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Выходятъ два раза въ Подписка принимается

мѣсяцъ. “К Г п  въ Редакціи Архангельскихъ1М2 О "Епархіальныхъ Извѣстій, 
Годовая цѣна 2  руб. 2 5  при Архангельской Духовной

коп. Консисторіи.

16-го Марта (годъ п е р в ы й ). - 1885 года.;

, I .

Опредѣленія Святѣйшаго Синода.
I ,  Отъ 2 1 — 2 8  Февраля 1 8 8 5  г о д а  за  №  3 5 2 ,  о  п разднованіи  

тысячелѣтія кончины просвѣтителя славянъ св . М еѳод ія .

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО В Е Л И Ч Е С Т В А , Святѣй
шій Правительствующій Синодъ слушали и  имѣли сужденіе о пред
стоящемъ празднованіи имѣющаго совершиться 6 Апрѣля сего года 
тысячелѣтія со дня кончины просвѣтителя славянъ св. М еѳодія, 
архіепископа моравскаго. И , по справкѣ, приказали: П ризнавая 
необходимымъ навсегда запечатлѣть въ благоговѣйной памяти 
православныхъ чадъ русской церкви имена славянскихъ пер
воучителей, святыхъ Меѳодія и  Кирилла, Святѣйшій Синодъ 
опредѣляетъ учинить для сего слѣдующее: 1) въ молитвахъ на 
литіи, по Евангелій, на утрени предъ канономъ, на отпустахъ, 
а равно во всѣхъ молитвахъ, въ коихъ поминаются имена свя
тителей вселенскихъ и русской церкви—поминать непосредствен
но послѣ имени святителя Николая, архіепископа мѵрлпкійскаго 

•чудотворца, имена .„иже восвятыхъ отецъ нашихъ Меѳодія и К и
рилла учителей словенскихъ"; 2) день блаженной коичииьі св.
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Меѳодія, архіепископа моравскаго, внести въ мѣсяцесловъ подъ 
числомъ 6 апрѣля; 8) празднованіе памяти св. Меѳодія и Ки
рилла 11 мая отнести къ среднимъ церковнымъ праздникамъ и 
для сего въ печатныхъ мѣсяцесловахъ означить это, какъ при
нято, крестомъ въ полукругѣ; 4) 14 февраля, въ день блажен
ной кончины преподобнаго Кирилла, учителя словенскаго, и 6-го 
Апрѣля, въ день представленія св. Меѳодія, архіепископа морав
скаго, отправлять полѵелей, и 5) разрѣшить 6 апрѣля сего го
да по всемѣстно совершеніе крестныхъ ходовъ и вседневный ко
локольный звонъ. Для свѣдѣнія и надлежащаго исполненія объ
явить о семъ но духовному вѣдомству чрезъ напечатаніе въ 
„Церковномъ Вѣстникѣ'4, сообщивъ редакціи сего журнала вы
писку изъ настоящаго опредѣленія.

Отъ 1 2 — 2 7  февраля 1 8 8 5  г . ,  за  № 2 2 8 ,  объ  учрежденіи при Св. 
С инодѣ  о со б аго  С овѣта для завѣды ванія церковно-приходскими школами.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ слушали' предложеніе г. сино
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 24 января 1885 г., за № 370, 
слѣдующаго содержанія: Государь Императоръ, по всеподданнѣй
шему докладу опредѣленія Святѣйшаго Синода, отъ 19 декабря 
9 января 1884—85 г., В ысочайше соизволилъ, въ 19-й день 
января сего года, на учрежденіе при Святѣйшемъ Синодѣ осо
баго Совѣта для завѣдыванія церковно-приходскими школами, на 
изъясненныхъ въ томъ опредѣленіи основаніяхъ. Справка: по 
Высочайше утвержденному 12 января 1882 года положенію ко
митета министровъ по духовному вѣдомству предоставлено войти въ 
разсмотрѣніе вопроса объ обезпеченіи за православнымъ духовен
ствомъ надлежащаго вліянія на народное образованіе и объ изы
сканіи источниковъ для оказанія духовенству необходимой для 
того поддержки. По обсужденіи означеннаго вопроса признано, 
что для достиженія изъясненной цѣли самою важною мѣрою должно 
быть предоставленіе православному. духовенству большей самосто
ятельности и  преподате ему болѣе опредѣлительныхъ правилъ
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по устройству и завѣдыванію церковно-приходскими школами и  
другими начальными народными училищами, открываемыми ду
ховенствомъ, и что лишь при благопріятномъ осуществленіи этой 
главной мѣры можно будетъ, сообразуясь съ разрѣшеніемъ оной, 
войти въ дальнѣйшія соображенія о мѣропріятіяхъ по означен
ному вопросу. Составленныя на семъ основаніи Синодомъ пра
вила о церковно-приходскихъ школахъ удостоены В ысочайшаго 
утвержденія, въ 18-й день іюня 1884 г. и предложены при указѣ 
Святѣйшаго Синода отъ 12 іюля 1884 года, къ  свѣдѣнію и  над
лежащему исполненію во всей Имперіи, за исключеніемъ епархіи 
рижской и великагокняжества финддяидскаго. Въ настоящее вре
мя представляется необходимость приступитъ къ разсмотрѣнію 
другихъ предположеній, имѣющихъ цѣлью упрочить надлежащее 
вліяніе православнаго духовенства на народное образованіе. Вмѣстѣ 
съ симъ въ виду вновь изданныхъ правилъ оцерковно-приходскихъ 
школахъ, возлагающихъ на Святѣйшій Синодъ высшее завѣды
ваніе сими школами, на разсмотрѣніе Святѣйшаго Синода имѣ
ютъ поступать всѣ тѣ представленія и предположенія епархіаль
ныхъ управленій, относящіяся до означенныхъ училищъ, по ко
имъ, на основанія означенныхъ правилъ, требуется рѣшеніе С вя
тѣйшаго Синода, а также вопросы и заявленія, возникающіе въ  
епархіяхъ по случаю введенія сихъ правилъ, каковы преимуще
ственно предположенія и вопросы о программахъ преподаванія, 
объ учебникахъ и во обще книгахъ для школъ, о распредѣленіи 
пособій изъ суммъ, состоящихъ въ распоряженіи Святѣйш аго 
Синода, и т. и. Въвиду сего и  принимая во вниманіе особливую 
важность въ настоящее время какъ наиболѣе удовлетворитель
наго рѣшенія общаго вопроса объ упроченіи надлежащаго вліянія 
православнаго духовенства на народное образованіе, такъ и  въ 
частности наилучшаго по возможности устройства церковно-приход
скихъ школъ и управленія оными, Святѣйшій Синодъ призналъ 
полезнымъ для дальнѣйшей разработки означеннаго вопроса, " а 
равно для завѣдыванія названными школами учредить при Свя
тѣйшемъ Синодѣ особый Совѣтъ подъ предсѣдательствомъ одного 
изъ присутствующихъ въ Святѣйшемъ Синодѣ архіереевъ, съ 
предоставленіемъ синодальному Оберъ-Прокурору, по соглашенію



4

съ предсѣдателемъ Совѣта, избрать помощника предсѣдателя, для 
замѣщенія его на случай отсутствія, и назначить четырехъ чле
новъ изъ лицъ, близко знакомыхъ съ положеніемъ народнаго об
разованія, съ тѣмъ, чтобы предметы вѣдѣнія и занятій Совѣта 
были точно опредѣлены въ особой инструкціи, имѣющей быть 
преподанной, ему, Совѣту отъ Святѣшпего Синода; переписку- 
же по дѣламъ Совѣта возложить на состоящее при синодальной 
канцеляріи дѣлопроизводство по церковно-приходскимъ школамъ. 
В ъ  осуществленіе таковыхъ предположеній Святѣйшій Синодъ 
19 декабря-~9 января 1884—85 г. опредѣлилъ: предоставить г. 
Синодальному Оберъ-Прокурору повергнуть означенныя предполо
женія на ВысочайпіЕЕ Его И мператорскаго В еличествя благовоа- 
рѣніе и утвержденіе. П р и к а з а л и :  Для напечатанія во всеобщее 
извѣстіе объ изъясненномъ В ысочайшемъ соизволеніи на учреж
деніе при Святѣйшемъ Синодѣ: особаго совѣта для завѣдыванія 
церковно-приходскими школами сообщить редакціи „Церковнаго 
Вѣстника". -

УКАЗЪ СВЯТѢЙШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СИНОДА.
Отъ 14 Февраля 1885 г. за № 2.

Объ отпускѣ лѣса изъ казенныхъ дачъ на постройку зданій для 
церковно-приходскихъ школъ.

По указу ЕГ О  ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ ЧЕСТВА , Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали предложеніе Г-на 
Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 11 Января 1885 г. за Л» 
888, слѣдующаго содержанія: Министръ Государственныхъ Иму
ществъ, отъ 20 Декабря 1884 г. сообщилъ, что во ввѣренное 
ему Министерство начали поступать ходатайства объ отпускѣ лѣ
са изъ казенныхъ дачъ на постройку зданій для церковно-приход
скихъ школъ, устраиваемыхъ въ селеніяхъ на основаніи правилъ, 
В ысочайше утвержденныхъ 18 Іюня 1884 т .  Признавая вполнѣ 
необходимымъ придти на помощь столь полезному вновь возника
ющему учрежденію и принявъ во вниманіе: 1) что упомянутыми
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правилами не опредѣлено, какими именно пособіями и  въ какомъ 
размѣрѣ дерковно-приходскія школы могутъ пользоваться отъ 
казны и 2) что по 292 ст. Лѣсн. Уот. Министру Государствен
ныхъ Имуществъ предоставлено право на отпускъ лѣса изъ ка
зенныхъ дачъ для сельскихъ училищъ за половинную по таксѣ 
цѣпу, Министръ Государственныхъ Имуществъ по соглашенію 
съ Государственнымъ Контролемъ, испросилъ 3 Декабря 1884 
года Высочайшее ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО В Е Л И Ч Е С Т В А  
соизволеніе распространить дѣйствіе означенной статьи закона и 
на вновь открываемыя въ селеніяхъ церковно-приходскія школы, 
съ тѣмъ, чтобы всѣ ходатайства объ отпускѣ лѣса для этихъ 
школъ возбуждались чрезъ мѣстное Епархіальное Начальство. 
Вслѣдствіе сего Министръ Государственныхъ Имуществъ проситъ 
сдѣлать распоряженіе, чтобы всѣ возбуждаемыя по отпуску лѣса 
для сельскихъ церковно-приходскихъ школъ ходатайства направ
лялись Епархіальнымъ Начальствомъ въ мѣстныя Управленія 
Государственными Имуществами, для доставленія послѣдними 
Министерству необходимыхъ свѣдѣній и заключенія о возможно
сти просимаго отпуска. Приказали: О содержаніи вышеизложен
наго отзыва Министра Государственныхъ Имуществъ сообщить 
всѣмъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ печатными указами для 
надлежащаго съ ихъ стороны распоряженія.

