѳсетъ

 

въ

Успенскій

 

соборъ

 

икону

 

св.

 

святителя

 

Алексія

 

митрополита

и

 

еще

 

другія

 

уважаемый

 

иконы.

Мѣстное

 

духовенство

 

часовни

 

Давыдовской

 

пустыни,

также

 

при

 

двухъ

   

хоругвяхъ,

 

принесетъ

   

икону

 

Спасителя
.

        

Y

     

_1

                

Yi

                    

г

въ

 

соборъ

 

Христа

 

Спасителя.

Въ

 

самомъ

 

соборѣ

 

Христа

 

Спасителя

   

приготовлены

 

бу-

дутъ

 

храмовыя

 

иконы

 

Рождества

 

Христова,

 

Святителя

 

Ни

колая

 

и

 

Александра

 

Невскаго.

Въ

 

9Ѵ2

 

часовъ

 

утра

 

начнется

 

бдаговѣсть

 

къ

 

освященію

храма.

 

По

 

прибытіи

 

митрополита

 

къ

 

10

 

часамъ,

 

встрѣчаего,

чтеніе

 

входной,

 

облаченіѳ

 

и

 

часы,

 

по

 

окончавіи

 

коихъ

 

ми-

трополитъ

 

съ

 

духовенствомъ,

 

назначеннымъ

 

для

 

освященія

храма,

 

будетъ

 

ожидать

 

прибытія

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Ве-

личествъ

 

у

 

западныхъ

 

вратъ

 

ввутри

 

собора.

 

Тутъ

 

же

 

на-

ходится

 

и

 

коммисія

 

о

 

построеніи

 

собора

 

съ

 

главнымъ

 

ар.

хитекторомъ.

По

 

прибытіи

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ

 

и

 

всей

Императорской

 

Фамиліи

 

въ

   

соборъ

 

и

 

по

 

встрѣчѣ

 

Ихъ

 

ми-



-

 

m

 

-

трополитомъ,

 

начнется,

 

въ

 

Ихъ

 

присутствіи,

 

освященіе

главнаго

 

престола.

 

Придворные

 

пѣвчіе

 

поютъ

 

при

 

освяще-

ніи

 

въ

 

алтарѣ,

 

стоя

 

на

 

дѣвой

 

сторонѣ

 

отъ

 

престола,

 

а

 

ва

правой

 

сторонѣ

 

Ихъ

 

Императорскія

 

Величества

 

и

 

Ихъ

 

Вы-

сочества.

Предъ

 

началомъ

 

часовъ,

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

новыхъ,

 

на

рочито

 

для

 

сего

 

изготовленныхъ,

 

облаченіяхъ

 

выйдетъ

 

изъ

западныхъ

 

вратъ

 

собора

 

и

 

направится

 

въ

 

Большой

 

Уеиен-

скій

 

соборъ

 

за

 

св.

 

мощами

 

въ

 

слѣдующемъ

 

порядкѣ:

1)

  

Предшествующе

 

крестному

 

ходу

 

діаконъ.

2)

 

Два

 

причетника

 

несутъ

 

Фонарь

 

и

 

два

 

по

 

сторвнямъ

 

ихъ

3)

  

Хоругви

 

собора

 

Христа

 

Спасителя

 

(хоругвеносцы

должны

 

быть

 

въ

 

Формевныхъ

   

каФтавахъ).

4)

  

Псаломщики-пѣвды

  

въ

 

стиха

 

ряхъ.

5)

  

Всѣ

 

свободные

 

отъ

 

назначенія

 

для

 

присутстврванія

при

 

освѣщеніи

 

псаломщики

 

попарно

 

съ

 

новыми

 

зажженны-

ми

 

выносными

 

золоченными

 

свѣчами

 

одинаковой

 

мѣры.

6)

  

Діаконы

 

въ

 

стихаряхъ

 

съ

 

лучшими

 

серебряными,

 

ка-

кія

 

имѣются

 

въ

 

церкви,

 

кадилами.

7)

  

Священники

 

и

 

протоіереи

 

по

 

два

 

въ

 

рядъ

 

по

 

стар-

шинству,

 

младпгіе

 

впереди.

8)

  

Чудовскіе

 

пѣвчіе— въ

 

парадныхъ

 

каФтанахъ.

9)

  

Два

 

протоіерея

 

рядомъ

 

несутъ

 

икону

 

св.

 

Александра

Невскаго.

10)

 

Два

 

протоіерея

 

рядомъ

 

несутъ

 

икону

 

святителя

 

Ни-

колая

 

Чудотворца,

і

 

11)

 

Два

 

протоіерея

 

рядомъ

 

несутъ

 

икону

 

Рождества

 

Хри-

ста

 

Спасителя.

12)

  

Два

 

іеромонаха

 

рядомъ

 

несутъ

 

икону

 

Спасителя

 

изъ

Давыдовской

 

часовни.

13)

  

Два

 

протоіерея

 

рядомъ

 

одинъ

 

со

 

св.

 

Евангеліемъ,

 

а

другой

 

съ

 

напрестольнымъ

 

крестомъ;

 

передъ

 

ними

 

два

 

діа-

кона

 

впереди

 

съ

 

кадилами,

 

потомъ

 

два

 

діакона

 

со

 

свѣчами

и

 

два

 

діакона

 

съ

 

рипидами

   

надъ

 

крестомъ

 

и

 

Евангеліемъ.



—

 

м

14)

  

Архимандриты

 

по

 

два

 

въ

 

радъ,

 

младшіе

 

впереди.
іп

    

г!
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I

15)

  

Московскій

 

преосвященный

 

викарій.

По

 

принятіи

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

св.

 

мощей

 

и

 

св.

иконъ

 

московскихъ

 

святителей,

 

Иверской

 

и

 

Владимірской

Божіей

 

Матери,

 

крестный

 

ходъ,

 

въ

 

сопровождена!

 

собрав-

шихся

 

въ

 

Успевскомъ

 

соборѣ

 

преосвященныхъ

 

архіереевъ.

отправится

 

обратно

 

къ

 

западному

 

портику

 

собора

 

Христа

Спасителя,

 

приближаясь

 

къ

 

нему

 

въ

 

такое

 

время,

 

когда

 

въ

соборѣ

 

дѣйствіе

 

освященія

 

будетъ

 

приходить

 

къ

 

окончанію.

На

 

обратномъ

 

пути

 

изъ

 

Успенскаго

 

собора

 

крестный

ходъ

 

пойдетъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

порядкѣ,

 

со

 

слѣдующимъ

 

добав-

леніемъ:

За

 

Фонаремъ

    

несется

 

запрестольная

   

икона

 

Богоматери

съ

 

запрестольными

 

хрустальными

 

крестами

 

по

 

обѣимъ

 

сто-

ронамъ

  

иконы.
>

Къ

 

3

 

п.

 

Къ

 

хоругвямъ

 

собора

 

Христа

 

Спасителя

 

при-

соединятся

 

хоругви

 

всѣхъ

 

соборовъ

 

и

 

монастырей,

 

находя-

щихся

 

въ

 

Кремлѣ.

П.

 

12.

 

За

 

иконою

 

Рождества

 

Христова

 

слѣдуютъ

 

иконы

Святителей

 

Московскихъ,

 

Иверской

 

Божіей

 

Матери,

 

Вла-

димірской

 

Богоматери

 

и

 

Спасителя

 

изъ

 

Давыдовской

 

ча-

совни.

П.

 

13.

 

За

 

архимандритами

 

будутъ

 

слѣдовать

 

архіереи.

За

 

ними

 

лампадчикъ.

 

два

 

иподіакона

 

съ

 

трикиріемъ

 

и

 

ди-

киріемъ,

 

два

 

діакона

 

съ

 

рипидами

 

для

 

осѣненія

 

С.

 

Мощей

и

 

первенствующій

 

архіерей,

 

со

 

Св.

 

на

 

главѣ

 

Мощами,

 

пе-

ремѣняясь

 

съ

 

другими

 

предъ

 

нимъ

 

идущими

 

преосвящен-

ными,

 

если

 

это

 

найдетъ

 

нужнымъ.

При

 

немъ

 

поочередно

 

два

 

архимандрита

 

для

 

поддержанія

рукъ.

Во

 

время

 

крестнаго

 

хода

 

совершается

 

молебствіе,

 

иоло-

жевное

 

въ

 

день

 

Рождества

 

Христова.
:<І9Т

По

 

прибыгіи

 

къ

 

собору

 

Христа

 

Спасителя,

 

духовенство

располагается

 

вокругъ

 

него

 

за

 

особо

 

устроеннымъ

 

невысо-
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кимъ

 

барьеромъ

 

по

 

благочиніямъ

 

и

 

причтамъ,

 

сзади

 

ихъ

хоругви

 

одна

 

отъ

 

другой

 

на

 

одинаковомъ

 

разстояніи,

 

при

чемъ

 

діаконы

 

кадятъ

 

несомую

 

вокругъ

 

собора

 

святыню,

 

а

псаломщики

 

стоятъ

 

съ

 

возженными

   

свѣчами.

Когда

 

настанетъ

 

время

 

идти

 

за

 

Св.

 

Мощами,

 

митропо-

литъ,

 

вышедъ

 

изъ

 

западныхъ

 

вратъ

 

собора,

 

со

 

всѣми

 

уча-

ствовавшими

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

служеніи

 

лицами

 

и

 

Ихъ

 

Импера

торскими

 

Величествами

 

и

 

Ихъ

 

Высочествами,

 

въ

 

сопрово-

жденіи

 

придворныхъ

 

дамъ

 

и

 

кавалеровъ,

 

свиты

 

и

 

коммисіи

о

 

построеніи

 

собора,

 

встрѣтитъ

 

у

 

западваго

 

портика

 

собо-

ра

 

крестный

 

ходъ

 

кажденіемъ

 

всѣхъ

 

иконъ

 

и

 

св.

 

мощей.

Затѣмъ,

 

принявъ

 

весомыя

 

архіереемъ

 

св.

 

мощи

 

на

 

главу

свою,

 

пойдетъ

 

со

 

всѣми

 

участвующими

 

въ

 

ходу

 

лицами

 

и

Императорскою

 

Фамиліей

 

кругомъ

 

собора,

 

идя

 

на

 

южную

ея

 

сторону.

 

Въ

 

это

 

время

 

протоіерей

 

собора

 

кропитъ

 

св.

водой

 

наружны

 

я

 

стѣны

 

храма.

Во

 

время

 

сего

 

шествія,

 

по

 

обѣимъ

 

сторонамъ

 

духовен-

ства

 

и

 

всей

 

Императорской

 

Фамиліи,

 

пойдутъ

 

шпалеромъ:

придворные

 

лакеи,

 

камеръ

 

лакеи,

 

скороходы,

 

пажи

 

и

 

ка-

меръ-пажи.

По

 

окончаніи

 

крестнаго

 

хода

 

вокругъ

 

собора,

 

хоругви

устанавливаются

 

поддѣ

 

западной

 

паперти,

 

а

 

духовенство

входитъ

 

въ

 

соборъ

 

съ

 

восточной

 

стороны

 

въ

 

особыя

 

двери

и

 

помѣщается

 

въ

 

корридорахъ

 

собора,

 

на

 

мѣстахъ,

 

кото-

рыя

 

будутъ

 

указаны.

При

 

западныхъ

 

вратахъ

 

собора,

 

внутри

 

его,

 

останутся

только

 

придворные

 

пѣвчіе.

 

Западныя

 

врата

 

посдѣ

 

сего

 

за-

творяются.

Въ

 

западномъ

 

притворѣ

 

станутъ

 

рядомъ

 

протоіереи

 

съ

иконами,

 

въ

 

срединѣ

 

съ

 

иконой

 

Спасителя,

 

направо

 

отъ

нихъ

 

иконы

 

Рождества

 

Христова,

 

Владимірской

 

Божіей

 

Ma

тери

 

и

 

Святителя

 

Николая,

 

налѣво

 

орудія

 

страданій

 

Гос-

поднихъ,

 

икона

 

Иверской

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

Александра

Невскаго.

    

По

 

ту

 

и

 

другую

 

сторону

   

будетъ

 

по

 

одной

 

хо-
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ругви.

 

Противъ

    

иконы

 

Спасителя

   

поставденъ

 

будетъ

 

сто

ликъ

 

для

 

дискоса

 

со

 

св.

   

мощами,

 

взятыми

 

въ

 

Успенскомъ

соборѣ,

 

которыя

 

осѣняются

 

рипидами.

                     

шН

 

<гхП

По

 

окончаніи

 

богоелуженія

 

въ

 

притворѣ,

 

западный

 

вра-

та

 

отверзаются

 

и

 

священнодѣйствующіе

 

со

 

ев*

 

мощами

 

и

иконами

 

входятъ

 

во

 

храмъ,

 

а

 

за

 

ними

 

Ихъ

 

Императорскія

Величества

 

со

 

всею

 

Императорскою

 

Фамиліей.

По

 

входѣ

 

во

 

св.

 

алтарь

 

освященіе

 

оканчивается

 

по 1

 

чину.

Причемг

 

на

 

сугубой

 

ектеніи,

 

произносимой

 

внѣ

 

алтаря*

прилагается

 

одно

 

прошевіе

 

изъ

 

молебна

 

на

 

Рождество

 

Хри-

стово

 

о

 

побѣдоносныхъ

 

вождѣхъ

 

и

 

воинѣхъ;

 

возгласъ:

 

<ус-

лыши

 

вы

 

Боже» ...

 

протодіаконъ:

 

«вонмемъ

 

и

 

въ

 

умиіеніи

сердца,

 

колѣна

 

душъ

 

и

 

тѣлесъ

 

нашихъ

 

преклоньше,

 

Гос-

поду

 

помолимся»

 

и

 

предстоятельствующій

 

архіерейсо

 

всею

церковію

 

преклоня

 

колѣна,

 

читаетъ

 

молитву:

 

<Воже

 

вели*

кій

 

и

 

непостижимый».,

 

положенную

 

на

 

молебнѣ

 

въ

 

день

Рождества

 

Христова.

 

Пѣвчіе:

 

<Тебѣ

 

Бога

 

хвалимъ» ...

 

и

отпускъ.

По

 

возглашеніи

 

многолѣтія

 

Ихъ

 

Импѳраторсвимъ

 

Вели-

чествамъ,

 

Государю

 

Наолѣдник у

 

и

 

всему

 

Царствующему

Дому,

 

протодіаконъ

 

возглашаетъ:

 

<Во

 

блаженномъ

 

успеніи

вѣчный

 

покой

 

подаждь

 

Господи

 

усопшему

 

рабу

 

Твоему

Влагочестивѣйшему

 

Великому

 

Императору

 

Александру

 

Пер-,

«ому

 

и

 

сотвори

 

Ему

 

вѣчную

 

память» .

 

Иѣвчіе

 

поютъ

 

<вѣч

ная

 

память»

  

трижды.

Протодіаконъ:

 

«Во

 

блаженномъ

 

успеніи

 

вѣчный

 

покой

подаждь

 

Господи

 

усопшимъ

 

рабамъ

 

Твоимъ

 

Благочестивѣй-

шимъ

 

Государямъ

 

Императорамъ

 

Николаю

 

Первому

 

и

 

Але-

ксандру

 

Второму

 

и

 

сотвори

 

Имъ

 

вѣчную

 

память».

 

Пѣвчіе

поютъ:

  

«вѣчная

 

память»

  

трижды.

Затѣмъ

 

протодіаконъ

 

возглашаетъ:

 

«Христолюбивому

всероссийскому

 

побѣдОносному

 

воинству

 

многая

 

лѣта» .

Пѣвчіе:

   

«многая

 

лѣта»

  

трижды.

Затѣмъ

 

совершается

 

соборне

 

божественная

 

литургія.



По

 

окончаніи

 

литургіи,

 

Ихъ

 

Императорскія

 

Величества,

принянъ

 

поздравленіе

 

отъ

 

преосвященныхъ,

 

изволятъ

 

съ

Ихъ

 

Императорскими

 

Высочествами

 

и

 

свитой

 

отправиться

во

 

дворецъ,

 

а

 

духовенство,

 

прибывшее

 

въ

 

крестномъ

 

ходу,

возвращается

 

въ

 

томъ

 

же

 

порядкѣ

 

въ

 

Успенскій

 

соборъ

 

въ

сопровожденіи

 

архіерея.