Отъ 2 5 — 2 8  Февраля 1 8 8 5  го д а  з а  № 3 6 6 ,  о б ъ  отм ѣ н ѣ  н ош е
нія свѣтскихъ знаковъ отличія духовными лицами при совреш ѳніи  б о го 

служенія.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО В Е Л И Ч Е С Т В А , Святѣй

шій Правительствующій Синодъ слушали: предложеніе г. оино- 
дальпаго Оберъ-Прокурора, отъ 23 сего Февраля, за № 843, коимъ 
объявляетъ Святѣйшему Синоду, для зависящихъ распоряженій, о 
томъ, что Г осударь И мператоръ, имѣя въ виду, что существую
щій обычай носить жалуемые духовнымъ лицамъ ордена, медали 
и прочіе свѣтскіе знаки отличія при отправленіи богослуженія и 
надѣвать оные поверхъ священныхъ облаченій,— не находя осно
ванія въ уставахъ орденовъ,— не представляется соотвѣтствую-
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ишмъ священнодѣйствію въ лицѣ совершающихъ оное, въ 28-й 
день сего февраля, В ысочайше повелѣть соизволилъ: отмѣнить 
ношеніе свѣтскихъ знаковъ отличія духовными лицами при совер
шеніи богослуженія въ священномъ облаченіи. Исключеніе изъ 
сего правила допускается примѣнительно къ 373 ст. учр. орд., 
лиш ъ для знаковъ ордена св. великомученика Георгія, наперст- 
ныхъ крестовъ на георгіевской лентѣ, жалуемыхъ за военное 
время, и для таковыхъ же крестовъ, пожалованныхъ въ память 
войны 1853— 1856 г.г. Приказали: Объ изъясненномъ В ысо
чайшемъ довелѣніи, для зависящихъ распоряженій и исполненія, 
дать знать по духовному вѣдомству, циркулярно, чрезъ „Церков
ный Вѣстникъ". ________

И.
Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, февраля 21 

дня 1885 года, перемѣщенъ смотритель Пинскаго духовнаго учи
лища Тарановичъ— на должность преподавателя въ Архангельскую 
духовную семинарію съ 2 февраля 1885 г,

Е го  Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Сѳрапіонокъ, 
Епископомъ Архангельскимъ и Холмогорскимъ (нынѣ Екатери
нославскимъ и Таганрогскимъ) преподается архипастырское бла
гословеніе: Іеромонаху Сійскаго монастыря, исправляющему дол яс
ность эконома при архіерейскомъ домѣ Поліевкту л благочинному 
церквей г. Архангельска Ф. Леонтіевскому, за отлично-усердные, 
безмездные и полезные труды по устройству причетническаго 
класса,— со внесеніемъ сего въ формулярные списки ихъ.

О предѣленіе с ъ ѣ з д а  духов ен ств а  1 8 8 3  го д а .
Ію н я  16-го дня. Архангельскій епархіальный съѣздъ ду

ховенства слушали докладъ коммиссіи по вопросу о содѣйствіи 
духовенства семинарскому Братству для вспоможенія бѣднымъ 
ученикамъ'
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Вполнѣ сочуствуя доброму дѣлу учрежденія Братства съѣздѣ 
полагалъ бы:

1) Объ учрежденіи семинарскаго братства оповѣстить, чрезъ А р
хангельскую Духовную Консисторію съ приложеніемъ, для озна
комленія, устава братства, пригласивъ желающихъ записаться въ 
члены онаго.

2) Испросить Архипастырскаго разрѣшенія Его Преосвящен
ства объ открытіи подписки къ доброхотнымъ пожертвованіямъ 
въ пользу братства при всѣхъ церквахъ и монастыряхъ епархіи.

3) Бри семъ желательно, чтобы семинарское братсво разшири- 
ло кругъ своей благотворительной дѣятельности, приняло бы 
подъ свое покровительство и помогало не однимъ бѣднымъ семи
наристамъ, а всѣмъ бѣднымъ учащимся въ мужскомъ и  женскомъ 
духовныхъ училищахъ, зависавъ о томъ въ §  2 устава братства.

У С Т А В Ъ
Братства „Св. Апостала Іоанна Богослова" для пособія бѣ дн ы м ъ  у ч а -  
чимся въ Архангельскихъ духовно-учебны хъ за в ед ен ія х ъ : сем инаріи , 
духовномъ мужскомъ и епархіальном ъ женскомъ учил и щ ахъ , учреж 

д аем аго  при Архангельской духовной семинаріи.
1. Цѣль Братства.

§ 1. Цѣль Братства состоитъ въ попеченіи о нуждающихся 
учащихся въ Архангельскихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ: 
прежде всего семинаріи и за тѣмъ мужскомъ и епархіальномъ 
женскомъ училищахъ,

§ 2. Попеченіе Братства выражается слѣдующими вспомоще
ствованіями: а) уплатою надлежащихъ денегъ за содержаніе полу
пансіонерами бѣдныхъ учениковъ; б) снабженіемъ таковыхъ кни
гами, учебными лособіями, одеждою, обувью и другими вещами 
и в) выдачею ссудъ для срочныхъ взносовъ за содержаніе тѣхъ 
изъ своекоштныхъ учащихся, которые по какимъ либо уважи
тельнымъ причинамъ не могутъ произвесть оный къ назначенному 
сроку и единовременно. Ссуды эти выдаются не иначе, какъ по 
письменнымъ просьбамъ родителей, за поручительствомъ : благо



надежныхъ лицъ духовнаго званія, съ разсрочкой возврата не' 
далѣе одного года.

§ 3 . Означенными въ §  2 вспомоществованіями пользуются 
прежде всего лучшіе изъ учащихся по успѣхамъ и поведенію и 
изъ нихъ прежде всего дѣти бѣдныхъ родителей духовнаго зва
нія, а за тѣмъ дѣти бѣдныхъ родителей иныхъ сословій и при
томъ тогда только, когда опредѣлится, что они состоя въ одномъ 
изъ вышеупомятыхъ духовныхъ заведеній Архангельской епархіи 
не менѣе одного года, отличались прилежаніемъ и одобритель
нымъ поведеніемъ.

§  4 . Если кто нибудь изъ стипендіатовъ братства окажется 
почему либо не заслуживающимъ вспомоществованія, то можетъ 
быть лишенъ онаго во всякое время года.

П. Составъ Братства.
§  5 . Братство состоитъ подъ покровительствомъ Его Преосвя

щенства, Епископа Архангельскаго.
§  6. Членами Братства могутъ быть совершеннолѣтніе лица 

обоего пола всѣхъ сословій и состояній, за исключеніемъ уча
щ ихся въ учебныхъ заведеніяхъ. Желающіе поступить въ члены 
Братства доводятъ объ этомъ до свѣдѣнія предсѣдателя, иди са
ми, или чрезъ одного изъ членовъ Братства.

§  7. Ежегодный взносъ членовъ Братства—не менѣе 3-хъ руб
лей, которые уплачиваются непремѣнно къ началу учебнаго года. 
Н е взнесшіе вышеозначенной суммы къ началу учебнаго года, 
т. е. къ 1 Августа, считаются выбывшими изъ членовъ Братст
ва, съ сохраненіемъ, впрочемъ, права опять вступить въ оное, 
по уплатѣ взноса.

§  8. Члены Братства раздѣляются па: а) почетныхъ въ число 
которыхъ избираются лица, оказавшія особыя услуги Братству, 
или  участіе которыхъ въ Братствѣ будетъ признано весьма по
лезнымъ; б) пожизненныхъ, единовременно пожертвовавшихъ въ 
пользу Братства не менѣе семидесяти пяти рублей; в) дѣйстви
тельныхъ, обязавшихся ежегоднымъ взносомъ въ кассу Братства 
не менѣе трехъ рублей; г) соревнователей, которые, необязы- 
ваясь членскимъ взносомъ, оказываютъ пособіе Братству или ка-
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Кими либо по жертвованіями, или же своими трудами, въ  поль
зу Братства.

III. Средства Братства, *

§ 9. Средства Братства составляются: а) изъ ежегодныхъ и 
единовременныхъ взносовъ членовъ онаго;_ б) изъ всѣхъ денеж
ныхъ пожертвованій и в) изъ пожертвованій книгами, одеждой и 
другими предметами соотвѣтствующими цѣли Братства.

’§ 10. И зъ единовременныхъ взносовъ въ 75 и  болѣе рублей и  
изъ 10% , отчисляемыхъ со всѣхъ прочихъ денежныхъ взносовъ, 
составляется запасной капиталъ Братства. Капиталъ этотъ, по 
мѣрѣ накопленія, обращается въ процентныя бумаги и остается 
неприкосновеннымъ; проценты же съ онаго служатъ для вспо
моществованія учащимся.

IV, 'Управленіе дѣлами Братства.
§ 11. Завѣдываніе и  управленіе дѣлами Братства возлагается 

на совѣтъ Братства и на общія собранія членовъ онаго.
§  12. Совѣтъ состоитъ изъ 4-хъ непремѣнныхъ и 6-ти выбор

ныхъ членовъ. Непремѣнные члены: ректоръ и  иепекторъ семи
н а р іи ,  смотритель училища и инспекторъ классовъ женскаго епар

хіальнаго училища. Выборные члены избираются ежегодно об
щимъ собраніемъ изъ среды членовъ Братства, проживающихъ въ 
г. Архангельскѣ и ближайшихъ къ нему мѣстностяхъ.

§  13 Изъ 10-ти членовъ совѣта въ общемъ собраніи членовъ 
Братства избираются: предсѣдатель и  его товарищъ, казначей и 
секретарь (онъ и дѣлопроизводитель Братства) на одинъ годъ.:

§  14. Каждое изъ избранныхъ лидъ можетъ отказатся отъ 
своего званія, но уже поступившій въ члены совѣта, если далѣе 
не желаетъ состоять членомъ, обязанъ заявить о томъ совѣту за 
мѣсяцъ, для замѣненія кандидатомъ; кандидаты избранные въ 
числѣ 6-ти въ общемъ собраніи Братства, также должны имѣть 
постоянное жительство въ г. Архангельскѣ и  ближайшихъ къ 
нему мѣстностяхъ.

§ 15. Всѣ члены совѣта _ служатъ дѣлу Братства безвозмездно, 
но на канцелярскіе и другія потребности назначается въ распо
ряженіе совѣта необходимая сумма.
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П римѣчаніе: Совѣту предоставляется право приглашать въ 

свои засѣданія, по мѣрѣ надобности и другихъ членовъ Братства, 
которые въ такомъ случаѣ пользуются правомъ совѣщательнаго 
голоса при обсужденіи тѣхъ дѣлъ, для которыхъ они приглашены.

§  17 . Н а обязанности совѣта лежитъ:
а) Обсужденіе нуждъ учащихся, о которыхъ заявлено совѣту.
Примѣчаніе: Заявленія о нуждахъ учащихся поступаютъ отъ

педагогическихъ совѣтовъ духовно-учебныхъ заведеній, на имя 
которыхъ должны быть подаваемы просьбы о вспомоществованіи 
изъ средствъ Братства.

б) Оказаніе необходимой помощи въ размѣрѣ дѣйствительной 
надобности и сообразно съ средствами Братства.

в) Попеченіе объ увеличеніи средствъ Братства и вообще изы
сканіе мѣръ къ возможному достиженію дѣли его.

г) Свидѣтельство суммъ Братства и  имѣющихся на лицо де
негъ, учебныхъ пособій и другихъ предметовъ, не менѣе 2-хъ 
разъ въ году, въ обязательныхъ собраніяхъ совѣта—и ежемѣсяч
ное свидѣтельство суммъ предсѣдателемъ и, по крайней мѣрѣ, 
двумя непремѣнными членами совѣта.

д) Сношеніе съ подлежащими мѣстами и лидами.
е) Распоряженіе относительно созванія общихъ собраній ‘чле

новъ Братства.
ж) Составленіе и  представленіе общему собранію отчета о дѣй

ствіяхъ Братства за истекшій учебный годъ.
Примѣчаніе, Занятія по совѣту распредѣляются членами онаго 

между собою, по взаимному соглашенію.
§  18. Предсѣдатель совѣта приглашаетъ членовъ въ засѣданія 

совѣта и общихъ собраній, наблюдаетъ за порядкомъ при обсуж
деніи дѣлъ въ засѣданіяхъ за общимъ ходомъ дѣлъ Братства, за 
исполненіемъ устава онаго и опредѣленій совѣта и общихъ соб
раній и  подписываетъ исходящія отъ совѣта бумаги.

§  19. Товарищъ предсѣдателя, въ случаѣ болѣзни или от
сутствія предсѣдателя, вступаетъ во всѣ его права и обязанности,

§  20. Поступающіе въ Братство членскіе взносы и другія по
жертвованія принимаются въ совѣтѣ братства казначеемъ онаго, 
который ведетъ шнуровыя книги какъ приходо-расходныя такъ и
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и матеріальныя, производитъ по распоряженію предсѣдателя, ос
нованному н а . опредѣленія совѣта, всѣ денежныя операція и  вы
дачи, какъ деньгами такъ и вещами,

§ 21. Для вписыванія пожертвованій имѣется шнуровая книга, 
куда жертвователи,. если, пожелаютъ, могутъ сами записывать 
свои пожертвованія съ обозначеніемъ назначенія пожертвованія.

§ 22. Воѣ денежныя суммы взносятся въ мѣстную контору 
государственнаго банка на текущій счетъ для храненія и  прира
щенія процентами. Тамъ же или въ государственномъ казначей
ствѣ, въ депозитахъ семинаріи, хранятся и процентныя бумаги 
Братства.

§ 23. Дѣлопроизводитель составляетъ протоколы засѣданій со
вѣта и общаго собранія и завѣдываетъ всею письменною частью 
по дѣламъ Братства; на его же обязанности лежитъ составленіе 
кодоваго отчета о дѣятельности Братства.

§ 24. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются большинствомъ голосовъ и  
рѣшенія получаютъ свою силу только при участіи не менѣе 5-ти 
членовъ. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ по ровну, перевѣсъ 
имѣетъ та сторона, на которой голосъ предсѣдателя.

IV. Общія собранія Братства.
§ 25.. Ежегодно 26 Сентября члены Братства созываются въ 

духовную семинарію, гдѣ, послѣ Божественной литургіи, откры
вается очередное общее собраніе членовъ Братства. Кромѣ обща
го годоваго собранія членовъ Братства, могутъ быть созываемы 
чрезвычайныя собранія, созываемыя по постановленію совѣта или 
письменному заявленію не менѣе 10-ти членовъ Братства, для 
обсужденія экстренныхъ вопросовъ, разрѣшеніе которыхъ, не 
входитъ въ кругъ полномочій совѣта.

!§ 26. Епархіальный Преосвященный предсѣдательствуетъ въ 
общихъ собраніяхъ членовъ Братства, но если почему либо онъ 
не можетъ быть, на собраніи, то предсѣдательствуетъ предсѣда
тель совѣта.

$ 27. Предметы занятій годичныхъ общихъ собраній состав
ляютъ: а) разсмотрѣніе отчета совѣта, б) избраніе почетныхъ 
членовъ—6-ти членовъ совѣта и кандидатовъ къ нимъ и долж
ностныхъ лицъ изъ всѣхъ 10-ти членовъ совѣта (§ 8 устава),
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в) разрѣшеніе вопросовъ, предлагаемыхъ совѣтомъ, г) разсмот
рѣніе предположеній объ измѣненіи и дополненіи устава.

§  28. Всѣ, обсуждаемые въ общихъ собраніяхъ, дѣла рѣшают
ся простымъ большинствомъ присутствующихъ членовъ.

§  29. Отчеты Братства, по утвержденіи ихъ въ общемъ соб
раніи, представляются на уемотрѣніе Его Преосвященства и раз
сыпаются почетнымъ членамъ Братства.

§  80. Н а измѣненіе и дополненіе устава испрашивается раз
рѣшеніе въ установленномъ порядкѣ.

§  81. Братство имѣетъ печать съ подписью: „Архангельское 
Братстве Св. Апостола Іоанна Богослова“

V I. О закрытіи Братства.
§  32. Если по какимъ либо обстоятельствамъ Братство прек

ратитъ свои дѣйствія, то весь, принадлежащій ему, капиталъ и 
все имущество, обращаются по опредѣленію общаго собранія, 
на употребленіе, соотвѣтствующее дѣли Братства.

Ію н я  18-го дня. Архангельскій епархіальный съѣздъ ду- | 
ховенства слушалъ докладъ коммиссіи по вопросу объ уменъ- | 
шеніи штатнаго числа казеннокоштныхъ учениковъ въ семинаріи, 
при чемъ оказалось: вопросъ этотъ предложенъ на обсужденіе 
съѣзда духовенства, вслѣдствіе представленія мѣстной духовной 
семинаріи Его Преосвященству, отъ 7 Іюня 1883 за № 133, по 1 
Архипастырской резолюціи послѣдовавшей на томъ семинарскомъ 
представленіи отъ 9 Іюня за № 1525, сущность вопроса есть 
слѣдующая:

Хозяйственное управленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, на смѣтѣ 
по содержанію Архангельской семинаріи въ 1888 году пред
ложило: „И зъ доставленныхъ при семъ приложеніи свѣдѣній о 
числѣ учениковъ, обучающихся въ Архангельской семинаріи въ 
теченіи 5-ти лѣтъ видно, что число ихъ никогда не превышало і 
73 человѣкъ; а такъ какъ но уставу духовныхъ семинарій и по 
установившейся практикѣ центральнаго управленіяСвят. Сѵнода 
число казеннокоштныхъ воспитанниковъ въ семинаріяхъ можетъ 
простираться лишь до половины количества всѣхъ обучающихся
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въ семинаріи учениковъ, т ,  е. въ данномъ случаѣ до 87-ми а  
пе до 54-хъ, на содержаніе которыхъ въ 1888 году испраши
вается 4.860 руб., то поручить семинарскому правленію до
ставить въ хозяйственное управленіе свѣдѣнія о томъ: 1) по 
какимъ уважительнымъ причинамъ _ признаетъ необходимымъ со
держать въ Архангельской семинаріи на казенномъ коштѣ из
лишнее количество воспитанниковъ противъ 37-ми и 2) не ока
жется ли возможнымъ ограничить число казеннокоштныхъ вакансій 
въ семинаріи до половиннаго размѣра всѣхъ обучающихся въ ней 
учениковъ съ начала будущаго же года“ .