.

Освященіе

 

придѣла

 

святителя

 

Николая

 

Чудотворца.

«Rqerte

 

ttsa

    

йои&і

ііѵ

 

Наканунѣ

 

дня,

 

назначеннаго

 

для

 

освященія,

 

въ

 

6

 

час.

веч.,

 

послѣ

 

звона

 

въ

 

большой

 

колокодъ

 

съ

 

обычными

 

трез-

вонами

 

совершитъ,

 

по

 

церковному

 

уставу,

 

предъ

 

алтаремъ

сего

 

придѣла

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

соборне,

 

одивъ

 

изъ

 

архіе-

реевъ

 

съ

 

соборвыиъ

 

духовѳнствомъ.

Къ

 

этому

   

врѳмеви

 

св.

 

мощи,

   

положѳвныа

 

на

 

дискосѣ,

покрытомъ

 

звѣздицѳй

 

и

 

воздухомъ,

    

поставлены

 

будутъ

  

на

аналоѣ,

 

направо

 

отъ

 

Царскихъ

   

Вратъ,

 

предъ

 

иконой

 

Спа

ситела,

 

а

 

на

 

своихъ

   

мѣстахъ

 

столъ

 

и

 

столикъ

 

съ

 

принад

л ежн остями

 

къ

 

освященію.

Въ

 

день

 

освяЩенія,

 

въ

 

8

 

час.

 

утра,

 

перезвонъ

 

къ

 

водо-

святію

 

и

 

самое

 

водосвятіе

 

въ

 

правомъ

 

Спасителя

 

Николая

придѣдѣ.

Водосвятіе

 

совершаѳтъ

 

каѳедральный

 

протоіерей

 

съ

 

мѣ-

стнымъ

   

духовенствомъ.

 

Пѣвчіе

    

Чудовскіе

 

въ

 

парадныхъ

кафтанахъ.
'лкиѵ&я

   

шнэп;і

Въ

 

10

 

ч.

 

утра,

 

приобычномъ

 

звонѣ,

 

высокопреосвящен

ный

 

митрополитъ

 

съ

 

двумя

 

архимандритами,

 

двумя

 

протоіе

реями

 

и,

 

двумя

 

іереями

 

совершитъ

 

предъ

 

литургіей

 

освяще

ніе

 

вышеозначеннаго

 

придѣла

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

во-

кругъ

 

собора

 

и

 

потомъ

 

Божественную

 

литургію

 

П.ѣвчіе

Синодальные

 

и

 

Чудовскіе.

 

Въ

 

крестномъ

 

ходѣ

 

участвуетъ

и

 

послѣ

 

литургіи

 

выходятъ

 

на

 

молебенъ

 

одна

 

половина

священно

 

служителей

 

гор.

 

Москвы.



Въ

 

тоиъ

 

же

 

порядкѣ

 

въ

 

вазааченный

 

день

 

совершается

освященіе

 

придѣла

 

во

 

имя

 

св.

 

Александра

 

Невскаго.

Примѣчанге:

 

Въ

 

случаѣ

 

крайне

 

не

 

благопріятной

 

погоды,

ходы

 

вбкругъ

 

собора

 

имѣютъ

 

быть

 

совершаемы

 

по

 

внут-

ренней

 

галлереѣ

   

собора.

.-

                                                 

о

 

BtH9ra*qK«q

 

<>

J.!*

   

л

 

a

 

Biad

                                                                

!иь

оппяяд;

        

w

        

і

 

вогшэнп

   

«гяннтэй'8

 

..

опредъленія

 

свяшшаго

 

СИНОДА.

■і

   

&ЩХІІ

 

М— I

 

«гтО

 

.11

I,

 

Отъ

 

16

 

Февраля— 1

 

марта

 

1883

 

г.

 

за

 

№

 

351,

 

объ

 

усынов

леніи

 

священнослужителями

 

и

 

причетникнми

 

православнаго

Нг „,

 

■

                                  

исповѣданія.

Но

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложение

 

г.,

 

сино-

дальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

16

 

Февраля

 

1883

 

года

 

за

№

 

28,

 

при

 

коемъ

 

предложено

 

Высочайше

 

утвержденное

 

25

января

 

1883

 

г.

 

мнѣніе

 

государственная

 

совѣта

 

объ

 

усы

вовленіи

 

священнослужителями

 

и

 

церковными

 

причетника-

ми

 

православнаго

 

исповѣданія,

 

слѣдующаго

 

содержания:

«государственный

 

совѣтъ,

 

въ

 

департаментѣ

 

гаконовъ

 

и

 

въ

общемъ

 

собраніи,

 

разсмотрѣвъ

 

представленіе

 

Оберъ

 

Проку

рора

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

о

 

порядкѣ

 

усыновленія

 

лицами

духрвнаго

 

состоянія,

 

мнѣніемъ

 

положил

 

ь:

 

Въ

 

дополнение

подлежащихъ

 

статей

 

законовъ

 

гражданскихъ

 

(свод.

 

зак.

 

Т.

X

 

ч.

 

I),

 

поставить:

 

1)

 

священнослужителямъ

 

и

 

церковнымъ

иричетникамъ

 

(дьячкамъ,

 

пономарямъ

 

и

 

асаломщикамъ)

православнаго

 

исповѣданія

 

предоставляется

 

усыновлять

 

съ

тѣмъ,

 

чтобы

 

при

 

ѳтомъ

 

соблюдались:

 

а)

 

относительно

 

тѣхъ
И9Ш

изъ

 

означенныхъ

 

лицъ,

 

которыя

 

прИнадлежатъ

 

къ

 

дворян

ству,— правила,

 

установленныя

 

для

 

сего

 

состоянія,

 

б)

 

от

носительво

 

не

 

принадлежащихъ

 

къ

 

дворянству:

 

священно

служителей— узаконенія

   

объ

 

усыновленіи

   

личными

 

дворя-



—

 

2,38

 

—

нами,

 

а

 

цервовныхъ

 

причетнивовъ — постановления

 

объ

 

усы

новленіи

 

почетными

 

гражданами.

 

2)

 

Независимо

 

отъ

 

доку-

ментовъ,

 

которые

 

должны

 

быть

 

прилагаемы

 

при

 

проше-

ніяхъ

 

объ

 

усыновленіи,

 

упомянутые

 

священнослужители

 

и

церковные

 

причетники

 

представляютъ

 

также

 

свидетельства

о

 

разрѣшеніи

 

онаго

 

епархіальнымъ

 

архіереемъ>.

 

Приказа-

ли:

 

для

 

вапечатанія

 

означеннаго

 

мнѣнія

 

въ

 

Щерковномъ

Вѣстникѣ>

 

препроводить

 

вь

 

редакцію

 

сего

 

журнала

 

выпис

ку

 

изъ

 

вастоящаго

 

опредѣленія

 

по

 

принятому

 

порядку.

П.

 

Отъ

 

1—24

 

марта

   

1883

 

года

 

за

 

№

 

45,

 

о

   

порядкѣ

 

выда-

чи

   

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ

 

;умершихъ

  

священно

 

а

 

церковно

служителей

 

заслуженнаго

 

послѣдними

 

жалованья.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Овятѣйшій

Правительствующій

 

Оинодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

сино-

дальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

19

 

минувшаго

 

Февраля

 

за

Ms

 

2267,

 

коимъ

 

объявляетъ

 

Святѣйшему

 

Синоду,

 

для

 

зави-

сящихъ

 

распоряженіи,

 

о

 

состоявшемся

 

по

 

министерству

 

фи-

нансовъ

 

постановленіи,

 

изъясненномъ

 

въ

 

циркулярѣ

 

депар-

тамента

 

государственнаго

 

казначейства

 

казеннымъ

 

пала-

тамъ.

 

отъ

 

3

 

Февраля

 

І883

 

года

 

за

 

Лг

 

9,

 

относительно

 

порядка

выдачи

 

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ

 

умершихъ

 

священноцерковно-

служителей

 

заслуженнаго

 

послѣдними,

 

по

 

день

 

смерти,

жалованья.

 

Въ

 

означенномъ

 

циркулярѣ

 

изложено:

 

<Нѣкото

рыя

 

казначейства,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

увѣдомленія

 

Святвйшаго

Синода,

 

отказываютъ

 

въ

 

отпускѣ

 

вдовамъ

 

умершихъ

 

свя

щеннослужителей

 

не

 

полученнаго

 

ими

 

по

 

день

 

смерти

жалованья,

 

за

 

неутвержденіемъ

 

означенныхъ

 

вдовъ

 

въ

правахъ

 

наслѣдства,

 

основываясь

 

при

 

этомъ

 

на

 

1298

 

сѵ

X

 

т.,

 

ч

 

1,

 

св.

 

зак.

 

гражд

 

,

 

по

 

ноей

 

принадлежавшее

 

умер-

шему

 

движимое

 

имущество

 

выдается

 

его

 

наслѣдникамъ

 

по

предъавленіи

 

ими

 

надлежащего

 

свидѣтельства

 

о

 

правѣ

 

на

наслѣдство.

 

Въ

 

виду

 

сего

 

и

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

приведенная

 

1298

 

ст.

 

гражд,

 

зак.

 

относится

 

исключительно

къ

 

возврату

 

наслѣдникнмъ

 

вкладовъ

 

изъ

   

государственнаго



i

 

■

 

-

  

n

—

 

239

 

—

банка

 

и

 

его

 

конторъ,

 

а

 

также

 

изъ

 

другихъ

 

кредитныхъ

установленій,

 

и

 

что

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

слѣдовало

 

бы

 

ру

ководствоваться

 

33

 

статьею

 

дѣйствующихъ

 

правилъ

 

о

пенсіяхъ

 

и

 

пособіяхъ

 

по

 

вѣдомству

 

Святѣйшаго

 

Синода,

по

 

которой

 

право

 

на

 

полученіе

 

оставшейся

 

не

 

выданною

пенсіонеру

 

суммы

 

переходитъ,

 

по

 

письменному

 

удостоив-

ренію

 

благочиннаго,

 

къ

 

вдовѣ

 

и

 

дѣтямъ

 

умершего,

 

мини

стерствомъ

 

Финансовъ,

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

государственнымъ

контролемъ

 

и

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ,

 

постановлено:

 

выдачу

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ

 

священно-церковносдужителей

 

заслужен-

наго

 

жалованья

 

производить,

 

примѣняясь

 

къ

 

33

 

ст.

 

помя-

нутыхъ

 

правилъ,

 

по

 

одному

 

лишь

 

письменному

 

удостовѣ

ренію

 

мѣстныхъ

 

благочинны хъ

 

о

 

правѣ

 

этихъ

 

лицъ

 

на

полученіс

 

таковаго

 

жалованья.

 

О

 

вышеизложенномъ

 

депар-

тамента

 

государственнаго

 

казначейства

 

даетъ

 

знать

 

казен-

нымъ

 

палатамъ,

 

для

 

соотвѣтственныхъ

 

распоряженій

 

по

подвѣдомственнымъ

 

имъ

 

казначействамъ> .

 

(Указатель

 

пра-

вительственныхъ

 

распоряженій

 

по

 

министерству

 

Финан--

совъ,

 

№

 

6,

 

отъ

 

9

 

Февраля

 

1883

 

года).'

 

Приказали:

 

о

состоявшемся

 

въ

 

мянистерствѣ

 

Финансовъ

 

по

 

департамен-

ту

 

государственнаго

 

казначейства

 

распоряженіи

 

о

 

порядкѣ

выдачи

 

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ

 

священноцерковнослужителей

заслуженнаго

 

послѣдними

 

жалованья,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

зави

сащихъ

 

со

 

стороны

 

епархіальныхъ

 

преосвященныхъ

 

распо-

ряжений,

 

объявить

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

чрезъ

 

<Церков-

ный

 

Вѣстникъ» ,

 

въ

 

редакцію

 

коего

 

и

 

сообщить

 

для

 

сего

выписку

 

изъ

 

настоящаго

 

журнала.

Ш.

 

Отъ

 

17

 

марта —5

 

апрѣля

 

1883

 

года

 

за

 

№

 

523,

 

о

 

под-

твержден^

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

распоряженів

 

Св.

Синода

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

слово

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

слѣпомъ

 

было

произносимо

   

непремѣнно

   

вслѣдъ

   

за

   

чтеніемъ

    

св.

 

Еван-

гелія.

По

   

указу

   

Его

   

Императорскаго

    

Величества,

   

Овятѣй-

шій

   

Правительствующій

    

Синодъ

   

слушали:

    

преддожеаіѳ



-

 

240

 

-

г.

 

синодальнаго

 

Оіеръ-Прокурорі,

 

оть

 

3

 

го

 

марта

 

1883

года

 

за

 

№

 

952,

 

по

 

ходатайству

 

председателя

 

совѣта

Маріинскаго

 

попечительства

 

для

 

призрѣнія

 

слвпыхъ

 

о

подтвержденіи,

 

чтобы

 

установленное

 

опредѣленіемъ

 

Свя

тѣйшаго

 

Синода

 

слово

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

слѣпомъ

 

священно-

служители

 

произносили

 

вслѣдъ

 

за

 

чтеніемъ

 

св.

 

Евангелія -

И,

 

по

 

справкѣ,

 

при

 

каз

 

а

 

л

 

и:

 

согласно

 

ходатайству

 

предсѣ

дателя

 

совѣта

 

Марщнскаго

 

попечительства

 

для

 

призрѣнія

слѣпыхъ,

 

подтвердить

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

чтобы

 

уста,

новленное

 

опредѣленіями

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

26

 

марта— 7

апрѣля

 

1881

 

года

 

и

 

29

 

января— 4

 

марта

 

1882

 

года

 

(Церков-

ный

 

Вѣстникъ

 

тѣхъ

 

годовъ

 

XsNs

 

16

 

и

 

11)

 

слово

 

въ

 

недѣлю

о

 

слѣпомъ

 

священнослужители

 

произносили

 

непременно

вслѣдъ

 

за

 

чтеніемъ

 

св.

 

Евангелія,

 

о

 

чемъ

 

для

 

объявленія

къ

 

исполнение

 

и

 

напечатать

 

въ

 

журналѣ

 

«Церковный

 

Вѣ-

стникъ> .

---------------

РАСПОРЯЖЕНІЕ

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

 

относительно

 

домашня

 

го

 

обуче-

нія

 

грамотѣ

 

ере

 

и

 

сельскаго

 

населен

 

Ія

 

лицами,

 

не

 

имѣющими

   

уста

новленнаго

 

на

 

то

 

учительскаго

 

званія.

(Копін

   

предложены

   

».

  

Министра

   

На-

роднаш

 

Просвіыцетя

   

отз

   

14-и>

   

февраля

1882

 

юда

 

га

 

Л?

 

1931).
,■■■■■.

                                                                                                                                                                             

J

На

 

раѳсиотрѣніе

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

поступило

 

ходатайство

 

одного

 

изъ

 

уѣздныхъ

 

земскихъ

 

собра-

ній

 

о

 

покровительстве

 

домашнему

 

обученію

 

грамотѣ

 

среди

сельскаго

 

населенія

 

лицами,

 

не

 

имѣющими

 

установіеннаго

на

 

то

 

учительскаго

 

званія.