На таковое замѣчаніе хозяйственному управленію при Ов. Сѵ
нодѣ правленіе семинаріи отъ 3 Іюня за № 132 отвѣтило вотъ 
что: при неполномъ штатѣ учениковъ положенномъ для Архан
гельской семинаріи правленіе принимало на казенное содержаніе 
полное число учениковъ т. е. 54 по слѣдующимъ уважительнымъ 
причинамъ: 1) вслѣдствіе скудости средствъ содержанія Архан
гельской епархіи сравнительно со средствами духовенства дру
гихъ епархій и дороговизны припасовъ въ Архангельскѣ; ка
зеннымъ содержаніемъ пользовались воспитанники большею частію 
сироты п дѣти бѣдныхъ родителей, которые въ случаѣ не при
нятія ихъ на казенное содержаніе, не имѣли бы возможности 
получить семинарскаго образованія, а потому съ уменьшеніемъ 
казеннокоштныхъ учениковъ уменьшилось бы и  самое число во
спитанниковъ въ семинаріи, и присовокупило (правленіе), что въ 
теченіи болѣе 5-ти лѣтъ въ Архангельской семинаріи было не
полное штатное число учениковъ вслѣдствіе строгости пріемныхъ 
испытаній ученикамъ училища, поступающимъ въ семинарію и 
малоподготовленности учениковъ училища при прежнемъ Составѣ 
преподавателей онаго и что въ будущемъ 188а/ 84 году ожидается 
пополненіе положеннаго штата воспитанниковъ въ Архангельской 
семинаріи учениками оканчивающими курсъ въ Архангельскомъ 
училищѣ.

2) Многіе изъ воспитанниковъ семинаріи не будучи приняты 
на казенное содержаніе, гаи  будучи за какіе ішбудъ проступки 
лишены онаго, неимѣя средствъ къ содержанію себя на собствен
ныхъ квартирахъ, живутъ въ семинаріи по нѣсколько времени,
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даже цѣлые годы, не взнося за это положенной по уставу платы, 
пользуясь однако казеннымъ столомъ. Вслѣдствіе сего каждогод
но происходитъ передержка суммы, ассигнуемой на _ содержаніе 
собственно казеннокоштныхъ учениковъ, на покрытіе каковой 
передержки правленіе семинаріи неимѣетъ никакихъ источниковъ. 
Вслѣдствіе этого правленіе семинаріи вынуждено было прибѣг
нуть къ строгому выполненію требованій семинарскаго устава, 
т. е. выслать не взносящихъ за свое содержаніе учениковъ изъ 
семинарскаго общежитія на частныя квартиры (журп. отъ 14-го 
Октября 1882 года ст .,1 2 ) но члены правленія отъ духовенства 
взошли съ ходатайствомъ къ Е го ’ Преосвященству о томъ, 
чтобы оставить этихъ учениковъ въ общежитіи, обѣщаясь, что 
за содержаніе ихъ будетъ внесено изъ епархіальныхъ суммъ, о 
чемъ и  будетъ доложено епархіальному съѣзду въ 1888 году. 
Н а  этомъ ходатайствѣ членовъ правленія отъ духовенства послѣ
довала резолюція Его Преосвященства такого содержанія: 
„19 Н оября 1888 года. Предлагаю правленію семинаріи озабо
титься оказаніемъ возможнаго пособія въ содержаніи ученикамъ, 
нуждающимся въ ономъ. Деньги, израсходованныя уже, и тѣ, ко
торыя будутъ израсходованы на нихъ до окончанія настоящаго 
учебнаго года, имѣютъ быть возвращены правленію семинаріи по 
первому требованію его“ . Вслѣдствіе этой резолюціи, было прис
лано въ маѣ мѣсяцѣ 1883 года изъ Архангельской Духовной Кон
систоріи въ правленіе семинаріи на покрытіе расходовъ по содер
жанію означенныхъ учениковъ въ 1882 году 82 р. 50 коп., съ 
условіемъ возвратить ихъ Консисторіи по полученіи, правленіемъ 
семинаріи таковой суммы изъ епархіальныхъ средствъ' по опре
дѣленію съѣзда духовенства. Всего недоплаченной суммы, съ оз
наченныхъ учениковъ, которая должна быть возвращена правле
нію семинаріи числится съ Августа 1882 года по 15 Іюня 1888 
года 187 руб. 50 коп.

8) Почти всѣ воспитанники семинаріи не принятые на казен
ное содержаніе, какъ числящіеся пансіонерами и полупансіонера
ми, такъ и проживавшіе до сего времени даромъ въ семинар
скомъ общежитіи, не имѣли, какъ того требуетъ семинарскій 
уставъ, своихъ спальныхъ принадлежностей, а пользовались ка



зенными принадлежностями, какъ то: тюфяками, одѣялами, по
душками, простынями и наволочками, не внося за это ни какой 
платы. Отъ сего произошло то, что правленіе семинаріи, издер
жавъ весь наличный запасъ означенныхъ принадлежностей, не 
имѣло возможности завести оныя не только для пансіонеровъ, 
полупансіонеровъ и проживающихъ безъ всякой платы Въ семи
наріи, но и для казеннокоштныхъ воспитанниковъ и принуждено 
было по необходимости отказывать первымъ, т. е. пансіонерамъ, 
полупансіонерамъ и вовсе неплатящимъ за содержаніе въ семи
наріи воспитанникамъ въ удовлетвореніи этой потребности. К ъ  
глубокому сожалѣнію послѣдствіемъ такого ненормальнаго поло
женія дѣла было нѣсколько безъимянныхъ доносовъ Г . Оберъ- 
ІІрокурору Св. Сѵнода о томъ, что будто бы воспитанники семи
наріи спятъ на голыхъ доскахъ, не имѣютъ ни одѣялъ, н я  поду
шекъ и т . и. Но въ чемъ тутъ виновато правленіе семинаріи1? 
Развѣ только въ томъ, что оно по своей снисходительности йѳ 
выпроводило тотчасъ же изъ семинарскаго общежитія всѣхъ вос
питанниковъ, которые не завели для себя приличныхъ спальных ъ 
принадлежностей, какъ того требуетъ семинарскій уставъ, и дер
жало ихъ въ семинарскомъ общежитіи въ надеждѣ, что слѣдуе
мыя съ нихъ за все это деньги будутъ уплачены ихЪ родителями 
или родственниками. Но увы надежды оказались тщетными. По 
мимо сего, многіе воспитанники, не находящіеся на казенномъ 
содержаніи, но живущіе въ семинарскомъ общежитіи, не имѣютъ 
должной и приличной своей не только одежды, но и бѣлья, что 
опять прямо противно требованію саминарскаго устава(*).

_ 4). Многіе родители и родственники воспитанниковъ семина
ріи, помѣщая оныхъ полными пансіонерами или полупансіонера
ми въ семинарское общежитіе, не только не вносятъ за ихъ  со
держаніе своевременно плату, оттягиваютъ оную какъ можно - до 
болѣе поздняго времени и при разсчетѣ съ правленіемъ семи
наріи стараются сколько возможно уплатить менѣе слѣдуемаго, 
высчитывая дни каникулярные, въ которые воспитанники не жи

(* ) Одинъ воспитанникъ 1 класса не имѣетъ ивъ бѣлья положительно нпчегопри личнаго 
И не имѣетъ на что завести оное. Какъ съ нпіп. поступить?



вутъ въ семинаріи. Какъ то, такъ и другое прямо противно се
минарскому уставу.

С правна; Семинарскаго устава § 94 пунк. 37 изложено: „пред
лагаемые на обсужденіе съѣздовъ вопросы, по предварительномъ и 
обстоятельномъ обсужденіи ихъ, подлежатъ рѣшенію на основа
ніи большинства открыто подаваемыхъ голосовъ, а не чрезъ за
крытую баллотировку, при чемъ, во избѣжаніе всякихъ сомнѣ
ній, количество голосовъ, высказавшихся за и противъ каждаго 
состоявшагося на съѣздѣ рѣшенія, должно быть тщательно со
считано и точно обозначено въ журналѣ съѣзда".

По общемъ и  всестороннемъ разсуденіи о прописанномъ съѣздъ 
постановилъ: 1) въ виду признанной бѣдности содержанія духо
венства архангельской епархіи, необходимо позаботиться не объ 
уменьшеніи числа казеннокоштныхъ учениковъ, а объ увеличеніи 
числа ихъ въ духовной семинаріи, почему покорнѣйше просить 
Его Преосвященство ходатайствовать предъ Ов. Сѵнодомъ по- 
крайней-мѣрѣ, о содержаніи 54-хъ а не 87 казеннокоштныхъ 
учениковъ въ здѣшней духовной семинаріи, по причинѣ бѣдной, 
сѣверной пашей Архангельской губерніи.

2) О взысканіи съ кого слѣдуетъ недоимочныхъ денегъ запи
сать въ особый журналъ.

Ж У Р Н А Л Ы
А рхангельскаго епархіальнаго училищнаго совѣта  

1 7  октября 1 8 8 4  г„
Слушали:

1), Рапортъ благочиннаго 1-го Округа Шенкурскаго собора 
протоіерея М и ха и ла  Т о м и хи т , отъ 31  іюля 1 8 8 4  года, за 
№  3 8 9 , которымъ доноситъ Его Преосвященству, что открыть 
вновь церковно-приходскія школы на средства приходскихъ по- 
печительствъ при пособіи отъ церквей, въ приходахъ Ш енкур
скаго уѣзда  , въ настоящемъ году нѣтъ никакой возможности 
такъ какъ попечительскихъ и церковныхъ денегъ едва достаетъ 
на необходимыя обыкновенныя потребности по приходу, Правда,
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при Шенкурскомъ церковно-приходскомъ попечительствѣ вѣ 
пользу церковно-приходской школы собрано въ этомъ году р а з 
ныхъ пожертвованій до 1 0 0  р ублей , но на  эти деньги попечи
тельство не можетъ открыть ш колу, не имѣя въ виду н и  к а 
кихъ другихъ средствъ.

Постановили:
I) Въ виду заботливости Правительства по устройству цѳрков- 

но-прпходскпхъ школъ,просить о. благочиннаго Томихнна вну
шать настоятелямъ церквей, чтобы они старались располагать 
прихожанъ къ  изысканію средствъ на устройство церковно-при
ходскихъ школъ.

I I )  Рапортъ благочиннаго 2-го округа Ш енкурскаго уѣ зда , 
с в я щ т т а  Д м ит рія Козьмина отъ 2 5  ію ля  за  №  1 5 7 , въ 
которомъ доноситъ Его Преосвященству слчьдуюіцее: 1) Во ввѣ
ренномъ мнѣ благочиніи съ 1 8 8 0  года церковно-приходскія 
школы открыты во всѣхъ 8-ми приходахъ, кромѣ двухъ'. Воскре
сенскаго и  Благовѣщенскаго, въ которыхъ находят ся сельскія  
начальныя училищ а,— и третьяго ш понаволоцкаго, вновь, съ 
1 8 8 4  года перечисленнаго изъ 1-го ко второму благочинію Ш ен
курскаго уѣзда;— обучаютъ въ тѣхъ школахъ приходскіе священ
ники съ помощію причетниковъ. 2 )  Въ интересахъ учебнаго дѣ
ла  находилъ бы лучшимъ, если въ школы Верхнесулапдскую  и  
Суландскую, какъ многолюдныя, опредѣлить учит ельницам и вос
питанницъ V I I  класса женскаго епархіальнаго у ч г т щ а ,  
вмѣсто учителей-—причетниковъ', послѣдніе получаютъ отъ 
прихожанъ въ Верхнесулапдской школѣ 2 5  р у б ., въ Су
ландской— 4 5  руб.', С уландст я школа помѣщается въ особо 
устроенномъ домѣ, Верхнесуландская въ трапезѣ мѣстной 
церкви. 3 ) Въ обѣихъ школахъ— Суландской и В ерхнесулапд
ской, по моему мнѣнію, есть возможность увеличит ь жало* 
ванье, противъ получаемаго учит елям и—причет никами, пока  
до 1 0 0  р у б .,—на счетъ церковно-приходскихъ попечительствѣ 
и доводовъ мѣстныхъ приходскихъ церквей; помѣщеніе С улапд- 
ской школы можно распространитъ чрезъ прист ройку свобод* 
наго полудомики, принадлежащаго Суландской церкви, а д л я
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помѣщенія, Верхнесуландской школы, съ комнатами учит еля, 
по совѣту и  предложенію моему, обуьщаетъ построитъ особый 
плановой домъ крестьянинъ Малаховъ, извѣстный благотвори
телъ и  устроителъ Верхнесуландскаго прихода. 4) Вели М а
лаховъ исполнитъ обѣщаніе, па что л  вполнѣ надѣюсь, то въ 
Верхнесуландскомъ приходѣ можно било бы открытъ образцо
вую церковно-приходскую школу, назначивъ крестьянина М ала
хова попечителемъ и блюстителемъ той школы.

2) Бросить о. благочиннаго предположенія свои относительно 
увеличенія жалованья до 100 р, учителямъ школъ Суландской и 
Верхнесуландской на счетъ приходскихъ попечительствъ и 
церквей, а равно и устройство помѣщенія для Суландской шко
лы, чрезъ приспособленіе церковнаго полудомика, привести въ ис
полненіе и  представить объ открытіи школъ въ означенныхъ 
приходахъ на утвержденіе Его Преосвященства.

I I I .  Рапортъ и. д. благочиннаго 3  округа Шенкурскаго уѣз
да Жедскаго прихода священника Д м ит рія Варѳоломеева, отъ 
9 августа, 1 8 8 4  года за  М  2 1 2 , которымъ докладываетъ Иго 
Преосвященству, что въ приходахъ многолюдныхъ’. Шеговарскомъ 
и Ямскогорскомъ находятся сельскія училищ а, въ Дедскомъ цер
ковно-приходская школа, а въ приходахъ малолюдныхъ: Жима- 
невскомъ и  Еицкомъ тоже есть церковпотриходскія школы, обу
ченіемъ дѣтей занимаются священники съ псаломщиками. Ш ко
лы  содержатся на  средства приходскихъ попечительствъ и  отъ 
прихож анъ.

8) Просить доставить свѣдѣнія: сколько въ приходахъ . Лед
околъ, Хпманевскомъ и Кицкомъ расходуется въ годъ денегъ на 
церковно-приходскія школы отъ попечительства и прихожанъ и 
до какой цифры можно назначить жалованье учителямъ,—а так
же просить доставить свѣдѣнія относительно помѣщенія школы 
въ означенныхъ приходахъ.

I V )  Рапортъ и . д. благочиннаго 4-го благочинія Ш енкур
скаго уѣзда священника Петра Видякипа, отъ 14 августа 
1 8 8 4  года за М  1 3 3 , которымъ дотситъ Рго Преосвященству, 
что гиколы уж е гімѣются въ приходахъ: Елоновскомъ, Осипов- 
скомъ, Пяндскомъ и  Устъважскомъ, но безъ всякихъ средствъ,
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по причинѣ бѣдности церквей и  попечительства, а со стороны 
прихожанъ безъ всякаго пособія, Ш колы эти открыты священ
никами, съ помощію— на ученическіе принадлеж ности изъ своихъ ■ 
средствъ, и  находятся при церковныхъ домахъ и т рапезахъ. 
Въ другихъ же 4-хъ приходахъ— Еонецгорскомъ, Ваетскомъ, К ор- 
бальскомъ и Шиленгскомъ объ открытіи школъ ведутся меж ду 
причтомъ и прихожанами пренія , такъ какъ послѣдніе несог-  
латаются датъ никакого пособія, безъ котораго п р и чт и  от
крыть школы весьма стѣсняются; въ случаѣ же согласія пр и 
хожанъ будетъ немедленно донесено Его Преосвященству.

4) Просить о. благочиннаго постараться расположить при
ходскія попечительства и прихожанъ къ назначенію, хотя бы и 
въ небольшомъ количествѣ, жалованья учителямъ школъ въ при
ходахъ: Клоновскомъг Осиновскомъ, Бяндскомъ и Устьважскомъ; 
а также посодѣйствовать открытію школъ въ приходахъ— Конец- 
горскомъ, Ваенгскомъ, Корбальскомъ и Ш иленгскомъ.

--------и

И З В Ѣ С Т І Я .

_ Резолюціями Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Сера- 
піона, Епископа Архангельскаго и Холмогорскаго (нынѣ Е кате
ринославскаго и Таганрогскаго):

Священники Шенкурскаго уѣзда, Слободско-Воскресенскаго 
прихода, Алексѣй Бурмакинъ и Усть-Пуйекаго Мисаилъ Алексѣ* 
евскій—перемѣщены одинъ на мѣсто другого.

Настоятель НІелековскаго прихода, Онежскаго уѣзда, Ѳеодоръ 
Павловъ, перемѣщенъ на должность настоятеля въ Ваенгскій при
ходъ Шенкурскаго уѣзда.

Помощникъ настоятеля Яренско-Лопщенскаго прихода, Архан
гельскаго уѣзда, Николай Поповъ, перемѣщенъ въ Богословскій 
приходъ Шенкурскаго уѣзда,

Псаломщики: Нижмозерскаго прихода, Онежскаго уѣзда, Алек
сѣй Прялухинъ, перемѣщенъ на таковую же должность въ -Кем
скій соборъ.
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Лямецкаго прихода, Онежскаго уѣзда, Иванъ Галактіоновъ, пе
ремѣщенъ на таковую же должность въ Верхне-Койдокурскій 
приходъ Архангельскаго уѣзда.

Города Архангельска, благовѣщенской церкви, Ѳедоръ Ѳедо
ровъ, перемѣщенъ на вакантную псаломщическую должность при 
городскомъ Соломбальскомъ соборѣ.

Кемскаго уѣзда, Сороцкаго прихода, Николай Уаровъ, пере
мѣщенъ къ градской Благовѣщенской церкви.

Питомецъ причетническаго класса Сергѣй Алексѣевъ опредѣ
ленъ на должность псаломщика въ Лудскій приходъ Архангель
скаго уѣзда.

Праздными мѣстами остаются священническія:

Ш енкурскаго уѣзда , Кодемскаго прихода, настоятеля; жалованья 
110 р ., земли 82 д, 1229 '/, саж., домъ общественный.

Мезенскаго уѣзда, Уіцельско-Устьважскаго прихода, настоятеля; 
жалованья 140 р., землп на причтъ 14 д. 1981с., домъ общественный.

Того же уѣзда, Океанскаго прихода, пастоятеля; жалованья 
120 руб., земли 34 д, 508 саж., рыболовныя оброчныя статьи, 
домъ общественный.

Онежскаго уѣзда, Нпменгскаго прихода; жалованья 156 р. 80 
коп,, земли 4  дес. 2872 саж., домъ общественный.

Того же уѣзда., Шелековскаго прихода; жалованья 156 р. 80 
коп., землп 36 дес. 120 саж,, домъ общественный.

Архангельскаго уѣзда, Лопшенскаго прихода; жалованья 120 
руб., земли 8 дес., рыболовныя оброчныя статьи, домъ’ общест
венный.

Иподіакона при Архангельскомъ каѳедральномъ соборѣ; жа
лованья 176 р, 40 коп., квартира казенная.

Псаломщическія:
Кемскаго уѣзда, Шуезѳрскаго прихода; жаловапья 80 р ., зем

ли 1 д. 125 саж., домъ общественный.
Онежскаго уѣзда, въ Лямецкомъ приходѣ; жалованья 50 р., 

землп 6 д. 1360 с ., домъ общественный.
Того же уѣзда, въ Нпжмозерскомъ приходѣ; жалованья 58 р. 