 

Ходатайство

 

это

 

возникло

 

по

 

по-

воду

 

слѣдующихъ

 

обстоятельства

 

1)

    

многіе

   

родители

   

изъ



г-

    

Ы

   

-

крестьянъ,

 

не

 

имѣя

 

возможности

 

обучать

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

училищахъ

 

и

 

школахъ

 

и

 

не

 

желая

 

оставлять

 

ихъ

 

вовсе

 

без-

грамотными,

 

обучаютъ

 

ихъ

 

грамоте

 

въ

 

своихъ

 

домахъ,

 

на-

нимая

 

для

 

этого

 

большею

 

частію

 

своихъ

 

же

 

односельчанъ,

 

окон-

чившихъ

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

сельскихъ

 

училищахъ

 

или

 

обучавшихся

грамотѣ

 

также

 

домашнимъ

 

обр

 

азомъ;

 

2)

 

параллельное

 

съ

 

учили-

щами

 

и

 

школами

 

домашнее

 

обученіе

 

дѣтей

 

грамотѣ

 

вызы-

вается

 

въ

 

мѣстномъ

 

насѳленіи

 

сильнымъ

 

стрѳмленіѳиъ

 

народа

къ

 

грамотности

 

и

 

невозможностію

 

обучать

 

дѣтей

 

въ

 

учили-

щахъ

 

и

 

школахъ,

 

по

 

разбросанности

 

населенія

 

и

 

отдаленно-

сти

 

училищъ

 

и

 

школъ,

 

и

 

3)

 

примѣненіе

 

къ

 

лицамъ,

 

большею

частію

 

мѣстнымъ

 

жителямъ,

 

обучающимъ

 

крестьянскйхъ

 

де-

тей

 

одной

 

грамотности

 

домашнимъ

 

образомъ,

 

трѳбованія

 

за-

кона,

 

чтобы

 

такія

 

лица

 

имѣли

 

установленное

 

учительское

званіе,

 

было

 

бы

 

равносильно

 

прекращѳнію

 

вовсе

 

домашняго

обученія

 

грамотѣ,

 

по

 

невозможности

 

такимъ

 

лицамъ

 

выдер-

жать

 

испытаніе

 

на

 

означенное

 

званіѳ.

 

По

 

соображѳніи

 

насто-

ящего

 

ходатайства

 

съ

 

действующими

 

узаконеніями,

 

Мини-

стерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

находитъ,

 

что:

 

1)

 

Высочай.

ше

 

утвержденное,

 

25

 

мая

 

1874

 

г.,

 

положеніе

 

о

 

начальныхъ

народныхъ

 

училищахъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

примечанія

 

къ

 

ст.

 

2

онаго,

 

не

 

касается

 

первоначальна! о

 

обученія

 

на

 

дому

 

лица,

ми

 

разнаго

 

званія;

 

что

 

2)

 

при

 

начертаніи

 

действующихь

узаконеній,

 

въ

 

силу

 

коихъ

 

право

 

на

 

занятіе

 

домашнимъ

 

обу.

ченіемъ

 

въ

 

частныхъ

 

домахъ

 

обусловливается

 

определѳннымъ

образовательнымъ

 

цензомъ,

 

не

 

имелось

 

въ

 

виду

 

доМашнеѳ

 

обу-

ченіе

 

грамоте

 

въ

 

селахъ,

 

и

 

потому

 

къ

 

этого

 

рода

 

обученію

названный

 

узаконенія

 

не

 

могутъ

 

быть

 

применены.

 

Такимъ

образомъ,

 

хотя,

 

на

 

основаніи

 

ст.

 

ІУ

 

Высочайше

 

утвержден

наго,

 

25-го

 

мая

 

1874

 

г.,

 

мненія

 

Государственнаго

 

Совета

 

0

порядке

 

управленія

 

народными

 

училищами,

    

лица,

   

занимаю-
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щіяся

 

домашнимъ

 

и

 

частнымъ

 

обученіемъ,

 

подчинены

 

веде-

ние

 

директоровъ

 

и

 

инспекторовъ

 

народныхъ

 

училищъ,

 

но

надзоръ

 

директоровъ

 

и

 

инспекторовъ

 

за

 

лицами,

 

обучающими

грамоте

 

въ

 

селахъ,

 

не

 

касаясь

 

правъ

 

подобныхъ

 

лицъ

 

на

 

обу-

ченіе

 

по

 

образовательному

 

цензу,

 

можетъ

 

иметь

 

значѳніѳ

лишь

 

въ

 

отношеніи

 

ихъ

 

политической

 

и

 

нравственной

 

благо-

надежности,

 

и

 

что

 

3)

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

наблюдение

 

за

ними

 

ближайшимъ

 

образомъ

 

должно

 

принадлежать

 

веденію

полицейской

 

и

 

духовной

 

власти.

Вследствіе

 

сего

 

и

 

для

 

устраненія

 

на

 

будущее

 

время

 

по-

добныхъ

 

недоразуменій

 

по

 

предмету

 

домашняго

 

обученія

 

сре-

ди

 

сельскаго

 

наседенія,

 

Министерствомъ

 

Народнаго

 

Просве-

щенія,

 

цо

 

соглашенію

 

съ

 

Министерствомъ

 

Внутреннихъ

 

Делъ

и

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

Святейшаго

 

Синода,

 

признано

 

необхо-

димыми

1)

  

Разъяснить,

 

что

 

отъ

 

лицъ,

 

занимающихся

 

домашнимъ

обученіѳмъ

 

грамотѣ

 

въ

 

селахъ,

 

не

 

требуется

 

учительскаго

званія,

 

и

2)

  

Предоставить

 

местнымъ

 

полицѳйскимъ

 

властяиъ,

 

какъ

сельскимъ,

 

такъ

 

и

 

общимъ,

 

а

 

также

 

приходскимъ

 

священни-

камъ,

 

наблюдать,

 

чтобы

 

означеннымъ

 

обученіѳмъ

 

не

 

занима-

лись

 

лица

 

неблагонадежный

 

либо

 

въ

 

политичѳскомъ,

 

либо

 

въ

нравственномъ

 

отношеніи,

 

и,

 

въ

 

случае

 

появіѳнія

 

такихъ

лицъ,

 

указывать

 

на

 

нихъ

 

уездному

 

исправнику,

 

для

 

воспре-

щѳнія

 

имъ

 

дальнвйшаго

 

обученія,

 

или

 

же,

 

въ

 

случае

 

надоб-

ности,

 

для

 

принятія

 

меръ

 

къ

 

удаленію

 

ихъ

 

вовсе

 

изъ

 

дан-

ныхъ

 

местностей.

Объ

 

этомъ

 

имею

 

честь

 

уведомить

 

ваше

 

сіятельсхво

 

для

надлежащаго

 

распоряженія

 

по

 

вверенному

 

вамъ

 

округу.

О

 

вышѳизложѳнномъ

 

объявляется

 

по

 

Московскому

 

учебно-

му

 

округу

 

для

 

исполненія

 

и

 

руководства.

 

-
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕШЯ

 

И 1ЖПЯ.

Состоять

 

праздными

 

мѣста

 

поепархіи:

 

дгаконское:

 

при

 

селѣ

 

Рож-

дественскомъ,

 

Вѣдьскаго

 

уѣзда.

 

Псаломщицтя:

 

при

 

селѣ

Сукромли,

 

Рославльскагоуѣзда.

 

При

 

селѣ

 

Рождественскомъ,

(Новый

 

дворъ)

 

Смоленскаго

 

уѣзда.

 

При

 

Успенской

 

города

Краснаго

 

церкви.

 

При

 

селѣ

 

Мархоткинѣ

 

Ельвинскаго

 

уѣз

да,

 

съ

 

младшиыъ

 

овладомъ

 

жалованья.

Опредѣлены

 

на

 

иѣста:

 

Священническое:—

 

діаконъ

 

села

 

Рож-

дественскаго,

 

Бѣдьекаго

 

уѣзда,

 

ВасиліЙ

 

Допухинъ

 

къ

 

цер-

кви

 

села

 

Босина,

 

Духовщинскаго

 

уѣзда;

 

діаконскія:

 

исправ

ляюшій

 

должность

 

псаломщика

 

села

 

Сукромли,

 

Рославль-

скаао

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Недосѣкинъ— къ

 

церкви

 

села

Данькова,

 

Смоленскаго

 

уезда;

 

состоя

 

щій

 

на

 

высшемъ

 

пса

ломщицкомъ

 

окладѣ

 

жалованья

 

при

 

церкви

 

села

 

Рождествея-

скаго

 

(Новый

 

дворъ),

 

Смоленскаго

 

уѣзда,

 

діаконъ

 

Іоаннъ

Вишневскій— къ

 

церкви

 

села

 

Уварова,

 

Ельнинскаго

 

уѣзда;

псаломщицкія

 

съ

 

высшимъ

 

окладомъ

 

жалованья:

 

учитель

Лосминскаго

 

сельскаго

 

училища

 

ученикъ

 

IV

 

класса

 

Смо-

ленской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Павелъ

 

Смирновъ — къ

 

церкви

Благовѣщенья,

 

Дурогобужскаго

 

уѣзда;

 

учитель

 

Казулин.

скаго

 

сельскаго

 

училища,

 

ученикъ

 

IT

 

класса

 

Вѣльскаго

Духовнаго

 

училища,

 

Афаиасій

 

Алмазовъ— къ

 

неркви

 

села

Заозерья,

 

Бѣльскаго

 

уѣзда;

 

ученикъ

 

1

 

класса

 

Смоленской

Духовной

 

Семинаріи

 

Василій

 

Неклепаевъ— къ

 

Соборной

Влаговѣіценской

 

города

 

Рославля

 

церкви;

 

заштатный

 

и.

 

д.

псаломщика

 

Іоаннъ

 

Руженцевъ— къ

 

церкви

 

села

 

Юреневн,

Вяземскаго

 

уѣзда;

 

допущенъ

 

къ

 

исправленію

 

должности

псаломщика

 

при

 

церкви

 

села

 

Драгочева,

 

Вѣльскаго

 

уѣзда,

исключенный

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

Михаилъ

 

Соколовъ

 

на

одинъ

 

годъ

 

въ

 

видѣ

 

нспытанія.

 

Отставной

 

коллежскій

 

реги-

страторъ

 

Евгеній

 

Алмазовъ

 

опредѣленъ

 

послушникомъ

 

къ

Вогоматерской

 

церкви

 

г.

 

Смоленска,
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Перенѣщены:

 

Смоленскихъ

 

городскихъ

 

церквей:

 

Бла-

говѣщенской— Священникъ

 

Іоаннъ

 

Каверзневъ

 

и

 

Нижне

Николаевской

 

Священникъ

 

Ѳаддѣй

 

Котлинскій;

 

исправ-

дающіе

 

должность

 

псаломщиковъ

 

Гжатскаго

 

уѣзда

 

се-

ла

 

Дятлова,

 

Ѳеодоръ

 

Соколовъ

 

и

 

села

 

Рождественна

того

 

же

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Соколову

 

и

 

сверхъ

 

того

 

Ѳео

доръ

 

Соколовъ

 

рукоположенъ

 

въ

 

сааъ

 

діакона;

 

Рославль-

скаго

 

Спасо-Преображенскаго

 

монастыря

 

Іеромонахъ

 

Дав

рентій — въ

 

Дорогобужскій

 

Волдинъ

 

монастырь.

Назначены

 

Смоленскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Стабны

 

Священникъ

Михаилъ

 

Дисицинъ

 

окружнымъ

 

слвдователемъ

 

по

 

1-му

благочинническому

 

округу

 

Смоленскаго

 

уѣзда.

Руноположенъ

 

во

 

діаконаі

 

исправляющій

 

должность

 

пса-

ломщика

 

Казанско-Пятницкой

 

г.

 

Рославля

 

церкви

 

Алек-

сандръ

 

Сементовскій

 

въ

 

своей

 

церкви,

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

псаломщицкой

 

должности

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

онъ

 

пріучалъ

дѣтей-учениковъ

 

къ

 

пѣнію

 

на

 

клиросѣ.

По

 

представленію

 

Съѣзда

 

Мировыхъ

 

Судей

 

Рославльска-

го

 

округа,

 

о

 

принѣрноМъ

 

поведеніи

 

полезной

 

пастырской

дѣятельности

 

Священника

 

г.

 

Рославля

 

Соборной

 

церкви

Павла

 

Полубинскаго

 

въ

 

теченіи

 

12-ти

 

лѣтней

 

службы

 

при

семъ

 

съѣздѣ,

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

ПреосвященнѣйшиМъ

Несторомъ

 

выражена

 

благодарность

 

означенному

 

Священ

нику

 

Полубинскому

 

за

 

его

 

усердную

 

пастырьскую

 

дѣятель.

ность.

Произведены:

 

по

 

вѣдомству

 

православнаго

 

исповѣданія

за

 

выслугу

 

лѣтъ,

 

со

 

старшинствомъ:

 

Смоленской

 

Духовной

Консисторіи

 

въ

 

титулярные

 

совѣтники:

 

исправляющій

 

долж

ность

 

Казначея,

 

коллежскій

 

секретарь

 

Иванъ

 

Васильевичь

Качевскій,

 

съ

 

19

 

марта

 

1882

 

года,

 

и

 

въ

 

колдежскіе

 

секре

тари — исправляющій

 

должность

 

Столоначальника,

 

губерв

скій

 

секретарь

 

Антоній

 

Павдовичъ

 

Глѣбовъ

 

съ

 

19

 

іюня

1882

 

года.
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Умеръ:

 

села

 

Мархоткина,

 

Ельнинскаго

 

уѣзда,

 

исправля-

ющій

 

должность

 

псаломщика

 

съ

 

меньшимъ

 

окладомъ

 

жало-

ванья

 

Афанасій

 

Воронковъ.

Неизвестнымъ

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

села

 

Надвы,

 

Смоленска-

го

 

уезда,

 

пожертвовано

 

400

 

руб.

 

серебромъ.

--

 

Прихожанами

 

церкви

 

села

 

Семеновскаго,

 

Гжатскаго

уезда,

 

на

 

возобновленіе

 

крыши

 

церкви

 

и

 

колокольни

 

пожерт-

вовано

 

175

 

рублей.

—

  

Дочерью

 

коллежскаго

 

советника

 

Варварою

 

Позняковою

на

 

построеніе

 

церкви

 

въ

 

селе

 

Рыбкахъ,

 

Дорогобужскаго

 

уез-

да,

 

пожертвовано

 

200

 

руб.;

 

прихожанами

 

церкви

 

села

 

Стры-

гина,

 

Ельнинскаго

 

уезда,

 

пожертвована

 

въ

 

приходскую

 

цер.

ковь

 

икона

 

Св,

 

Благовернаго

 

князя

 

Александра

 

Невскаго

 

въ

серебряной

 

ризе,

 

въ

 

вызолоченной

 

раме

 

за

 

стекломъ,

 

съ

лампадою,

 

стоющую

 

919

 

руб.

 

п

 

Священникомъ

 

села

 

Мыти-

шина

 

Никитою

 

Неклепаевымъ

 

въ

 

пользу

 

цричта

 

села

 

Незна.

нова,

 

Роелавльскаго

 

уезда,

 

пожертвованъ

 

на

 

вечное

 

время

4%

 

непрерывно

 

доходный

 

Государственнаго

 

Банка

 

билетъ

 

въ

100

 

рублей.

 

Жертвователямъ

 

Позняковой

 

и

 

прихожанамъ

церкви

 

села

 

Стрыгина,

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

преподано

 

бла-

гословеніе,

 

а

 

священнику

 

Неклепаеву

 

изъявлена

 

благодар-

ность.

—

  

Московскимъ

 

живописцемъ

 

Петромъ

 

Тихоміровымъ

 

на

устройство

 

придела

 

при

 

церкви

 

села

 

Коноплева,

 

Гжатскаго

уезда,

 

пожертвовано

 

4000

 

рублей.

—

  

Прихожаниномъ

 

церкви

 

села

 

Пониколь,

 

Б вльскаго

 

уезда'

крестьяниномъ

 

Андреемъ

 

Ивановымъ

 

на

 

устройство

 

церков-

ной

 

ограды

 

пожертвовано

 

506

 

руб.

 

80

 

коп.

 

и

 

церковнымъ

старостою

 

села

 

Дуброва,

 

того

 

же

 

уезда,

    

мещаниномъ

   

Анд-



-
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—

реемъ

 

Вогдановымъ

 

на

 

возобновленіе

 

приходской

   

церкви

 

по-

жертвовано

 

817

 

руб.

  

50

 

коп.

—

 

Прихожанами

 

Верхне-Николаевской

 

г.

 

Смоленска

 

церкви

на

 

возобновленіе

 

придвла

 

приходской

 

церкви

 

пожертвовано

215

 

рублей.

—

  

Прихожанами

 

церкви

 

села

 

Ивановскаго,

 

Юхновсксго

уезда,

 

на

 

пріобретеніе

 

церковнаго

 

колокола

 

пожертвован 0

987

 

рублей.