80  к ., землп 19 дес,, домъ общественный.
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Кемскаго уѣзда, въ Сороцкомъ приходѣ; жалованья 60  руб., 
земли 4 'Д  део., домъ общественный,

Мезенскаго уѣзда, Великовисочнаго прихода; жалованья 89 р. 
20 к., денежная руга отъ прихожанъ на причтъ 128 р. 89 к. и 
7 0 съ причтоваго капитала 50 р .; во владѣніи причта имѣется 
рыболовная оброчная статья; домъ общественный.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Серапіономъ Епи
скопомъ Архангельскимъ п Холмогорскимъ (нынѣ Екатеринослав
скимъ и Таганрогскимъ рукоположены:

9-го февраля—студентъ семинаріи Ардаліонъ Ржаницинъ во 
священника въ Козьмогородскій приходъ Мезенскаго уѣзда.

24-го февраля— Веркольскаго монастыря іеродіаконъ Іоанникій 
во іеромонаха и того же монастыря монахъ Ефремъ во іеродіакона:

2-го марта, діаконъ каѳедральнаго _ собора Александръ Яішмо- 
впчъ во священника въ Коскогорскій приходъ Архангельскаго 
уѣзда.

8-го марта, Законоучитель Архангельской губернской гимназія 
Василій Смирновъ, во священника къ церкви при гимназій и 
псаломщикъ Успенской-Боровской церкви Константинъ А'фанйсьевъ 
во діакона къ той церкви. ======а

Утверждены въ должностяхъ церковныхъ старостѣ:
К ъ Кузнѳчевской Кладбищенской церкви, избранный въ эту 

должность Архангельскою городскою думою купецъ Арефа.Арефіё- 
вичъ Чесноковъ.

Къ градской Успенской-Боровской церкви избранный прихо
жанами купецъ Петръ Григорьевичъ ІПаулинъ.

Избранъ духовникомъ 1-го благочинія Кемскаго уѣзда священъ 
никъ Шиженско-Оороцкой церкви Андрей Камкпнъ.
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Ш енкурскаго уѣзда, въ церковно-приходское попечительство при 
Паденгской церкви избраны на трехлѣтіе: предсѣдателемъ мѣст
ный священникъ I . Глѣбовскій, непремѣнными членами—волост
ной старшина С. Коноплевъ, сельскій староста В. Вищагинъ, 
церковный староста С. Павловскій, псаломщикъ М. Ульяновскій 
и членами отъ прихода крестьяне: Ѳ. Замятинъ, К. Замятинъ, 
Я . Ѳеодосіевъ, И . Власовъ, К. Вищагинъ, Г . Горбовъ, П. Ле- 
ванидовъ, Ѳ. Горбовъ, Е . Симаковъ и А. Аншуковъ.

Ко д н ю  тысячелѣтія блаженной кончины св. М еѳодія , Архіепископа  
М оравскаго, первоучителя Славянъ.

(6 Апрѣля 1885 года).
Собирается Русская земля честно и свѣтло празднавать день 

6-го Апрѣля. Что же значитъ это празднество, за чѣмъ будетъ 
торжественная служба по городамъ и селамъ Русской земли1?

З а  тѣмъ, что въ этотъ день, тысячу лѣтъ тому назадъ, опо
чилъ св. Меѳодій, который вмѣстѣ съ братомъ своимъ св. Ки
рилломъ составилъ для нашего народа азбуку, перевелъ на нашъ 
языкъ и  священныя книги п Богослуженіе, и самъ много по
трудился, училъ Славянъ христіанской вѣрѣ, возвѣщалъ слово 
Божіе нашимъ родичамъ, а главное дѣло то, что еще теперь въ 
церквахъ поютъ и читаютъ по тому, какъ св. братья написали 
тысячу лѣтъ тому назадъ, и до спхъ поръ церковныя книги пе
чатаются тѣми же буквами, которыми они писали и которыя такъ 
послѣ нихъ и остались. Еслп Русскій народъ— народъ право
славный; если у насъ въ церкви каждый можетъ понимать все, 
что читаютъ и поютъ; еслп каждый можетъ, выйдя изъ церкви, 
сказать себѣ, что онъ что нибудь услышалъ полезное для души,— 
а найдется ли такой человѣкъ, который слушалъ слово Божіе и 
церковное пѣніе, да не вынесъ для своей души ничего1?—если 
все это такъ, то кто же это сдѣлалъ? Сдѣлали это съ помощью 
Божіею двое святыхъ братьевъ. Нашъ, Русскій князь Владиміръ 
(988 г.) задумалъ изъ идолопоклонника стать христіаниномъ: 
противно стало его русской душѣ молиться камнямъ и деревамъ, 
и взыскалъ онъ истиннаго Бога; тогда у братьевъ нашихъ Бол-
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таръ была уя& истинная вѣра и служба на родномъ языкѣ, кси- 
торый тогда всѣ понимали, да и теперь могутъ понимать, и- тем
перъ у православныхъ Сербовъ и Болгаръ одна служба съ нами. 
Пойдите въ русскую, въ болгарскую, въ сербскую церковь й ус
лышите и тоже чтеніе, и тоже пѣніе. Крестился Владиміръ въ 
Херсонесѣ Греческомъ (близко отъ Севастополя), а священни
ковъ взялъ больше Болгаръ. Съ тѣхъ поръ пошла-и у насъ пра
вославная вѣра, пошла и служба На родномъ языкѣ, и стало но 
такъ, какъ въ другихъ земляхъ, гдѣ служили тогда по латыни, 
а кое-гдѣ и теперь служатъ. По латыни понимали только ученые, 
а у насъ въ церкви все понимали и ученые люди и простые. 
Оттого и сильна вѣра въ Русской землѣ. Вотъ, стало быть, есть 
за что помянуть Русской землѣ и честно и торжественно память 
святыхъ свопхъ учителей. Вотъ почему и надо въ день тысяче
лѣтней годовщины собраться всѣмъ, кто только можетъ, въ цер
ковь.

Помолимся же въ этотъ день святымъ нащимъ - заступникамъ, 
да предстательствуютъ они предъ престоломъ Божіимъ за Рус
скую землю, да непоколебимо сохранитъ она насажденную ііми 
святую вѣру, да научится каждый изъ насъ изъ Слова' Божьяго 
тому, какъ лучше жить ему въ мірѣ, какъ лучше служить ему 
Богу и родинѣ. Будемъ молиться и о томъ, да сохранитъ Го
сподь въ правой вѣрѣ всѣхъ православныхъ и да озаритъ свѣ
томъ истины тѣхъ изъ братьевъ нашихъ, которые удалены бы
ли отъ нея.

Отъ редакціи. Подписная плата за „Епархіальныя Извѣстія,, въ 
Февралѣ мѣсяцѣ поступила отъ принтовъ: Сороцкаго, Сумскаго и 
Нюхчѳяскаго,—Кемскаго уѣзда; Уздринскаго, УстьПуйскаго, Сло
бодско-Благовѣщенскаго и Верхнесуландскаго,—Шенкурскаго уѣз
да; Палѳнгскаго и Нюхченскаго.—Пинежскаго уѣзда; Ровдинска- 
го, ИжемсКаго и Нижпекоидокурскаго. Отъ благочинныхъ: 1-гО 
благочинія Кольскаго уѣзда Терентіева за 5 причтовъ его благочи
нія; градскихъ церквей г. Архангельска Ф. Леонтіевскаго за 
прнчты: Соломбальскаго собора, приходскихъ церквей: Рождест-



женской, Благовѣщенской, Воскресенской, Михайло-Архангель- 
ской, Госпитальной, Городскаго, Ооломбальскаго и Кузнечевска- 
го кладбищъ; 2-го округа Архангельскаго уѣзда С. Попова за 
причты: Лисестровской, Шпршинскій, Уемскій, Лявленскій. Кос- 
когорскій, Спасоприлуцкій, Верхнекойдокурскій, Кехотскій и 
.Княжестровскій; Мезенскаго уѣзда—Т. Прялухпна за Юромскій, 
Азапольскій и Козмогородскіи принты; Онежскаго уѣзда П. Ива
нова за 8 принтовъ 4 благочинія того уѣзда; Кемскаго уѣзда ! 
Ѳ. Кононова за причты: Кемскаго собора, Кемскій единоверче- 
скій, Шуерѣцкій, Щуезерскій, Тунгудскій и Надвойцкій; Пинеж- 
скаго уѣзда 2 благочинія К. Тереитіева за 4 причта того благо- ; 
чинія; Архангельскаго уѣзда А. Тошакова за причты-..Кегостров- і 
скій, Лодомскій и Крѣпостной; за причты 3-го благочинія Онеж- I 
скаго уѣзда М. Кононова—Прилуцкій, Піяльскій Чекуѳвскій, и | 
Верхнемудьюжекій; Мезенскаго уѣзда В. Шилова за 6 принтовъ 
1-го благочинія того уѣзда; отъ Архангельской Казенной Палаты; 
священниковъ: Исправительн. отдѣленія II. Архангельскаго п 
благочиннаго градскихъ церквей Ф. Леонтіѳвскаго. К. А. Цвѣт- і 
кова, В. И, Тошакова, отъ Кожеозерскаго монастыря, Духовной 1 
Консисторіи, ключаря Каѳедральнаго собора протоіерея П. Син
цова, и отъ комитета по возобновленію Печенгскаго монастыря. ,

Отъ Комитета, по возобновленію Лѳчѳягскаго монастыря въ 
Лапландіи (Архангельской губерніи).