—

  

Прихожанами

 

церкви

 

села

 

Лосева,

 

Духовщинскаго

 

уез.

да,

 

на

 

перемену

 

двухъ

 

разбитыхъ

 

церковныхъ

 

колоколовъ

 

на

новые

 

пожертвовано

 

33

 

0

 

рублей.

—

   

Прихожанами

 

церкви

 

села

 

Княжина,

 

Бельскаго

 

уез-

да,

 

на

 

возобновлен!

 

е

 

иконостаса

 

въ

 

приходской

 

церкви

 

по-

жертвовано

 

пять

 

сотъ

 

рублей.

—

  

На

 

устройство

 

каменной

 

ограды

 

около

 

церкви

 

села

Волочка,

 

Сычевскаго

 

уезда,

 

пожертвовано

 

прихожанами

 

онаг0

села

 

572

 

рубля.

—

  

На

 

исправлепіе

 

ветхостей

 

церквей

 

селъ

 

Дорогобужска.

го

 

уезда:

 

Пушкина

 

пожертвовано

 

прихожанами

 

оного

 

села

175

 

руб., —Троицы — приходск'имъ

 

попечигельствомъ

 

80

 

руб.

и

 

прихожанами

 

120

 

руб.

 

Корачарова — прихожанами

 

онаго

 

се-

ла

 

65

 

руб.

 

и

 

Городка— приходскимъ

 

попечительствомъ

 

45

 

р.

и

 

прихожанами

 

105

 

рублей,

 

за

 

что

 

означеннымъ

 

жертвова-

телямъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

изъявлена

 

благодарность.
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ИЗВЛЕЧЕШЕ

 

МЗЪ

 

ОТЧЕТА.

Спасъ-Телеііневскаго

   

приходскаго

  

попечительства

 

за

пятое

 

трехлѣгіе, — съ

 

28

 

августа

 

1879

 

г.

   

по

   

23

 

Но-

ября

 

1882

 

года.

I.

 

Составь

 

попечительства,

 

въ

 

отчетное

 

время,

 

состоялъ

изъ

 

22

 

человѣкъ.

 

Предсѣдателѳмъ

 

Попечительства

 

былъ

 

при-

ходской

 

священникъ

 

Алексѣй

 

Поповъ.

П.

 

Средства

 

попечительства

 

состояли:

 

а)

 

изъ

 

денежныхъ

сборовъ

 

съ

 

прихожанъ,

 

но

 

ихъ

 

общему

 

приговору

 

на

 

дрова

для

 

церкви

 

и

 

наемъ

 

сторожа

 

церковнаго

 

и

 

училищнаго

 

и

 

изъ

сборовъ

 

отъ

 

прихожанъ

 

же

 

зерновымъ

 

хлѣбомъ,

 

холстомъ

 

и

другими

 

вещами;

 

б)

 

изъ

 

процентовъ

 

на

 

ссуды

 

отъ

 

попечи-

тельства;

 

в)

 

изъ

 

сборовъ

 

въ

 

кружки

 

и

 

г)

 

изъ

 

временнаго

пожертвованія

 

Спасо-Телепневскаго

 

ссудо-сберегательнаго

 

то-

варищества.

III

   

Приходъ

 

и

 

расходъ

 

суммъ

 

попечительства:

Отъ

 

предшествовавшаго

 

трехлѣтія

 

наличнаго

денежнаго

 

остатка

 

не

 

было,

    

но

   

оставалось

  

въ

ссудахъ

 

на

 

прихожанахъ ........ 69

 

р.

  

юк.

Къ

 

этому

 

поступило

 

вновь:

Въ

 

пользу

 

церкви

       

........ 302

 

р.

    

9

 

к.

Въ

 

пользу

 

причта ......... 60

  

>

 

30

  

>

Въ

 

пользу

 

школы ........

    

.

 

182

  

»

 

53

  

»

534

 

р.

  

92

 

к.

Въ

 

расходъ

 

употреблено:

На

 

ремонтъ

 

церкви ........ 296

 

»

  

58

  

>

На

 

причтъ ........... 69

 

»

    

2

  

»

На

 

школу

 

и

 

другія

 

учрежденія

      

.

    

.

    

.

    

.

  

І29

 

>

 

25

  

>

494

  

>

 

86

  

»
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За

 

тѣмъ

 

осталось

 

въ

 

остаткѣ ..... 130

 

р.

  

І

 

7

 

К.

Хотя

 

богадѣльни,

 

больницы

 

и

 

другихъ

 

благотворитель-

цыхъ

 

заведеній

 

въ

 

селѣ

 

Спаскомъ-Телепневѣ

 

не

 

имѣлось,

 

по

скудности

 

средствъ

 

попечительства,

 

но,

 

по

 

мѣрѣ

 

своихъ

 

средствъ,

оно

 

оказывало

 

временныя

 

пособія

 

нуждающимся

 

изъ

 

прихо-

жанъ:

 

а)

 

во

 

время

 

болѣзней,— для

 

чего

 

попечительствомъ

устроенъ

 

въ

 

церковно-училищномъ

 

домѣ

 

особый

 

складъ

 

про-

стѣйшихъ

 

и

 

болѣе

 

употребительнѣйшихъ

 

декарствъ,

 

для

 

ока-

занія

 

скорѣйшей

 

помощи

 

заболѣвающимъ,

 

и

 

б)

 

попечитель-

ство,

 

по

 

мѣрѣ

 

своихъ

 

средствъ,

 

старалось

 

оказывать

 

помощь

 

и

бѣднымъ

 

людямъ,

 

выдавая

 

имъ

 

изъ

 

собираемаго

 

ежегодно

хлѣба,

 

муки

 

и

 

сѣмянъ

 

съ

 

возвратомъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

безъ

 

воз-

врата.

~**э>ѵз**у*>з:
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Й^дф^^^Д

СЛОВО

во

 

Святый

 

и

 

Великій

 

Пятокъ.

Тогда

 

начать

 

скорбѣти

 

и

 

тужити

 

Іисусъ,

и

 

глагола:

 

Прискорбна

 

есть

 

душа

 

моя

 

до

смерти

 

(Мѳ.

 

26.

 

38).

Приблизился

 

еаконецъ

 

отъ-вѣка

 

предопределенный,

 

столь

долго

 

ояшданный

 

великій

 

часъ

 

всемірнаго

 

искупленья.

 

Каза-

лось

 

бы,

 

свѣтлая

 

радость

 

должна

 

была

 

овладѣть

 

сердцемъ

Того,

 

кто

 

еще

 

прежде

 

сложенія

 

міра

 

рѣшился

 

доброволь

но,

 

придти

 

на

 

землю

 

на

 

сей

 

именно

 

часъ

 

(Іоан.

 

12.

 

27),

на

 

это

 

великое

 

дѣло,— радость

 

о

 

тоиъ,

 

что

 

наконецъ-то

средостъвіе

 

вражды

 

между

 

Небомъ

 

и

 

землей

 

рушится,

 

дер-

жава

 

духа

 

тмы

 

сокрушится,

 

князь

 

міра

 

сего

 

изгнанъ

 

бу-

дешь

 

вонь

 

(Іоан.

 

12.

 

31),

 

на

 

землѣ

 

настанетъ

 

царство

 

свѣ-

та,

 

истины,

 

добра

 

воцарится

 

правда,

 

и

 

міръ

 

и

 

радость

(Рим.

 

14.

 

17),

 

и

 

плача

 

и

 

воздыханія

 

и

 

смерти

 

не

 

бу-

дешь

 

ктому.

 

Однакожъ

 

не

 

радость,

 

а

 

невыразимая

 

тоска,

мрачный

 

ужасъ

 

овладѣваютъ

 

сердцемъ

 

Искупителя

 

и

 

истор-

гаютъ

 

изъ

 

груди

 

его

 

вопль:

 

Прискорбна

 

есть

 

душа

 

моя

до

 

смерти.

 

Откуда

 

же

 

такая

 

мучительная

 

борьба,

 

такое

страданіе?

 

«Понятно

 

откуда,

 

скажете

 

вы;

 

источникъ

 

этихъ

страданій

 

близко.

 

Именно,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

часомъ

 

искупленія,

для

 

самаго

 

Искупителя

 

иіра

 

долженъ

   

начаться

 

часъ

 

глубо-
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чайшаго

 

уничиженія

 

и

 

страшныхъ

 

мукъ:

 

Сынъ

 

человѣческій

однииъ

 

изъ

 

его

 

Апостоловъ

 

преданъ

 

будешь

 

въ

 

руки

 

чело-

вѣкъ

 

грѣшникъ

 

(Map.

 

9,

 

31);

 

самые

 

близкіе

 

ученики

 

его,

въ

 

самый

 

ужасный

 

моментъ

 

борьбы,

 

покинутъ

 

его;

 

самъ

кръпкій

 

вѣрою

 

Петръ,

 

который

 

первый

 

исповѣдалъ

 

его

Христомъ

 

Оыномъ

 

Бога

 

живаго

 

(Мѳ.

 

16.

 

16.),

 

который

съ

 

такою

 

увѣренностію

 

утверждалъ,

 

что

 

скорѣе

 

умретъ,

 

не-

жели

 

оставить

 

своего

 

учителя,

 

этотъ

 

Петръ

 

отречется

 

отъ

него,

 

будетъ

 

ротитися

 

и

 

клятися,

 

увѣряя

 

не

 

знаю

 

че-

ловѣка

 

сего

 

(Мѳ.

 

26.

 

74);

 

за

 

тѣмъ-всѣ

 

страданія,

 

какія

можетъ

 

выносить

 

человѣческая

 

природа,

 

всѣ

 

пытки,

 

какія

способна

 

изобрѣсти

 

ожесточенная

 

злоба;

 

наконецъ

 

невыра-

зимый

 

муки

 

и

 

поноснѣйшая

 

смерть

 

на

 

крестѣ,

 

на

 

глазахъ

нѣжнолюбящей

 

матери,

 

пречистую

 

душу

 

которой

 

предречен-

ное

 

Симеономь

 

оружіе

 

пройдешь

 

(Лук.

 

2.

 

35)....

 

Все

 

это,

представляясь

 

взору

 

всевѣдущаго

 

Сына

 

Божія,

 

развѣ

 

не

сильно

 

было

 

поразить

 

смертельною

 

тоскою

 

его,

 

какъ

 

сына

чедовѣческаго

 

и

 

извлечь

 

изъ

 

груди

 

его

 

вопль:

 

При-

скорбна

 

есть

 

душа

 

моя

 

до

 

смерти?...»

Такъ,

 

по

 

все

 

это

 

еще

 

не

 

источникъ

 

скорби,

 

а

 

только

капли

 

въ

 

чашѣ

 

страданій

 

Спасителя.

 

Правда,

 

не

 

легко

 

было

знать

 

Господу,

 

что

 

ученикъ

 

предастъ

 

его;

 

но

 

это

 

обстоятель-

ство

 

не

 

было

 

неожиданностію,— оно

 

давно

 

предвидѣно

 

и

предсказано:

 

Сынъ

 

человтескій

 

предается

 

якоже

 

есть

писано

 

о

 

немъ

 

(Мѳ.

 

26.

 

24),

 

и

 

только

 

развѣ

 

жалость

 

о

гибельной

 

участи

 

предателя

 

могла

 

огорчить

 

душу

 

учителя.—

Предвидѣно

 

и

 

предсказано

 

было

 

и

 

то,

 

что

 

всѣ

 

ученики

оставятъ

 

его

 

одного;

 

къ

 

тому

 

же

 

чашу

 

страданій

 

даже

 

легче

пить

 

одному,

 

чѣмъ

 

на

 

видудругихъ;

 

а

 

то

 

страдать

 

самому

и

 

сознавать,

 

что

 

при

 

видѣ

 

твоихъ

 

страданій

 

страдаютъ

другіе,

 

близкіе

 

твоему

 

сердцу,

 

развѣ

 

это

 

утт-шеніе?—

 

Конеч-
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но,

 

прискорбно

 

было

 

Господу

 

знать,

 

что

 

Петръ

 

отречется

отъ

 

него;

 

но

 

вѣдомо

 

было

 

ему

 

и

 

то,

 

что

 

это

 

отреченіе

Петръ

 

омоетъ

 

горькими

 

слезами

 

покаянія,

 

не

 

только

 

самъ

обратится,

 

но

 

и

 

обращая

 

утвердить

 

братію

 

(Лук.

 

22,

32).— Тяжело

 

также

 

было

 

знать

 

Сыну,

 

что

 

сердце

 

любящей

Матери

 

ею

 

пройдешь

 

оружіе

 

невыразимой

 

муки

 

при

 

видѣ

страданій

 

возлюбленнаго

 

Сына

 

Ея;

 

но

 

вѣдомо

 

Ему

 

было

 

и

то,

 

что

 

вскорѣ

 

за

 

тѣмъ

 

лютая

 

печаль

 

Ея

 

премѣнится

 

въ

непзглаголанную

 

радость:

 

пройдетъ

 

три

 

дня,

 

воскреснетъ

 

въ

славѣ

 

Сынъ

 

Ее,

 

смертію

 

смерть

 

поправь

 

и

 

сущимъ

 

въ

гробахъ

 

животъ

 

даровавь,

 

и

 

отъ

 

того

 

дня

 

Ея

 

Преблагосло-

венную

 

ублажать

 

ecu

 

роди,

 

яко

 

честнѣйшую

 

херувимъ

и

 

славнѣйшую

 

безъ

 

сравненія

 

серафимъ. —А

 

твлесныя

страданія,

 

томленія,

 

муки

 

и

 

смерть

 

на

 

крестѣ?— О,

 

они-то

менѣе

 

всего

 

могли

 

служить

 

источникомъ

 

тоски

 

Господа

Іисуса

 

въ

 

саду

 

Геѳсиманскомъ.

 

Не

 

говоримъ

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

все

 

это

 

со

 

всѣми

 

подробностями

 

заранѣе

 

извѣстно

 

было

 

Ему

и

 

на

 

все

 

это

 

разъ

 

навсегда

 

неизмѣнно

 

рѣшился

 

Онъ

 

добро-

вольно,

 

скажемъ

 

одно:

 

могъ

 

ли

 

Сынъ

 

человѣческій

 

скло-

няться

 

предъ

 

страхомъ

 

мукъ

 

п

 

смерти,

 

искупительней

 

для

милліоновъ

 

душъ,

 

для

 

всего

 

міра,

 

когда

 

только

 

во

 

имя

 

Его,

ради

 

спасенія

 

только

 

одной

 

своей

 

души,

 

безъ

 

всякаго

 

стра

ха

 

шли

 

на

 

муки

 

и

 

смерть

 

цѣлые

 

сонмы

 

страстотерпцевъ.

мучениковъ

 

и

 

мученицъ

 

всякаго

 

возраста,

 

званія

 

и

 

состоянія?

Думать

 

такъ

 

— не

 

значило

 

ли

 

бы

 

даже

 

оскорблять

 

Того,

 

Ко-

торый

 

училъ

 

не

 

убойтеся

 

отъ

 

убивающихъ

 

тѣло

 

(Мѳ.

Ю.

 

28),

 

Который

 

проповѣдывалъ

 

жизнь

 

и

 

безсмертіе,

 

и

послѣдствіемъ

 

проповѣди

 

Ь'отораго

 

явились

 

люди

 

съ

 

непреодо-

лимою

 

силою

 

воли

 

готовые

 

за

 

свои

 

убѣжденія

 

идти

 

на

 

всякій

крестъ,

 

съ

 

радостію

 

противопоставить

 

свои

 

тѣла

 

и

 

огню,

 

и

мечу,

 

и

 

звѣрямъ,

 

и

 

всьмъ

  

ужаснымъ

 

пыткамъ

 

и

 

казнямъ!
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Что

 

же

 

такое

 

именно

 

было,

 

что

 

вызвало

 

вопль:

 

при-

скорбна

 

есть

 

душа

 

Мол?— Это

 

было

 

невыносимо-тяжкое

бремя

 

грѣховъ

 

всего

 

міра,

 

подъятое

 

Искупителемъ

 

на

 

рамена

свои;

 

это

 

было

 

вкушеніе

 

Безгрѣшнымъ

 

отъ

 

чаши,

 

наполнен-

ной

 

ядомъ

 

грѣха;

 

это

 

было

 

чувство

 

на

 

столько

 

же

 

горькое,

на

 

сколько

 

ужасна

 

и

 

убійственна

 

была

 

сила

 

зла

 

во

 

все-

ленной,

 

сдѣлавшая

 

необходимою

 

такую

 

безпредѣльную

 

жертву,

это

 

было

 

чувство,

 

которые

 

испытывало

 

сердце,

 

полное

совершеннѣйшей

 

любви,

 

вслѣдствіе

 

всего,

 

что

 

только

 

есть

гнуснаго,

 

жестокаго,

 

ужаснаго

 

въ

 

человѣческой

 

злобѣ.

 

Сло-

вомъ—

 

грѣхи

 

и

 

беззаконія

 

всего

 

міра,

 

со

 

всѣми

 

ихъ

 

ужасны-

ми

 

послѣдствіями,

 

пали

 

на

 

рамена

 

Искупителя,

 

своею

тяжестію

 

подавили,

 

сокрушили

 

Его

 

твло,

 

душу

 

и

 

духъ,

 

и

вынудили

 

Его

 

въ

 

необъятной

 

тоскѣ

 

сердечной

 

воскликнуть:

прискорбна

 

есть

 

душа

 

Моя

 

до

 

смерти.

Такъ,

 

братіе,

 

Сей

 

грѣхи

 

наша

 

носить

 

и

 

о

 

насъ

болгьзнуетъ,

 

и

 

ми

 

вмѣнихомъ

 

Его

 

биты

 

въ

 

трудѣ,

 

и

 

въ

язвѣ

 

отъ

 

Бога,

 

и

 

во

 

озлобленіи;

 

наказанье

 

мгра

 

нашего

на

 

Еемъ,

 

язвою

 

Его

 

мы

 

изцѣлѣхомъ

 

(Ис.

 

53.

 

4

 

и

 

5)!--

Но

 

действительно

 

ли

 

всѣ

 

мы

 

изцвлбхоиъ?

 

—

 

Вопросъ

необъятной

 

важности.

 

Безъ

 

сомнѣнія,

 

онъ

 

возникалъ

 

и

 

въ

душѣ

 

Христа

 

Спасителя

 

нашего

 

въ

 

саду

 

Геѳсиманскомъ,

 

и

Hfe

 

неввдомый

 

ему,

 

какъ

 

Богу,

 

отвѣтъ

 

на

 

этотъ

 

вопросъ,

усиливалъ

 

его

 

смертельную

 

скорбь.

 

Любвеобильное

 

сердце

Его

 

могли

 

наполнять

 

такого

 

рода

 

мысли

 

и

 

чувства,

 

горшія

горечи

 

самой

 

смерти:

 

«Я

 

сокрушу

 

главу

 

змія

 

губителя,

 

а

онъ

 

все

 

еще,

 

хотя

 

въ

 

пяту,

 

будетъ

 

уязвлять

 

меня;

 

князь

мгра

 

сего

 

мною

 

изгнанъ

 

будетъ

 

вонь

 

(Іоан.

 

12,

 

31),

 

а

духъ

 

его

 

все

 

еще

 

будетъ

 

дѣйствовать

 

въ

 

сынѣхъ

 

противле-

ніл

 

(Еф.

 

2.

 

2);

 

Я

 

пострадаю

 

и

 

умру

 

за

 

грѣхи

 

людскіе,

а

 

люди

 

все

 

еще

 

будутъ

 

грѣшить

 

и

 

своими

 

грѣхами

 

подвер-
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гать

 

Меня

 

новымъ

 

страданіямъ

 

и

 

мукамъ,

 

снова

 

распинать

Меня;

 

Я

 

даль

 

міру

 

Свіьтъ

 

и

 

разумъ,

 

открыдъ

 

истину,

указалъ

 

путь

 

въ

 

животъ

 

вѣчный

 

(Іоан.

 

5,

 

20);

 

а

 

многіе

все

 

еще

 

будутъ

 

ходить

 

во

 

тмѣ

 

невѣденія,

 

блуждать

 

по

гибельнымъ

 

распутіямъ;

 

Я

 

принесъ

 

на

 

землю

 

миръ,

 

любовь,

самоотверженіе,

 

милосердіе,

 

а

 

на

 

землѣ

 

все

 

еще

 

будутъ

брани

 

и

 

слышангя

 

бранемъ

 

(Мѳ.

 

24.

 

6),

 

все

 

еще

 

будетъ

проливаться

 

кровь,

 

будутъ

 

ручьемъ

 

литься

 

слезы

 

людскія;

богатый

 

и

 

сильный

 

будутъ

 

тѣснить

 

бѣднаго

 

и

 

немощнаго,

бѣдный

 

-

 

ненавидѣть

 

богатаго;

 

одни

 

будутъ

 

ѣстъ,

 

пить

 

и

веселиться

 

по

 

вся

 

дни

 

свгьтло,

 

облачаясь

 

въ

 

порфиру

и

 

виссонъ

 

(Лук.

 

16.

 

19),

 

другіе —у

 

порога

 

ихъ

 

въ

 

руби-

щахъ

 

истаевать

 

отъ

 

голода

 

и

 

холода,

 

напрасно

 

взывая

 

о

милости

 

и

 

состраданіи;

 

Я

 

буду

 

влечь

 

людей

 

на

 

небо,

 

отверстое

для

 

всѣхъ

 

ихъ

 

крестомъ

 

Моимъ,

 

а

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

будутъ

упорно

 

противиться

 

Мнѣ,

 

яко

 

же

 

и

 

отцы

 

ихъ

 

(Дѣян.

7,

 

51).

 

Словомъ— Я

 

пострадалъ

 

рѣшнтельно

 

за

 

всѣхъ,

 

а

спасутся

 

далеко

 

не

 

всѣ.

 

Это-то

 

и

 

есть

 

главный

 

источникъ

Моей

 

смертельной

 

тоски,

 

отъ

 

этого-то

 

по

 

преимуществу

прискорбна

 

есть

 

нынѣ

 

душа

 

Моя!*

Братіе

 

Христіане!

 

Беляков

 

дѣло

 

спасенія

 

нашего

 

соверши-

лось.

 

Помните,

 

чего

 

стопло

 

это

 

двло

 

Спасителю

 

нашему,

 

и

потому

 

съ

 

претрепетною

 

благодарностью

 

лобызайте

 

раны

 

и

 

язвы

его,

 

какъ

 

источникъ

 

вашего

 

обновленія,

 

освященія,

 

спасенія,

и

 

старайтесь

 

жить

 

такъ,

 

чтобы

 

своими

 

поступками

 

не

вызывать

 

изъ

 

устъ

 

Спасителя

 

нашего,

 

уже

 

воскресшаго

 

изъ

мертвыхъ

 

и

 

сидящаго

 

во

 

славв

 

Отчей,

 

скорбный

 

оный

 

Геѳси-

манскій

 

вопль:

 

прискорбна

 

есть

 

душа

 

Моя!

 

|Помните

 

съ

другой

 

стороны,

 

что

 

можетъ

 

спасенъ

 

быть

 

міръ,

 

но

 

въ

 

тоже

время

 

можетъ

 

лишиться

 

спасенія

 

каждый

 

изъ

 

насъ;

 

и

 

потому

кійжда

 

со

 

страхомъ

 

и

 

трепетомъ

   

свое

   

спасеніе

 

содъвайте
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(Филип.

 

2

 

12).

 

Время

 

жизни

 

нашей

 

течетъ

 

быстро

 

и

 

не

замвтно

 

для

 

насъ

 

самихъ,

 

приближаетъ

 

насъ

 

къ

 

страшному

часу

 

смертному;

 

внемлите

 

убо

 

себе,

 

да

 

не

 

обуян

 

тъ

 

умы

ваши

 

маловѣріемъ

 

и

 

вольнодумствомъ,

 

оа

 

не

 

отягчають

сердца

 

ваша

 

объяденгемъ

 

и

 

піянствомъ

 

и

 

печальми

 

жи-

тейскими,

 

и

 

найдетъ

 

на

 

вы

 

внезапу

 

день

 

той.

 

Бдите

убо

 

на

 

всяко

 

время

 

молящеся,

 

да

 

сподобитесЪ

 

стати

предъ

 

Сыномъ

 

человѣческимъ

 

(Лук.

 

21.

 

34,

 

36).

 

Аминь.

1883

 

г.

Б.

  

Иротоіерей

 

I.

 

Аѳонскій.

Пасха

 

на

 

Аѳош-кой

 

горѣ.

Непостижимый

 

для

 

непривычнаго,

 

хотя

 

бы

 

даже

 

и

вѣрующаго

 

человѣка,

 

аскетизмъ

 

большинства

 

греческихъ

и

 

рускихъ

 

обителей

 

на

 

святой

 

горъ*

 

въ

 

теченіе

 

великаго

поста

 

доходитъ

 

до

 

того,

 

что

 

становится

 

въ

 

иныя

 

минуты

страшно

 

о

 

немъ

 

подумать!

Церковный

 

службы

 

и

 

въ

 

обыкновенное

 

время,

 

по

 

наше-

му

 

мірскому

 

суду,

 

слишкомъ

 

долгія

 

и

 

слишкомъ

 

частыя,

 

во

время

 

поста

 

наиолняють

 

почти

 

весь

 

день

 

и

 

всю

 

ночь;

ограниченіе

 

въ

 

пищѣ

 

доводится

 

до

 

самаго

 

крайняго

 

предѣла.

Въ

 

иные

 

дни,

 

на

 

первой

 

недѣлВ

 

наприиѣръ

 

и

 

на

 

Страстной

(по

 

гречески

 

на

 

Великой

 

недѣлѣ),

 

только

 

тьвчимъ

 

дается

по

 

ломтю

 

хлѣба—

 

не

 

помню -разъ

 

или

 

два

 

въ

 

день,

 

чтобы

они

 

были

 

въ

 

силахъ

 

пѣть.
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«Травки

 

и

 

травки>

 

монашеской

 

трапезы,

 

который

 

такъ

ужасали

 

г.

 

Благовѣщенскаго

 

(написавшаго,

 

несмотря

 

на

всю

 

реалистическую

 

нищету

 

своего

 

міровоззрѣнія,

 

объ

 

Аѳонѣ

много

 

невольной

 

правды,

 

весьма

 

лестной

 

для

 

его

 

обита-

телей), — эти

 

«травки> ,

 

истинно

 

ужасныя

 

<травки> ,

 

всту-

паютъ

 

въ

 

теченін

 

тяжкихъ

 

семи

 

недѣль

 

въ

 

полный

 

права

свои

Въ

 

это

 

время

 

всѣ

 

на

 

Аѳонѣ

 

становятся —волей

 

и

 

не-

волей—высокими

 

подвижниками

 

духовными

 

и

 

телесными.

Тотъ,

 

кому

 

это

 

полегче,

 

не

 

долженъ

 

гордиться,

 

а

 

долженъ

смириться

 

передъ

 

высшей

 

«благодатью»

 

подобнаго

 

облег-

ченія;

 

тотъ

 

кому

 

это

 

очень

 

трудно,

 

больно

 

и

 

скучно,

 

долженъ

помнить,

 

что

 

эта

 

боль

 

и

 

эта

 

скука,

 

это

 

состояніе

 

почти

ежеминутнаго

 

несноснаго

 

аонужденія,

 

оно-то

 

и

 

естьшсш.

ящее

 

монашество,

 

т.

 

е.

 

добровольное

 

хроническое

 

мучени-

чество

 

во

 

славу

 

Божію.

 

Облегченіе

 

же

 

долгой

 

и

 

постепен-

ной

 

твлесной

 

привычки

 

и

 

внезапные

 

восторги

 

душевнаго

умиленія— это

 

не

 

отъ

 

насъ.

 

Это

 

награда

 

свыше

 

за

 

подвигъ

или

 

поддержка

 

слабому

 

и

 

унылому

 

за

 

доброе

 

извомніе

понудить

 

себя

 

и

 

покориться.

 

Все

 

пріятное

 

и

 

утѣшитель-

пое

 

не

 

отъ

 

насъ,

 

а

 

отъ

 

Бога;

 

отъ

 

насъ

 

все

 

принудительное,

самоограничивающее,

 

т.

 

е.

 

скудное...

 

даже

 

и

 

на

 

молитвѣ.

Такова

 

философія

 

истшшаго

 

аскетизма.

И

 

мірянинъ,

 

живущій

 

долго

 

на

 

Аѳонѣ,

 

можетъ

 

пере-

жить

 

хотя

 

и

 

невполнѣ,

 

а

 

лишь

 

отрывками,

 

всѣ

 

тѣ

 

разно-

образныя

 

минуты

 

скорби

 

и

 

отрады,

 

которыхъ

 

глубокое

 

п

необычайно

 

тонкое

 

сплетеніе

 

составляетъ

 

науку

 

монашеской

жизни,

  

«науку

 

нзъ

 

наукъ>

   

говорить

 

учители-аскеты.

Греки

 

при

 

началѣ

 

великаго

 

поста

 

церѣдко

 

привѣтствують

другъ

 

друга

 

такъ:

 

«Желаю

 

тебѣ

 

благополучно

 

преплыть

четыредесятницы

 

великое

 

море*!..

           

.і
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Истинно

 

великое

 

море!

 

Море

 

голода

 

и

 

унынія,

 

море

 

ус-

талости

 

и

 

насильственной

 

молитвы,

 

отъ

 

которой

 

однако

 

са-

ма

 

совѣсть,

 

сама

 

личная

 

воля

 

не

 

позволить

 

отказаться

безъ

 

врайняго

 

изнеможенія!

 

И

 

сколько

 

видимыхъ

 

«камней»

духовнаго

 

преткновенія!

 

Надъ

 

церковью

 

въ

 

Руссикѣ

 

есть

хоры;

 

за

 

хорамп

 

этими

 

двѣ

 

неболыпихъ

 

кельй;

 

въ

 

келіяхъ

этихъ

 

нѣтъ

 

ничего

 

кромѣ

 

аналоя

 

съ

 

крестомъ

 

и

 

евангеліемъ,

и

 

одного

 

кресла

 

для

 

отдыха

 

духовнику.

 

Кельи

 

эти

 

дверями

выходятъ

 

въ

 

корридоръ,

 

а

 

на

 

хоры

 

окнами,

 

заклеенными

тонкой

 

и

 

темной

 

матеріей,

 

сквозь

 

которую

 

слышно

 

все

богослуженіе

 

безконечааго,

 

истино

 

всеногцнаго

 

бдѣнія

 

(оно

продолжается

 

иногда

 

13

 

-14

 

часовъ\).

 

Посмотрите,

 

какъ

тъснятся

 

въ

 

корридорѣ

 

у

 

дверей

 

этихъ

 

келій

 

скорбящіе

 

мо-

нахи

 

всѣхъ

 

возрастовъ

 

и

 

всякихъ

 

степеней

 

духовнаго

 

опы-

та!

 

Они

 

ждутъ

 

не

 

дождутся

 

очереди

 

излить

 

души

 

свои

передъ

 

старцами!

 

Они

 

пришли

 

сюда

 

признаваться

 

въ

 

са-

мыхъ

 

тонкихъ

 

«искушеніяхъ» ,

 

открывать

 

самые

 

затаенные

«помыслы» ,

 

быть-можетъ

 

выразить

 

свое

 

отчаяніе,

 

если

 

тѣ

лесный

 

подвигъ

 

поста

 

тому

 

или

 

другому

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

по

силамъ;

 

быть

 

можетъ

 

даже

 

сознаться

 

въ

 

минутномъ

 

раскаяніи,

что

 

сталъ

 

монахомъ,

 

въ

 

преходящемъ,

 

но

 

мучительномъ

порицаніи

 

монашества

 

и

 

суроваго

 

устава

 

святогорскихъ

киновій.

 

Или

 

еще

 

въ

 

худшемъ

 

—

 

въ

 

гнѣвв

 

и

 

ропотѣ

 

на

самом

 

этою

 

старца

 

за

 

ею

 

требованья.