На границѣ Россіи съ Норвѳгіею живутъ Лопари—народъ по
лудикій,, ведущій кочевую жизнь и. въ настоящее время занима
ющійся рыбяыми и звѣриными промыслами. Для просвящеиія 
христіанскою вѣрою приходилъ къ нимъ изъ Торжка, Тверской 
губерніи, въ .началѣ XV вѣка Преподобный Трифонъ, который 
основалъ здѣсь на берегу рѣки Цеченги мужской монастырь. Оби
тель Преподобнаго въ концѣ XVI столѣтія (1558 г.) раззорена и 
пожжена Норвежцами. Въ ХѴШ столѣтіи (1709 г.) устроена 
здѣсь небольшая деревянная .■ церковь,. которая существуетъ по 
настоящее время.
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Въ 1881 г. составлена была въ г. Архангельскѣ коммиееія О 
нуждахъ Сѣвернаго края и о средствахъ къ удовлетворенію ихъ. 
Эта коммпссія признала возобновленіе Печенгскаго монастыря 
дѣломъ весьма полезнымъ и содѣйствующимъ къ улучшенію быта 
Лопарей и вообще рыбопромышленниковъ Мурманскаго берега. 
По ходатайству коммиссіи въ 1882 г. между прочимъ, разрѣшено 
Святѣйшимъ Сѵнодомъ возобновить Печенгскій монастырь, но съ 
тѣмъ, чтобы предварительно изысканы были достаточныя сред
ства на это возобновленіе. Мѣстное Епархіальное Начальство, 
имѣя въ виду благотворное вліяніе возобновляемой обители, какъ 
на мѣстныхъ жителей—лопарей, такъ и на бѣдныхъ рыбопро
мышленниковъ, крайне нуждающихся въ пособіяхъ къ поддержа
нію своего промысла, а часто и самаго продовольствія, не усма
триваетъ, къ сожалѣнію, ни какихъ мѣстныхъ средствъ для ока
занія пособія въ достаточномъ количествѣ на возобновленіе Пе- ч 
ченгскаго монастыря. По сему оно, въ надеждѣ на помощь бла- 
творителей русской земли, открыло особый комитетъ и поручило 
ему озаботиться приглашеніемъ къ пожертвованіямъ на возобнов
леніе Печенгскаго монастыря.

Комитетъ съ своей стороны признаетъ священнымъ долгомъ 
обратиться съ почтительною и усердною просьбою ко всѣмъ 
христолюбивымъ жертвователямъ присылать свои пожертвованія 
въ г. Архангельскъ, на имя Комитета по возобновленію Печенг
скаго монастыря.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .СИНОДАЛЬНЫЯ книги.
В ъ синодальны хъ книжныхъ лавкахъ  въ М осквѣ и С .-П етер бур гѣ , 
(въ  Москвѣ въ зданіи Синодальной типографіи, въ С .П етербургѣ  въ

зданіи Св. С инода).
ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ СЛѢДУЮ Щ ІЯ КНИГИ:

О вѣрѣ и жизни христіанской св, Геннадія патріарха Р. К.
константинопольскаго, грая:, п, въ^бум, -- — 4
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Въ сей брошюрѣ заключается назиданіе христіанину въ 
вѣрѣ и добрыхъ дѣлахъ. Означенное твореніе 
св. Геннадія въ перев. на славянскій языкъ 
напечатано было по ловелѣнію царя Алексѣя 
Михайловича и по благословенію Іосифа, пат
ріарха московскаго, въ 7157 (1649) г., въ 
Москвѣ при краткомъ катихизисѣ изданномъ 
подъ заглавіемъ: „собраніе краткія науки о 
артикулахъ вѣры“; но такъ какъ старинный 
текстъ для многихъ читателей въ настоящее 
время не довольно вразумителенъ, то присое
диненъ къ оному переводъ.

Тріодіонъ (тріодъ постная) ц. п. въ листъ съ кинов.
въ кож. ....................................

въ бумаж.
въ 4 д. съ кинов. въ кож. 
въ кор . . . .
въ бум...............................
въ 8 долю съ кинов. въ кож. 
въ корк.
въ бум. . . . .
гражд. печати въ коленк. 
въ бум. . . . .

Тоже въ порядкѣ чтеній на 5 седмицѣ велик. поста 
п. ц. н. въ коленк. 

въ корѳш, 
въ бум.
гражд. печ. въ коленк. . 
въ бум.

Употребленіе сей книги въ церковныхъ богослуженіяхъ 
начинается за три недѣли до наступленія ве
ликаго поста (св. четыредесятницы) т. е. съ 
недѣли ѳ мытарѣ и фарисѣѣ и продолжается 
во воѣ седмицы великаго поста и въ страст
ную седмицу.

5 50 
4 60 
2 70 
2 50
2 85
3 -  
2 85 
2 75

-  40
-  20

-  45
-  85
-  25
-  40
-  20
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Канонъ великій. Твореніе св. Андрея, архіепископа 
критскаго, напечатанный въ порядкѣ чтеній 
на 1-й седиицѣ великаго поста, въ 16 долю 
ц. и. въ коленк. . . . . . . — 40

въ бум. . . .  . . . — 20
Канонъ великій Андрея критскаго составляетъ отдѣль

ную статью, заимствованную нзъ тріоди пост
ной, и заключаетъ въ себѣ 250 тропарей и 
ирмосовъ; называется также покаяннымъ 
и умилительнымъ. Въ синаксарѣ (тріоди по
стной, въ послѣдованіи 5-й седмицы) гово
рится, что канонъ сей „есть тѳлико широкій 
и сладкогласный, яко и саму жесточайшу 
душу доволенъ умягчати и добростд благой 
воздвнгнути“.

Служба на каждый день первыя седмицы великаго 
иоста, въ 2 част., ц. п, въ 4 д., съ кин. на 
бѣл. бум, въ шагр. сафьянѣ . . . 6 —

въ коясен . . . . . 4 20
въ бумаг. . . . . . 8 50

Послѣдованіе ко святому причащенію и по святомъ
причащеніи ц. п. въ 12 д,, въ бум. . . — 5

гражд. . . . . .  . — 10
Благоговѣйное увѣщаніе ко св. причащенію гражд. и.

въ бум. . . , . . . — 20
Алфавитъ духовный, церк. печ. въ бум. . . . — 80

гражд. печ. въ бум. . . . — 30

Іишга сія, содержащая краткія наставленія о вѣрѣ и 
нравственности христіанина, принадлежитъ 
къ наиболѣе распространеннымъ въ средѣ лю
бителей духовно-нравственнаго чтенія, какъ 
въ настоящемъ полномъ ея составѣ, такъ іг 
въ отдѣльныхъ статьяхъ.

Отдѣльныя брошюры изъ сей книги гражд, неч. въ 
ІО д. листа, въ бум. корень
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Духовный алфавитъ. О еже точію единомъ Господѣ 
радоватися подобаетъ, а не о тлѣнныхъ міра
сего вещахъ.................................... _ . — 2

О еже всегда каятися и плаката о согрѣшеніяхъ сво
ихъ въ юдоли сей плачевнѣй, о еже блюсти- 
ся смѣха, празднословія же и кощунствъ . — 2

О еже не зѣло скорбѣтп въ скорбныхъ.
О еже не сребролюбствоватп, но па Бога точію едина

го нмѣти упованіи . . • . . — 2
О еже не гордптпся не единою вещію въ вѣцѣ семъ.

О еже блюстпся во всѣхъ вещехъ суетнаго 
велехваленія . . . . . — 2

О еже не гнѣватпся, не ламятозлобствоватя ни на ко
го же. О еже не завидѣтд кому ни во единой 
вещи сего міра. О еже предпочптати постъ, 
и пмѣтп во всемъ воздержаніе . . . — 2

О еже не уязвлятися лидами и не порабощатися по
хотію плотскою. О еже памятствовати всегда 
смерть п не прелыцатися тлѣнными міра се
го вещами. О еже не оеуждати кого инаго, 
но паче своя зрѣти злая . . * . .' — 2

Отдѣльныя брош юры изъ твореній святы хъ отцевъ.

Три бесѣды св. Василія Великаго гр. п. въ бум. . — 6

(О милосердіи и правосудія, о совершенствѣ жизнн и 
о благочестіи).

Пять поученій св. Іоанна Ксифилина архіепископа кон
стантинопольскаго гр. печ. въ бум. . . — 9

Въ означенныхъ поученіяхъ объясняется евангельская 
притча „о богатомъ и Лазарѣ“ съ назиданіямъ 
о томъ, что не должно предаваться сластолю
бію и роскоши, но быть воздержными во 
всемъ и милостивы къ ближнимъ; находящим
ся же въ нищетѣ и бѣдствіяхъ внушается не



малодушествовать отъ бѣдности и несчастій, 
но безропотно переносить ихъ, въ надеждѣ 
на будущія вѣчныя блага; кромѣ того изла
гаются наставленія: объ утвержденіи христі
анина въ вѣрѣ въ будущее воскресеніе мерт
выхъ; о пагубныхъ послѣдствіяхъ страсти 
корыстолюбія; о томъ, что совѣршаемыѳ че
ловѣкомъ грѣхи служатъ гибелью для души 
его и также причиною тѣлесныхъ болѣзней его.

Статьи изъ твореній св. Димитрія, митрополита Рос
товскаго, гражд. печ. въ бумагѣ

Молитвы исповѣданія къ Богу отъ человѣка, полагаю
щаго спасенія начало . . .  , . — 8

О исповѣданіи грѣховъ и св. причащеніи . . . — 8
Внутреній человѣкъ въ клети сердца своего уединенъ

поучающся и молящся втайнѣ . . . — 8

Богомысленное размышленіе о пресвятыхъ страстяхъ
Господа нашего Іисуса Христа . . . — 1

Цѣлованіе ранъ Господа нашего Іисуса Христа на вся
кій день . . . . . . .  — 1

За что Бога благодарити . . . . . . — 1
Дѣла богоугодныя .  ̂ . . . . .  . — 1
Богодуховноѳ наставленіе христіанское . . . — 1
Врачество духовное на смущеніе помысловъ . . — 3

Содержаніе сей брошюры составляютъ: краткія назида- 
1 нія христіанину и указанія ему способовъ къ 

огражденію себя отъ смущенія худыми помыслами.