 

Именно

 

на

 

это-то

и

 

отвЬтять

 

имъ

 

съ

 

любовью

 

великаго

 

опыта,

 

и

 

посмѣются

немного,

 

и

 

раскажутъ

 

что-нибудь

 

подобное

 

или

 

изъ

 

своей

прошлой

 

жизни,

 

или

 

изъ

 

преданій.

Но

 

вотъ

   

близится

 

къ

 

концу

   

своему

   

плаваніе

 

по

   

«ве-

ликому

 

и

 

бурному

 

морю» — глубокой,

 

разнообразной

 

и

 

таин-

ственной

   

борьбы

   

могущаго

  

духа

 

съ

   

безсильной

 

и

 

много

страстной

 

плотью.
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Настаетъ

  

<велпкая

 

недѣля>

  

траданій.

И

 

въ

 

честь

 

Христа,

 

во

 

славу

 

Божію

 

—

 

человѣческія

 

усилія

становятся

 

еще

 

болѣе

 

жестокими...

 

Службы

 

церковныя

 

еще

длиняѣе

 

и

 

безпрерывнѣе,

 

пища

 

еще

 

ограниченнее,

 

время

сна

 

и

 

роздыха

 

еще

 

короче.

 

Нравственныя

 

требованія

аскетически

 

настроенной

 

совьсти

 

еще

 

неуиолимѣе!

 

И

 

тутъ-то

съ

 

особенной

 

ясностью

 

и

 

случается

 

видѣть,

 

какъ

 

можетъ

действовать

 

сильная

 

вѣра

 

и

 

аскетическая

 

выработка

 

на

изможденную

 

плоть!

Насъ,

 

міряяъ-поклонниковъ,

 

на

 

святой

 

горѣ

 

было

 

тогда

довольно

 

много;

 

были

 

крестьяне,

 

купцы,

 

были

 

священники

изъ

 

Россіи;

 

было

 

трое-четверо

 

дворянъ,

 

было

 

двое

 

юношей

издалека:

 

молдаванинъ

 

съ

 

Дуная

 

и

 

грекъ

 

изъ

 

Эпира;

сосѣднихъ

 

болгаръ,

 

работавшихъ

 

по

 

разнымъ

 

обптелямъ,

собиралось

 

много

 

въ

 

Руссикъ

 

на

 

большія

 

службы

 

страстной

недѣли.

 

И

 

всѣ

 

эти

 

міряне

 

охотно,

 

но

 

конечно

 

болѣзненно

несли

 

великопостныя

 

тяготы.

Въ

 

великую

 

пятницу

 

въ

 

соборноиъ

 

всенощвомъ

 

слу-

жепіи

 

участвовалъ

 

и

 

старшій

 

русскій

 

духѳвникъ,

 

о.

 

1.

 

Я

жилъ

 

уже

 

давно

 

на

 

Аѳонѣ

 

и

 

ни

 

разу

 

не

 

видалъ

 

его

 

слу-

жащими

 

Онъ

 

и

 

тогда

 

уже

 

былъ

 

очень

 

слабъ,

 

страдалъ

опасными

 

и

 

тяжкими

 

недугами,

 

ае

 

разъ

 

къ

 

ужасу

 

всей

братіи

 

приближавшими

 

его

 

къ

 

могилѣ;

 

ѣлъ

 

очень

 

мало

 

и

цѣлые

 

дни

 

и

 

ночи

 

былъ

 

занять

 

выслушиваніемъ

 

-откро-

вепій>

   

'),

 

хозяйствомъ

   

монастыря,

   

чтеніемъ

 

духовныхъ

 

и

')

 

<Откровеіііемъ

 

вызывается

 

вскрепаое

 

сообщеаіе

 

даже

 

іоинийшчіъ

поиысловъ

 

свовіъ

 

старцу

 

безе

 

разрѣшительнъш

 

дѣйетвШ

 

тъин-

ства

 

покаяния.

 

Это

 

праотаа,

 

во

 

поліѣвшаа

 

откровенность

 

иосаушни-

ка

 

съ

 

духовиымъ

 

руководвтменъ

 

свовнъ,

 

старцемв

 

II мятому

 

то

старцемг

 

ножетъ

 

бить

 

і

 

новаіъ,

 

ве

 

имѣющій

 

іерѵйскаіо

 

сана.

Авторе.
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даже

 

свѣтскихъ

 

серьезныхъ

 

книгъ,

 

чтобы

 

быть

 

на

 

уровнѣ

современныхъ

 

понятій,

 

и

 

сверхъ

 

всего

 

этого

 

бремени,

 

онъ

не

 

могъ,

 

какъ

 

вліятельный

 

человьвъ

 

и

 

духовный

 

началь-

ник

 

въ

 

единственномъ

 

русскомъ

 

монастырь,

 

устраниться

вполнѣ

 

и

 

отъ

 

нѣкотораго

 

невольнаго

 

участія

 

въ

 

междуна-

родныхъ

 

вопросахъ

 

и

 

движеніяхъ,

 

отражающихся

 

и

 

на

святой

 

горѣ

 

неизбъжяо,

 

вслѣдствіе

 

общей

 

запутанности

дѣлъ

 

турецкой

 

имперіи.

 

Волей-неволей,

 

нерѣдко

 

вслЬдстаіе

внѣшнихъ

 

давленій,

 

о.

 

I.

 

приходилось,

 

не

 

быть

 

ничему

 

чуж-

дымъ— ибо

 

онъ

 

былъ

 

незамѣнимъ

 

-

 

въ

 

глазахъ

 

всей

 

рус-

ской

 

братіи,

 

начиная

 

съ

 

архимандрита—

 

покорнаго

 

ему

иострижеяника

 

и

 

сына,

 

въ

 

глазахъ

 

поклонниковъ,

 

во

 

мнѣ-

ніи

 

посольства

 

нашего,

 

консуловъ

 

и

 

многихъ

 

единовѣрцевъ

нашихъ

 

на

 

Аѳонѣ:

 

Грековъ,

 

Болгаръ

 

и

 

Румынъ.

 

Когда

 

же

ему

 

оставалось

 

время

 

для

 

бугослуженія

 

и

 

гдѣ

 

же

 

было

взять

 

в»

 

обыкновенные

 

дни

 

.твлесныхъ

 

силъ?

Но

 

въ

 

эти

 

великіе

 

дни

 

искупительныхъ

 

страданій

 

мощ-

ный

 

духъ

 

великаго

 

старца

 

побѣждалъ

 

изнемогающую

 

плоть!

Въ

 

великую

 

пятницу

 

мы

 

видвли

 

о.

 

I.

 

служащимъ.

Мы

 

всѣ

 

удивились;

 

мы

 

всѣ

 

восхищались

 

внезапно

проявившеюся

 

въ

 

немъ

 

бодростью

 

тѣлесной;

 

онъ

 

вдругъ

помолодѣлъ,

 

какъ

 

будто

 

выросъ:

 

на

 

красивоиъ,

 

порази-

тельно

 

строгомъ,

 

необычайно

 

выразительномъ

 

и

 

твердомь

лицѣ

 

несказанно-чттг

 

о

 

и

 

любима

 

го

 

нами

 

пастыря —све-

тилось

 

вѣчто

 

особое— торжественное,

 

тихое,

 

серьезное!

Какъ

 

онъ

 

твердо

 

теперь

 

ходилъ

 

по

 

храму!

 

Какъ

 

онъ

внимательно

 

и

 

не

 

снѣша

 

кадилъ

 

каждой

 

кучкѣ

 

бѣдныхъ

болгарскихъ

 

рабочихъ,

 

и

 

за

 

то

 

съ

 

какой

 

благодарной

 

по-

чтительностью

 

они

 

склонялись

 

передъ

 

нимъ!

 

Одинъ

 

изъ

поклонниковъ,

 

отставной

 

воинъ,

 

родомъ

 

Литвинъ,

 

замѣтилъ,

что

 

при

  

всей

   

тѣлесной

  

слабости

   

своей

 

о.

 

I.

 

еще

 

гораздо
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внимательнее

 

другихъ

 

іеромонаховъ

 

кадилъ

 

этимъ

 

смирен-

нымъ

 

людямъ

 

съ

 

бритыми

 

головами

 

въ

 

старыхъ

 

курткахъ

и

 

шальварахъ.

Чтобы

 

не

 

находить

 

все

 

это

 

«очень

 

простымъ»

 

и

 

«очень

легкимъ> ,

 

какъ

 

готовы

 

найти

 

очень

 

многіе,

 

я

 

совѣтую

только

 

вспомнить,

 

какъ

 

иной

 

разъ

 

тяготятъ

 

насъ

 

тѣлесно

условія

 

самаго

 

краткаго

 

и

 

самаго

 

«льготнаго> ,

 

такъ

 

ска-

зать,

 

городскаго

 

»говѣнія»

 

нашего;

 

постная

 

пища

 

въ

 

тече-

ніи

 

одной

 

недѣли,

 

едушаніе*

 

такъ-называемаго

 

правила,

тѣснота

 

въ

 

церкви,

 

голодъ

 

и

 

усталость

 

въ

 

утрз

 

причаще-

ния.

 

Я

 

совѣтую

 

вспомнить

 

этотъ

 

примѣръ

 

нашего

 

ничтож-

наго

 

свѣтскаго

 

воздержанія:

 

эту

 

легкую

 

дань,

 

которую

 

мы

не

 

всегда

 

безъ

 

душевной

 

борьбы

 

и

 

безъ

 

<искушеній>

 

ро-

пота

 

платимъ

 

разъ

 

или

 

много

 

два

 

въ

 

годъ

 

«умерщвленію

плотй> ,

 

такъ

 

или

 

иначе

 

немощной,

 

то

 

есть

 

немощной

 

по

недугамъ

 

и

 

возрасту,

 

или

 

еще

 

болѣе

 

въ

 

христіанскомъ

смыслѣ

 

немощной—по

 

нетерпЬнію

 

юности,

 

по

 

многостра-

стности

 

крвпкаго

 

здоровья.

 

Совѣтую

 

при

 

этомъ

 

же

 

вспом-

нить

 

и

 

радость

 

свою,

 

когда

 

все

 

эти

 

мелкія

 

душевныя

 

и

тьлесныя

 

препоны

 

благополучно

 

пройдены,

 

когда

 

«жертва

уже

 

принесена,

 

когда

 

мы

 

можемъ

 

весело

 

отдохнуть,

 

разго-

веться

 

и

 

возвратиться

 

къ

 

привмчному

 

образу

 

жизни

 

на-

шей.

 

Если

 

мы

 

это

 

въ

 

городахь

 

такъ

 

сильно

 

чувствуемъ,

что

 

же

 

можетъ

 

человекъ

 

ощущать

 

въ

 

день

 

Пасхи

 

на

 

Аѳоне,

где

 

все

 

относится

 

къ

 

Богу —и

 

скорбь,

 

и

 

радость,

 

и

 

постъ

и

 

разрешительный

 

праздникъ!

 

Въ

 

это

 

время

 

на

 

святой

 

горѣ

уже

 

давно

 

весна;

 

на

 

верху,

 

на

 

гребне

 

горы,

 

въ

 

лесахъ

 

уже

давно

 

стаялъ

 

сиьтъ,

 

и

 

те

 

кусты

 

и

 

деревья,

 

которые

 

и

 

на

юге

 

зимой

 

теряютъ

 

листья,

 

начинаютъ

 

одеваться

 

и

 

зеленеть.

Разцветаютъ

 

давно

 

уже

 

иные

 

весенніе

 

цветы.

Место,

   

где

 

стоитъ

   

старый

  

Руссикъ

   

у

 

моря,

  

не

  

изъ
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йрасивыхъ

 

месть

 

на

 

Аѳонь.

 

Окрестности

 

многихъ

 

другихъ

обителей

 

гораздо

 

живописнее

 

и

 

привлекательнее.

 

Обшир-

ный

 

монастырь

 

(весь

 

белый

 

съ

 

зеленымъ

 

куполомъ

 

и

 

кры-

шами)

 

неправильно

 

туда

 

и

 

сюда,

 

внизъ

 

и

 

вверхъ

 

не

 

въ

одно

 

время,

 

не

 

сразу

 

построенный,

 

живописенъ

 

этой

 

самой

неправильностью,

 

но

 

архитектурныхъ

 

достоинствъ

 

имеетъ

гораздо

 

меньше,

 

чемъ

 

некоторые

 

греческіе

 

монастыри,

 

и

особенно

 

чемъ

 

превосходный

 

болгарскій

 

Зографъ.

Передъ

 

монастыремъ

 

море,

 

нередко

 

очень

 

унылое

 

и

загражденное

 

на

 

горизонте

 

длинной,

 

однообразно

 

синей

полосой

 

полуострова

 

Кассандры.

 

За

 

монастыремъ

 

почти

вплоть

 

у

 

оконъ

 

заднихъ

 

корпусовъ

 

большая

 

гора,

 

сплошь

покрытая

 

не

 

лесомъ

 

гусшмъ

 

и

 

красивымъ,

 

а

 

кустарни-

вомъ

 

низкимъ

 

и

 

частымъ,

 

который

 

дегомъ

 

наводить

 

почти

уныніе

 

однообразіемъ

 

и

 

неподвижностью

 

своей

 

темной

 

зе-

лени,

 

непріятно

 

блестящей

 

подъ

 

лучами

 

постоянно

 

паля-

щаго

 

солнца.

Но

 

именно

 

ведикимъ

 

постомъ

 

и

 

передъ

 

Пасхой

 

эта

гора

 

мало-по-малу

 

начинаетъ

 

пестрѣть

 

и

 

становится

 

весе-

лой

 

и

 

прекрасной,

 

"какъ

 

богатый,

 

расписной

 

коверъ.

Сплошной

 

и

 

низменный

 

кустарникъ

 

ея

 

на

 

короткое

время

 

весь

 

убирается

 

цветами

 

белыми,

 

розовыми,

 

желтыми.

Между

 

этими

 

красивыми

 

яркими

 

пятнами

 

видны

 

другіе

оттепки,

 

зеленые

 

и

 

красно-бурые;

 

это

 

новый

 

листъ

 

на

иныхъ

 

кустахъ,

 

еще

 

не

 

позеленевшій.

 

Въ

 

этихъ

 

пестрыхъ

кустахъ

 

весело

 

бродятъ

 

монастырскіе

 

мулы,

 

мирно

 

бряцая

колокольчиками.

 

Воздухъ

 

еще

 

не

 

слишкомъ

 

жарокъ

 

и

 

какъ-

то

 

особенно

 

душить!

 

Птицы

 

въ

 

лесу

 

поютъ

 

громко

 

по

утрамъ.

 

Сама

 

природа

 

точно

 

готовится

 

пышно

 

и

 

весело

встретить

 

<праздникъ

 

изъ

 

праздниковъ

 

и

 

торжество

 

изъ

торжествъ> !
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Настаетъ

 

послѣдиій

 

вечерг.

 

Все

 

безмолвно,

 

монашескія

кельи

 

заперты;

 

длинные

 

корридоры

 

тихи;

 

храмы

 

пусты;

 

лесъ,

гора

 

и

 

берегъ

 

моря— все

 

безлюдно.

И

 

вотъ

 

въ

 

самую

 

полночь—громкій

 

ударь

 

молотомъ

въ

 

доску.

 

За

 

нимъ

 

другой,

 

чаще,

 

чаще]

 

Внезапно

 

вследъ

затемъ

 

раздается

 

торжественный

 

и

 

сильный

 

звонъ

 

коло-

коловъ.

 

Все

 

оживаетъ

 

мгновенно!

 

Двери

 

скрипятъ

 

и

 

сту-

чатъ,

 

слышны

 

голоса,

 

огни

 

мелькаютъ

 

всюду.

 

Сіяютъ

 

передъ

нами

 

отпертые

 

храмы

 

сотнями

 

свечей.

Все

 

пробуждается

 

радостно

 

и

 

бодро!..

 

У

 

самаго

 

уста-

лаго

 

является

 

непонятная

 

сила

 

возбужденія!

Конецъ

 

«великому

 

морю*-

 

гвлеснаго

 

истязанія

 

и

 

не-

стерпимой

   

въ

 

иные

 

дни

 

душевной

 

борьбы,

 

унынія

 

и

 

туги!

Мы

 

у

 

берега!

 

У

 

берега

 

веселаго,

 

цветущаго.

 

Мы

 

отдохнемъ

теперь!

 

Мы

 

достойны

 

отдыха!

«Христосъ

 

воскресъ

 

изъ

 

мертвыхъ,

 

смертію

 

смерть

поправъ> ...

Е— въ.

(«Русь»).

               

_____

Краткій

 

очеркъ

 

исторш

 

коронованы

 

Русскихъ

Государей.
Въ

 

виду

 

предстоящаго

 

священнаго

 

коронованія

 

Государя

Императора

 

и

 

Государыни

 

Императрицы,

 

мы

 

считаемъ

 

полез -

нымъ

 

и

 

совершенно

 

благовременнымъ

 

познакомить

 

своихъ

читателей

 

хотя

 

въ

 

краткихъ

 

чертахъ

 

съ

 

историческою

 

стороною

этого

 

высоваго

 

торжества.

 

')

__^____________

   

.

J )

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

наши

 

періодическія

 

изданія

 

весьма

 

богаты

 

разными

статьями,

 

относящимися

 

къ

 

высокому

 

торжеству

 

царскаго

 

вѣнчавія.

 

Ест',

 

даже

научпыя

 

изслѣдованія

 

и

 

отдѣльпыя

 

брошуры,

 

въ

 

которыхъ

 

съ

 

подробностію

 

рас-

крывается

 

исторія

 

коронованія

 

царей

 

(Жмакина,

 

Кувичевкова

 

и

 

др.)

 

Но

 

мы,

при

 

изложеніи

 

настоящаго

 

очерка

 

воспользуемся

 

глав,

 

образомъ

 

статі

 

ею,

 

подъ

заглавіемъ

 

«Коронованіе

 

Русскихъ

 

Государей»,

 

помѣщенною

 

въ

 

80,

 

81,

 

83,

 

и

 

84

Юі

 

Сына

 

Отечества.

 

Авторъ

 

этой

 

статьи,

 

пользуясь

 

въ

 

свою

 

очередь

 

вышеозна-

ченными

 

пособіями

 

при

 

везвачигельномъ

 

ея

 

объемѣ,

 

сгрупшіровалъ

 

въ

 

ней

 

все

существенно

   

относящееся

 

къ

 

«оронованію

 

царей.

                              

Ред

   

С,
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Коронованіе

 

царей

 

получило

 

начало

 

свое

 

еще

 

среди

 

Народовъ

древняго

 

міра;

 

такъ,

 

на

 

стѣнахъ

 

одного

 

изъ

 

древнихъ

 

Ѳивскихъ

храмовъ,по

 

свидетельству

 

Вилькинсона,

 

сохранился

 

еще

 

и

 

до-

селе

 

цѣлый

 

рядъ

 

барельефовъ,

 

указывающихъ

 

на

 

обряды

коронованія

 

Египетскихъ

 

Государей,

 

наприм.,

 

на

 

одномъ

изъ

 

этихъ

 

барельефовъ

 

имѣется

 

изображеніе

 

того

 

дѣйствія,

когда

 

жрецъ

 

во

 

время

 

коронованія

 

изливалъ

 

елей

 

на

 

голову

фараона

 

Рамзеса

 

III,

 

въ

 

присутствіи

 

разныхъ

 

божествъ.

 

Точно

*акже

 

сохранились

 

указанія

 

на

 

существованіе

 

коронованія

царей

 

у

 

древнихъ

 

Индѣйцевъ

 

и

 

Персовъ.

 

По

 

свидетельству

Плутарха,

 

царь

 

Артаксерсъ,

 

избранный

 

на

 

престолъ

 

послѣ

Дарія,

 

отправлялся

 

въ

 

Пасаргаду.

 

для

 

принятія

 

отъ

 

жрецовъ

посвященія

 

на

 

царство.

 

Во

 

время

 

этого

 

обряда

 

посвящаемый

входилъ

 

въ

 

храмъ

 

богини

 

войны

 

и

 

среди

 

разныхъ

 

таинствен-

ныхъ

 

дѣйствій

 

надѣвалъ

 

тамъ,

 

вмѣсто

 

своей

 

одежды,

 

одежду,

которую

 

носилъ

 

Киръ,

 

когда

 

былъ

 

еще

 

частнымъ

 

человѣкомъ.

По

 

сведѣніямъ

 

же

 

позднѣйшимъ,

 

посвящаемый

 

входилъ

 

во

время

 

своего

 

венчанія

 

во

 

внутрь

 

алтаря

 

храма,

 

читалъ

 

тамъ

таинственный

 

книги,

 

омывался

 

священной

 

водой,

 

облекался

въ

 

двенадцать

 

ризъ,

 

а

 

поверхъ

 

ихъ

 

накидывали

 

на

 

него

 

изу-

крашенную

 

мантію

 

самой

 

богини

 

храма;

 

за

 

темъ

 

посвящае-

мый

 

возлагалъ

 

на

 

свою

 

главу

 

діадему

 

и

 

переменялъ

 

самое

имя

 

свое

 

на

 

имя

 

какого

 

нибудь

 

своего

 

предшественника.

Переходя

 

за

 

темъ

 

къ

 

иеторіи

 

народа

 

еврейскаго,

 

авторъ

статьи

 

коронованія

 

Русскихъ

 

Государей,

 

согласно

 

съ

 

свид/в-

тельствомъ

 

библіи,

 

говорить,

 

что

 

существовавшее

 

у

 

избраннаго

народа

 

священное

 

помазаше

 

на

 

царство

 

было

 

двухъ

 

родовъ:

тайное

 

и.

 

торжественное.

 

Первое

 

всегда

 

совершалось

 

тайно,—

то

 

въ

 

безлюдномъ

 

поле

 

(надъ

 

Сауломъ),

 

то

 

въ

 

кругу

 

только

близкихъ

 

избранныхъ

 

(надъ

 

Давидомъ)

 

то

 

за

 

стенами

 

города

(Соломонъ),

 

то

 

въ

 

клети

 

или

 

во

 

внутренней

 

комнате

 

дома

(Іиуй).

 

Его

 

совершали

 

обыкновенно

 

пророки,

 

и

 

состояло

 

оно

въ

 

возліяніи

 

елея

 

на

 

главу

 

избранника.

 

Торжественное

 

же

помазаніе,

 

соединявшееся

 

съ

 

венчаніемъ,

 

происходило

 

открыто

въ

 

такихъ

 

местахъ,

 

какія

 

были

 

ознаменованы

 

присутствіемъ

Божіимъ.

 

Такъ

 

Саулъ

 

былъ

 

помазанъ

 

на

 

царство

 

въ

 

Галга-

лахъ,

 

Давидъ

 

въ

 

Хевроне,

 

Іоасъ

 

во

 

Храме

 

Іерусалимскомъ.

Самое

 

торжество

 

совершалось

 

такъ.

«Въ

 

присутствіи

 

священниковъ,

 

левитовъ.

 

воинскихъ

 

и

граждаяскихъ

   

чиновъ,

    

старейшинъ

 

израидьскихъ,

 

царсвихъ
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тѣло хранителей,

 

сыновъ

 

царскихъ

  

и

 

всего

 

народа

 

возлагался

«а

   

избранника

   

Божія

 

венецъ.

    

Облеченный

    

въ

    

порфиру,

увенчанный

 

короною,

 

украшенный

 

скипетромъ,

 

царь

 

присту-

палъ

 

къ

 

помазанію,

 

которые

 

совершалъ

 

надъ

 

нимъ

 

Первосвя-

щенникъ.

 

По

 

окончаніи

 

помазанія

 

раздавался

 

торжественный

звукъ

 

трубъ

 

и

 

другихъ

 

музыкальныхъ

 

орудій

 

(гусли,

 

органы,

кимвалы).

 

Съ

 

громомъ

 

священной

 

музыки

    

сливались

   

голоса

певцовъ

 

по

 

временамъ

 

заглушаемые

 

рукоплесканіями;

 

народъ

же

 

восклицалъ:

  

«да

 

живетъ

 

царь

 

во

 

веки,»

 

падалъ

   

на

 

коле-

на,

 

приветствовалъ

 

помазанника

 

поклонами,

   

и

 

въ

 

лице

 

пер-

восвященника

 

давалъ

 

целованіе.

   

После

 

этого

   

царь

   

садился

на

 

престолъ

 

и

 

первосвященникъ

 

вручалъ

 

ему

 

свитокъ

 

закона;

это

   

было

 

безмолвное

 

обязательство

 

со

 

стороны

 

царя

 

исполнять

всякую

 

правду.

 

Въ

 

утвержденіи

 

сего

 

обязательства

 

приносились

жертвы,

 

по

 

совершеніи

 

всего

 

обряда

 

народъ

  

приносилъ

 

царю

дары

 

вместе

 

съ

 

поздравленіями,

 

а

 

царь

 

давалъ

 

большой

 

пиръ».

Отъ

 

евреевъ

 

обряды

 

царскаго

    

коронованія

    

перешли

   

въ

Византію.

 

Местомъ

 

совершенія

 

коронаціи

    

былъ

    

храмъ

   

Св.

Софіи.

 

Начиналось

 

оно

 

темъ,

 

что

 

императоръ

    

давалъ

 

патрі-

арху

 

собственноручное

 

исповеданіе

 

веры.

 

По

 

совершеніи

 

при-

сяги,

 

онъ

 

входилъ

 

въ

 

особый

 

притворъ

 

храма,

 

где

 

отецъ

 

им-

ператора,

 

если

 

былъ

 

въ

 

живыхъ,

 

въ

 

противномъ

    

же

 

случае

Натріархъ

    

съ

   

деспотами,

 

автократами

    

и

 

знатнейшими

 

изъ

вельможъ,

 

сажали

 

его

 

на

 

щитъ

 

и

 

поднимали

 

къ

 

верху

 

на

 

по-

казъ

 

подданнымъ.

 

При

 

виде

 

поднятаго

 

Императора

 

гвардія

 

и

народъ

 

восклицали

 

многолетіе.

    

За

 

темъ

 

Императоръ

   

въ

 

со-

провожденіи

 

приближенныхъ

 

входилъ

 

въ

 

самую

    

внутреннюю

часть

 

храма,

 

а

 

тамъ — въ

 

небольшой

 

чертогъ,

 

заранее

 

для

 

него

устроенный

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

угловъ

 

его.

 

Здесь

 

надевались

 

на

 

него

порфира

 

и

 

діадема,

 

предварительно

 

освященныя

 

благословені-

емъ

 

священнослужителей.

 

Начиналась

 

Божественная

 

Литургія.

Императоръ

 

въ

 

порфире

 

и

 

діадеме

 

торжественно

   

выступалъ,

въ

 

сопровождены

 

всей

 

царской

 

фамиліи,

 

изъ

   

своего

   

чертога

на

 

особый

 

амвонъ,

 

и

 

садился

 

на

 

золотоыъ

   

престоле.

   

Предъ

песнею

   

«Святый

  

Боже»

 

Патріархъ

 

чрезъ

 

одного

    

изъ

   

важ-

нейшихъ

 

Священнослужителей

   

приглашалъ

   

Императора

    

къ

своему

 

амвону

 

и,

 

при

 

чтеніи

 

молитвы,

 

помазывалъ

 

его

 

главу

Св

   

Мѵромъ

 

и

 

возглашалъ:

 

«Святъ»;

 

затемъ

 

патріархомъ

 

бы-

ли

 

подаваемы

 

Императору

 

въ

 

одну

 

руку

 

крестъ,

 

а

 

въ

 

другую

скипетръ.

 

Принявъ

 

ихъ,

 

Императоръ

 

снова

   

возвращался

   

на
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свое

 

прежнее

 

место.

 

Во

   

время,

   

«Херувимской

    

песни»

    

къ

Императору

 

подходили

 

два

 

діакона

 

и,

 

взявъ

   

его

 

подъ

 

руки,

вели

 

его

 

къ

 

жертвеннику.

 

Здесь

 

онъ

 

надввалъ

 

на

    

себя

 

по-

верхъ

    

порфиры,

    

золотую

 

ризу

    

и

 

открыв алъ

 

собою

 

особый

большой

 

выходъ

 

съ

 

крестомъ

 

въ

 

правой

   

руке

    

и

    

золотымъ

жезломъ

 

въ

 

левой.

 

По

 

обеимъ

 

его

 

сторонамъ

 

шли

 

варанги

 

съ

алебардами

 

и

 

пажи

 

числомъ

 

до

 

ста.

 

Позади

 

следовали

 

діако-

ны

 

и

 

священники

 

съ

 

различными

   

священными

 

вещами

 

и

 

съ

Св.

 

дарами,

 

приготовленными

 

для

   

Священнодействія.

 

После

большаго

 

выхода

 

Императоръ

 

давалъ

 

снять

 

священную

 

ризу,

снова

 

удалялся

 

на

 

свой

 

престолъ

 

и

 

сиделъ

 

на

 

немъ

 

до

 

сама-

го

 

«Причастна» ,

 

вставая

 

лишь

 

во

 

время

 

ігбнія

 

Символа

   

ве-

ры,

 

Молитвы

 

Господней

 

и

 

возношенія

 

даровъ.

   

Но

 

когда

 

пе-

ли

 

«Причастенъ»

 

Императоръ

 

въ

 

другой

 

разъ,

   

по

 

приглаше-

ние

 

діакона,

 

шелъ

 

въ

 

алтарь

 

для

 

пріобщенія

 

Св.

 

Таинъ.

 

По

примеру

 

Священнослужителей

 

Императоръ

 

пріобщался

    

здесь

отдельно

 

тела

 

и

 

крови

 

Спасителя.

   

За

   

темъ

    

по

    

прежнему

шелъ

 

на

 

свое

 

место.

 

По

 

окончаніи

 

Литургіи,

  

Императоръ, —

принявъ

 

благословеніе

 

отъ

 

Патріарха

 

и

 

прочихъ

   

епископовъ,

съ

 

целованіемъ

 

рукъ

 

ихъ,

 

отходилъ

 

наместо

 

«оглашенныхъ»

где

 

заранее

 

устраивался

 

особый

    

балдахинъ,

   

установленный

престолами

 

по

 

числу

 

членовъ

 

царской

 

фамиліи.

 

И

 

здесь,

 

после

хороваго

 

пенія

 

особаго

 

гимна,

    

онъ

 

принималъ

    

поздравленіе

народа.

 

Иногда

 

въ

 

заключеніе

 

всего

 

преподавался

 

Императору

замечательный

 

урокъ

 

смиренія:

 

къ

 

нему

 

подходилъ

 

человекъ

съ

 

сосудомъ,

 

нанолнѳннымъ

 

прахомъ

 

и

 

костями

 

въ

 

одной

 

ру-

ке,

 

а

 

въ

 

другой

 

прядью

 

льна,

   

раечесаннаго

    

въ

   

тончайшій

волосъ.

 

Къ

 

льну

 

подносилась

 

зажженная

 

свечка

    

и

   

онъ

    

въ

одно

 

мгновеніе

 

былъ

 

пожираемъ

 

пламенемъ.

  

Такъ

 

было

 

въ

 

XI

веке.

Наконецъ

 

Императоръ

 

выходилъ

 

изъ

 

храма,

 

садился

 

на

коня

 

и

 

съ

 

короной

 

на

 

голове,

 

медленнымъ

 

и

 

торжественнымъ

шагомъ

 

отправлялся

 

въ

 

дворецъ.

    

2 )

Принявъ

 

отъ

 

Византіи

 

веру

 

и

 

вместе

 

съ

 

темъ

 

все

 

ея

обряды,

 

Россія

 

последовала

 

ей

 

и

 

въ

 

дѣле

 

коронованія

 

Госу-

дарей.

 

По

 

мненію

 

Г.

 

Кувиченкова,

 

Владиміръ

 

Святой

    

былъ

*)

 

Смотр,

 

брошюру

 

г.

 

Кувиченкова

 

<Царская

  

Кэровація» .
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первымъ

 

нашимъ

 

венцѳносцѳмъ

 

по

 

христіанскому

 

обряду.

Вместе

 

съ

 

темъ

 

есть

 

также

 

основанія

 

и

 

историчѳскія

 

дан-

ныя

 

—утверждать,

 

что

 

священное

 

коронованіе

 

совершено

 

бы-

ло

 

и

 

надъ

 

Владиміромъ

 

Мономахомъ,

 

который

 

отъ

 

греческаго

царя

 

Алексея

 

Комнина

 

получилъ

 

въ

 

даръ

 

венецъ

 

и

 

діадему

Константина

 

Мономаха,

 

крестъ

 

съ

 

животворящимъ

 

древомъ

златой,

 

и

 

прочія

 

царскія

 

знаменія.

 

Самое

 

коронованіе

 

Влади-

міра

 

Мономаха,

 

по

 

свидетельству

 

Степенной

 

книги,

 

происхо-

дило

 

въ

 

кіевскомъ

 

Софійскомъ

 

соборе.

 

Неоспоримымъ

 

дока-

зательствомъ

 

этого

 

событія

 

служитъ

 

тронъ

 

и

 

до

 

ныне

 

еще

хранящійся

 

въ

 

Московекомь

 

Успенскомъ

 

соборе,

 

называемый

Мономаховымъ.

После

 

Владиміра

 

Мономаха

 

въ

 

коронованіи

 

русскихъ

 

кня-

зей

 

следуеть

 

перерывъ,

 

или

 

по

 

крайней

 

мере,

 

о

 

томъ

 

нетъ

ни

 

какихъ

 

известій

 

и

 

указаній.

 

Это

 

объясняется

 

темъ

 

сви-

дѣтельствомъ

 

историковъ,

 

что

 

Владиміръ

 

Мономахъ,

 

умирая

собралъ

 

знаменитое

 

духовенство,

 

бояръ,

 

купцовъ

 

и

 

сказалъ

имъ:

 

«да

 

не

 

венчаютъ

 

никого

 

на

 

царство

 

после

 

моей

 

смерти.

Отечество

 

наше

 

разделено

 

на

 

многія

 

области:

 

если

 

будетъ

царь,

 

то

 

удельные

 

князья

 

отъ

 

зависти

 

начнутъ

 

воевать

 

съ

нимъ

 

и

 

государство

 

погибнетъ».

 

Къ

 

этому

 

дополняется,

 

что

онъ

 

царскую

 

утварь

 

вручилъ

 

шестому

 

своему

 

сыну

 

Георгію,

заповедавъ

 

ему

 

хранить

 

ее,

 

какъ

 

душу

 

или

 

какъ

 

зеницу

 

ока

и

 

передавать

 

ее

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ,

 

пока

 

Богъ

 

воздвигнетъ

царя,

 

истиннаго

    

самодержца

 

въ

   

государстве

 

всероссійскомъ.

По

 

сверженіи

 

же

 

русскимъ

 

народомъ

 

монгольскаго

 

ига,

Іоаннъ

 

III

 

успеваетъ

 

соединить

 

все

 

другія

 

княжества

 

подъ

свою

 

власть

 

и

 

коронованіе

 

русскихъ

 

Самодержцевъ

 

является

со

 

всею,

 

торжественностію

 

Сделавшись

 

Могущественнымъ

 

Са-

модержцемъ

 

и

 

имея

 

въ

 

супружестве

 

последнюю

 

отрасль

Православнаго

 

Императорскаго

 

дома— Софію

 

Палеологъ,

 

Іоаннъ

III

 

пожелалъ

 

короновать

 

внука

 

своего

 

Дмитрія

 

и

 

короновалъ

его

 

съ

 

царскою

 

торжественности.

 

Обрядъ

 

этого

 

коронованія

происходилъ

 

такигеъ

 

образомъ:

 

посреди

 

Успенскаго

 

собора

было

 

устроено

 

возвышеніе

 

съ

 

тремя

 

местами

 

для

 

Митрополи-

та,

 

Іоанна

 

и

 

Димитрія.

 

На

 

стоявшемъ

 

вблизи

 

аналое

 

были

положены

 

шапка

 

Мономаха

 

и

 

бармы,

 

принесеные

 

въ

 

соборъ

утромъ

 

для

 

коронаціи.

 

Когда

 

Вел.

 

Князь,

 

въ

 

сопровожденш

бояръ

 

и

 

сановниковъ

 

прибылъ

 

вместе

 

съ

 

Димитріемъ

 

во

 

храмъ,
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Митрополйтъ

 

СйШнъ

 

вмейтѣ 1

 

съ

 

епископами

 

и

 

со

 

всемъ

священнымъ

 

соборомъ

 

начаЛъ

 

служить

 

Молебе&ъ

 

Пресвятой

Богородице

 

и

 

святителю

 

Петру.

 

Передъ

 

окончаніемъ

 

молеб-

на,

 

Митрополитъ

 

и

 

Вел.

 

Князь

 

взошли

 

на

 

возвышеніе

 

и

 

ста-

ли

 

на

 

приготовленный

 

для

 

нйхъ

 

места,

 

Дймйтрій

 

же

 

сталъ

передъ

 

ними

 

на

 

верхней

 

ступени

 

амвона.

 

Іоаннъ

 

обратился

затемъ

 

съ

 

речью

 

къ

 

Митрополиту,

 

въ

 

которой

 

и

 

объявилъ

ему

 

о

 

назначеніи

 

своийъ

 

преемнивомъ

 

Димитрія.

 

Тогда

 

Мит-

рополитъ

 

пригласилъ

 

Димитрія

 

вступить

 

на

 

свое

 

место,

 

благо-

словилъ

 

его

 

и,

 

возложивъ

 

на

 

главу

 

его

 

руку,

 

прочиталъ

 

ту

молитву,

 

которую

 

читали

 

Патріархи

 

Константинопольскіе

надъ

 

греческими

 

Императорами

 

передъ

 

Мѵро-помазаніемъ.

 

За

темъ

 

двумя

 

архимандритами

 

поданы

 

были

 

Митрополиту

 

бар-

мы,

 

и

 

Мономахова

 

шапка,

 

которыя

 

Іоаннъ,

 

принявъ

 

изъ

рукъ

 

Митрополита,

 

и

 

возложилъ

 

на

 

Димитрія,

 

произнося

 

сло-

ва:

 

«Во

 

имя

 

Отца,

 

и

 

Сына,

 

и

 

Св.

 

Духа».

 

Обрядъ

 

окончился

многолетіемъ

 

и

 

поученіями.

 

которыя

 

были

 

сказаны

 

Митро-

политомъ

 

и

 

Іоанномъ

 

III

 

князю

 

Димитрію.

 

Когда

 

коронован-

ный

 

князь

 

выходилъ

 

изъ

 

церкви,

 

онъ

 

былъ

 

осыпанъ

 

сереб-

ряными

 

и

 

золотыми

 

монетами.

 

Въ

 

венцѣ

 

и

 

бармахъ

 

Димит-

рій

 

изъ

 

Успенскаго

 

собора

 

ходилъ,

 

въ

 

сопровожденіи

 

бояръ,

въ

 

соборы

 

Архангельске

 

и

 

Благовещенскій

 

для

 

поклоненія

мощамъ

 

почивающихъ

 

въ

 

нихъ

 

угодниковъ.

(Продолжйніе

 

буіетіі.

ОВЪЯВІЁНІЕ.

—-------- !-----------------------------

У

 

протоіереа

 

Іоанна

 

Лукича

 

Чижевскаго

(Харьновъ,

   

Екатерінославская

   

т*яца,

   

ЦО«ь

   

№

   

15

 

й)

 

«южно

   

чолучать

сіѣдующія

 

<ті)

 

изданія:

1.

 

«Церковное

 

письмоводство.

 

Собраніе

 

правилъ,

 

постанов-

леній

 

и

 

формъ

 

къ

 

правильному

 

веденію

 

онаго.

 

Составлено

 

на

основаніи

 

ваконовъ

 

и

 

указовъ

 

Святейшаго

 

Правительствующаго
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Синода».

 

Второе

 

изданіе,

 

во

 

многомъ

 

исправленное

 

и

 

дополнен-

ное.

 

Харьковъ.

 

1881

 

года.

 

Стран.

 

VIII

 

и

 

391.

 

Цѣна

 

экземп-

ляру

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

безъ

 

пересылки

 

1

 

р.

 

40

 

к.

 

Выписы-

вающимъ

 

свыше

 

10-ти

 

экземпл.

 

дѣлается

 

уступка

 

по

 

20

 

к.

на

 

каждый

 

экземпл

 

,

 

а

 

отъ

 

20-ти

 

и

 

свыше— по

 

30

 

к.

 

Такая-же

уступка

 

дѣлается

 

и

 

всѣмъ

 

книгопродавцамъ.

«Церковное

 

письмоводство»,

 

первое

 

изданіе

 

1880

 

г.

 

Цѣна

съ

 

пересылкой

 

1

 

р.

  

10

 

к.,

 

безъ

 

перес.

 

1

 

руб.

2.

   

«Церковное

 

хозяйство,

 

или

 

правила

 

и

 

постановденія

касательно

 

благоустройства

 

храмовъ

 

и

 

церковеаго

 

имущества,

извлеченный

 

изъ

 

Свода

 

Законовъ

 

иУказовъ

 

Свят.

 

Правительству-

ющаго

 

Синода».

 

Второе

 

изданіе,

 

исправленное

 

и

 

во

 

многомъ

дополненное.

 

Харьковъ.

  

1875

 

года.

   

Стран.

 

XXX

 

и

 

420.

Цѣна

 

экземпл.

   

1

   

р.

    

20

 

к.

 

съ

   

перге;

    

выішсывающіе

10-ть

   

экземпл.

   

высылаютъ

   

по

   

1

   

р.

   

съ

 

пересылкою; — отъ

10

 

до

 

100

 

и

 

свыше

 

100 — по

 

80

 

к.

 

съ

 

перес.

 

за

 

каждый

 

экземпл.

Сборникъ

 

этотъ,

 

предварительно

 

дозволенія

 

къ

 

отнечатанію

с.-петербургскимъ

 

комитетомъ

 

духовной

 

цензуры,

 

въ

 

рукописи

былъ

 

представляемъ

 

на

 

благоусмотр,ѣніе

 

и

 

разрѣшеніе

 

Свят.

Правительствующему

 

Синоду,

 

заключещемъ

 

котрраго,

 

состояв-

шимся

 

15-го

 

мая

 

1874

 

года,

 

одобренъ

 

къ

 

напечатанію.

3.

   

«Общіе

 

способы

 

призрѣнія

 

священно

 

церковнослужите-

лей

 

и

 

ихъ

 

семействъ

 

(епархіальныя

 

попечительства,

 

пособія

потерпѣвшимъ

 

раззореніе

 

отъ

 

пожаровъ;

 

опеки,

 

пенсіи

 

и

 

едино-

временный

 

пособія)

 

и

 

краткій

 

обзоръ

 

мѣръ,

 

предпринимав-

шихся

 

къ

 

улучшенію

 

положенія

 

заштатныхъ,

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ.

Извлечено

 

изъ

 

Свод.

 

Закон.,

 

постановленій

 

и

 

распоряженій

Свят.

 

Правительствующаго

 

Синода».

 

Харьковъ.

 

1874

 

г.

 

ѴП

и

 

207

 

стран.

 

Цѣна

 

съ

 

пересылкой

 

40

 

коп.

 

Книга

 

эта

 

необходима

для

 

попечительствъ

 

епархіальныхъ ,

 

благочинныхъ,

 

опекуновъ

и

 

пенсіонеровъ.

4.

   

«Руководство

 

къ

 

производству

 

слѣдствій,

 

къ

 

удостовѣ-

ренію

 

дѣйствительности

 

браковъ

 

и

 

рожденій

 

и

 

по

 

случаямъ

Упущеній

 

и

 

неправильныхъ

 

записей

 

въ

 

метрическихъ

 

книгахъ.

Составлено

 

на

 

основаніи

 

законовъ».

 

Харьковъ.

 

1877

 

г.

 

Цѣна

съ

 

пересылк.

 

и

 

безъ

 

перес.

 

35

 

коп.

5.

   

«Положеніе

 

о

 

приходскнхъ

 

попечительствахъ

 

при

 

право-

славныхъ

 

церквахъ».

 

Цѣна

 

экземпл.

 

безъ

 

пересылки

 

10

 

коп.

съ

 

перес.

 

15

 

коп.,

 

за

 

10-ть

 

экземпл.

 

безъ

 

перес.

 

60

 

к.

 

съ

перес.

  

ТО

 

%.,

 

а

 

за

 

100

 

экземн*.

 

съ

 

перес.

 

4

 

руб.
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Тоже

 

положеніе,

 

напечатанное

 

на

 

болыпомъ

 

листѣ

 

для

рамъ.

 

Цѣна

 

экземпл.

 

съ

 

перес.

 

40

 

к.,

 

безъ

 

перес.

 

30

 

к.

6.

   

«Правила

 

для

 

выдачи

 

свидѣтельствъ

 

о

 

знаніи

 

курса

начальныхъ

 

народныхь

 

училищъ

 

лицамъ,

 

желающимъ

 

при

отбытіи

 

воинской

 

повинности

 

воспользоваться

 

льготою,

 

опре-

дѣленною

 

п.

 

4

 

ст-

 

56

 

Уст.

 

о

 

воинской

 

повинности».

 

Харь-

ковъ.

 

1875

 

г.

 

Цѣна

 

экземпл.

 

безъ

 

перес.

 

12

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

15

 

к.

7.

   

«Церковно-гражданскія

 

постановленія

 

о

 

церковномъ

пѣніи».

  

Харьковъ.

  

1878

 

г.

 

цѣна

 

съ

 

перес.

  

35

 

коп.

8.

    

«Инструкция

 

для

 

двухкласныхъ

 

и

 

однокласныхъ

 

сель-

скихъ

 

училищъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія».

 

Цѣна

съ

 

пересылкою

 

и

 

безъ

 

пересылки

 

30

 

к.

9.

   

«Программа

 

преподаванія

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

сельскихъ

двукласныхъ

 

училищахъ».

 

Составлена

 

въ

 

Министерствѣ

 

На-

роднаго

 

Просвѣщенія

 

и

 

одобрена

 

Свят.

 

Синодомъ,

 

24

 

сентября

1869

 

г.

 

Харьковъ.

 

1870

 

г.

 

Цѣна

 

35

 

к.

 

съ

 

перес.

 

и

 

безъ

 

перес.

10.

 

«Историческая

 

Хронологія

 

Харьковской

 

губерніи».

 

Со-

ставилъ

 

К.

 

П.

 

Щелкове.

 

Харьковъ.

 

1882

 

года,

 

366

 

стран.

Цѣна

 

съ

 

пересылк.

  

]

  

руб.

 

20

 

к.,

 

безъ

 

перес.

  

1

 

руб.

Мелочь

 

можно

 

высылать

 

почтовыми

 

марками.

.■

Содержаніе:

 

Отдѣлъ

 

ОФФПцІальн.

 

1)

 

Высочайшее

 

повелѣвіе.

2)

 

Цереионіалъ

 

освященія

 

храма

 

Спасителя.

 

3)

 

Опредѣлеиія

 

Св.

 

Синода

4)

 

Расиоряженіе

 

Министерства

 

Нар.

 

Просвѣщенія.

 

5)

 

Епархіальныя

 

извѣстія.

6)

 

Изъ

 

отчета

 

Сиасъ-Тѳлепн

 

нриходскаго

 

попечительства.

 

Отд.

 

неоФНЦ.

1)

 

Слово.

 

2)

 

Пасха

 

на

 

Аѳонѣ.

 

3)

 

Кратиій

 

очервъ

 

исторіи

 

коронованія

Русскихь

 

Государей.

 

4)

 

Объявленіе:

 

б)

 

Въ

 

приложеніи:

 

Вязеысвія

 

писцовня

книги.

Редакторы,

 

преподаватели

 

семинаріи:

 

И.

 

Спѳранокій.

И.

 

Морошкинъ.

Печатать

 

дозволено

 

цензурою.

 

Смоленсвъ

 

30

 

Апрѣля

 

1883

 

года.

Тиюграфія

 

А.

 

И.

 

Елигаева

 

и

 

Комп.