Книги и брош юры для внѣбогослуж ебны хъ собесѣдованій ц ер к ов н о-п р и 
х о дск и х ъ  ш колъ, для чтенія грамотнымъ и по ц ерковно-пр иходской  

дѣятельности свящ енниковъ.

1) Сыновья св. В ладим іра , св. Борисъ и  Глѣ бъ. Ярославль. 
Составилъ И. П. Хрушовъ съ хромолит. изображеніемъ убіенія
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св. кн. Глѣба. Изданіе постоянное коммпссіи по устройству въ 
Спб. народныхъ чтеній 1885 г. цѣна 10 коп.

2) Просвѣтителъ восточной Сибири, (Составлена по книгѣ И. 
Барсукова: Иннокентіи Митрополитъ Московскій и Коломенскій по 
его сочиненіямъ, письмамъ п разсказамъ современниковъ), съ 
портретомъ Прессв. Иннокентія. Изд. общества при ком. нар. 
чт. Спб. 1885 г. цѣпа 15 коп.

3) О правосллвно-ісршніійшкомъ воспитаніи дѣтей до школы, 
И рот. В. Михайловскаго Спб. 1885 г. цѣна 15 коп.

4) Библейскіе разсказы. Чтеніе для народа сост. Ѳ. Пуцыко- 
зпчъ. Сотвореніе міра п всемірный потопъ. Праотцы патріархи: 
Авраамъ, И саакъ, Іаковъ, Іосифъ прекрасный. Пророкъ Моисей. 
Самсонъ— сильный. Соломонъ—мудрый. Іудиѳь. Руѳь. Іовъ. Св. 
пророки И лія и Елисей, Іона, Есфирь. Товитъ. Іисусъ Навинъ. 
Цѣна чтеній брошюрками отъ 8 до 12 коп.

5) Письма къ новообративитмся изъ разныхъ сектъ раскола 
съ Аѳона, изъ Солу ня, изъ стараго Іерусалима, съ Новаго Аоо- 
па, изъ Новаго Іерусалима , Соч. Іеромопаха Арсенія, Москва. 
1884 г. цѣна 50 коп.

• (Отзывы о вышеозначенныхъ книгахъ см. въ № 1 Церк. Вѣ
стника за 1885 годъ. неоф. часть.)

6) Къ животворящему. Гробу Господню. Изд. Православнаго 
палестинскаго общества. Спб. 1884 г. цѣна 30 коп,

(Отзывъ о сей книгѣ въ оффиц. части Церк, Вѣст. 1885 г. 
№№ 2 и 3).

7) Письма старца-священнит къ молодому собрату о напут
ствованы умирающихъ. Іеромонаха Іоанна Вѣрюжскаго. Спб. 
1885 г. 79 стр. 8" цѣпа 50 коп.

8) Духовный цвѣтникъ и ли  собраніе духовно-назидстіелышхъ 
статей. Вып. 1-й и 2-й Спб, 1885 г. 32 страп. (Изъ поученій 
прот. Ловаиды, Святогорца св. Димитрія Ростовскаго и друг.) 
цѣна неизвѣстна.

9) Народныя чтенія. Богомольцы у  святынь Кіева. Спб. 1885 
года 45 стр! 8". цѣна 10 коп.



10) 0  Вогоблужепіи Лравославпой церкви. Сслщ. М. И. Со
колова. изд, пост. ком. нироди.-чт.Сдб. 1885 г, .127 стр. 8 ’ цЛО к.

(Отзывы см. Лб 4- Церк. Вѣсти. 1885 г.)

11) Е т ги  для  обученія церковно ■ славянскому язы ку  въ пача- 
лъныхо, шіродцыхъ и  городскихъ училищахъ. Оост. А.'П. Корго- 
ковъ. Спб. 1885 г. 50 стр. 8й цѣна 20 к. п Замѣ т ки д л я  у ч и 
т еля. Его-же. Опб. 1885 г. 16 стр., цѣна 10 коп. (См. Церк. 
Вѣсти. 1885 г, № 5).

Означенныя книги можно выписывать изъ книжнаго магазина 
И. Л. Тузова, 0. Петербургъ Большая Садовая улица, д. Ко
ровина № 16.

12) Церковное письмоводство, Собраніе правилъ, постановленій 
и формъ къ правильному веденію онаго. Сост. Протоіереемъ Іоан
номъ Чижовекимъ. Цѣна съ перес. 1 руб. 40 коп. Харьковъ.

(Рекомендуется вниманію духовенства Архангельской Епархіи 
въ № 5 Церк. Вѣсти. 1885 г. стр. 82).

При настоящемъ 6 Епархіальныхъ Извѣс
тій прилагаются: 1) Опредѣленіе Св. Синода отъ 
19—28 февраля 1885 года за № 308, о закры
тіи присутствія по дѣламъ православнаго духовен
ства и измѣненію нѣкоторыхъ постановленій каса
тельно устройства церковныхъ приходовъ и состава



принтовъ и 2) брошюра ,,Святые Кириллъ и 
Меѳодій Апостолы Славянскіе".

Приложенія эти поступятъ взамѣнъ М, кото
рый подлежалъ бы къ выпуску 1 Апрѣля.

Редакторъ В . СОКОЛОВЪ.

П ечатать дозволяется: 15 М арта 1885 года. Священникъ Викторъ 
Варѳоломеевъ. ' Архангельская 3.̂ 1 ік)*рафі».л



Опредѣленіе Святѣйшаго Синода
отъ 1 9 — 2 8  ф евраля 1 8 8 5  го д а  з а  N2 3 0 8 ,  о  закрытіи присутствія 
по дѣ л ам ъ  православнаго духовен ства и измѣненіи нѣкоторы хъ постан ов
леній касательно устройства церковныхъ приходовъ и с о ст а в а  принтовъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: 1) предложеніе 
г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 17-го февраля 1885 года 
за № 719, слѣдующаго содержанія: Г осударь И мператоръ, по 
всеподданнѣйшему докладу опредѣленія Святѣйшаго Синода, отъ 
21-го декабря—25-го Января—1884—1885 года, въ 16-8 день те
кущаго февраля, В ысочайше соизволилъ: а) на закрытіе В ысо
чайше учрежденнаго 28-го іюня 1862 года присутствія по дѣ
ламъ православнаго духовенства и б) на приведеніе въ дѣйствіе 
изложенныхъ въ томъ опредѣленіи предположеній Святѣйшаго 
Синода объ измѣненіи нѣкоторыхъ постановленій касательно 
устройства церковныхъ приходовъ и состава принтовъ, и 2) справ
ку, по коей оказалось: Святѣйшій Синодъ 21-го—декабря—25-го 
Января 1884—85 года опредѣлилъ: I). Установить на бу
дущее время нижеслѣдующія правила о составѣ приходовъ 
и принтовъ: 1) Епархіальнымъ преосвященнымъ предоставляет
ся возстановлять. самостоятельные принты, по просьбамъ прихо
жанъ и при наличности достаточныхъ по мѣстнымъ условіямъ 
средствъ содержанія, при такихъ церквахъ, которыя, на осно-; 
ваніи прежнихъ штатовъ или особыхъ разрѣшеній Святѣйшаго 
Синода, были приходскими, а по новымъ штатнымъ росппеа- 
німъ, составленнымъ на основаніи В ысочайше утвержденнаго 
16 апрѣля 1869 г. постановленія присутствія по дѣламъ право
славнаго духовенства, вошли въ составъ другихъ приходовъ, 
безъ назначенія къ нимъ особыхъ причтовъ; при немъ на учреж
деніе новыхъ принтовъ во вновь открываемыхъ приходахъ и на 
всякое измѣненіе въ штатномъ составѣ существующихъ принтовъ 
епархіальные преосвященные и впредь имѣютъ испрашивать раз
рѣшеніе Святѣйшаго Синода. 2) Всѣ приходскія церкви, зоищд-



шія по новымъ штатнымъ росписаніямъ въ составъ соединен
ныхъ приходовъ, съ сохраненіемъ при нихъ, или съ назначе
ніемъ къ нимъ вновь, особыхъ священниковъ и причетниковъ, 
выдѣливъ съ ихъ прихожанами изъ состава соединенныхъ прихо
довъ, признать самостоятельными, о чемъ и предоставить мѣст
нымъ преосвященнымъ сдѣлать надлежащее распоряженіе. 3) Съ 
признаніемъ всѣхъ церквей, имѣющихъ свои причты, самостоя
тельными, раздѣленіе священниковъ на настоятелей и помощни
ковъ настоятеля отмѣнить. 4) Отмѣнивъ такъ же раздѣленіе при
четниковъ на псаломщиковъ и исправляющихъ должность пса
ломщика, предоставить всѣмъ состоящимъ при церквахъ причет
никамъ званіе псаломщика, о) Во всѣхъ епархіяхъ, за исключе
ніемъ западнымъ и закавказскихъ, церковные причты въ прихо
дахъ, имѣющихъ менѣе 700 душъ мужскаго. пола, состоятъ изъ 
священника и псаломщика, а въ приходахъ, имѣющихъ болѣе 
700 душъ—изъ священника, діакона и псаломщика. Въ городахъ, 
а равно п въ селахъ, при существованіи особыхъ мѣстныхъ 
средствъ къ обезпеченію духовенства, преосвященнымъ предостав
ляется назначать діакоповъ и при меньшемъ числѣ прихожанъ.
6) Если при приходской церкви состоятъ два священника или 
болѣе, то въ составъ причта входятъ діаконъ и псаломщики, со
отвѣтственно съ числомъ священниковъ, по одному на каждаго.
7) Въ случаѣ неимѣнія въ епархія кандидатовъ для замѣщенія 
свободныхъ священническихъ мѣстъ изъ окончившихъ въ семи
наріи полный курсъ богословскихъ наукъ, предоставить преосвя
щеннымъ рукополагать во священники лицъ, кои, по научному 
образованію, безъукоризненной нравственности и знанію чина бо
гослуженія, вполнѣ соотвѣтствуютъ требованіямъ сего сана. 8) Въ 
діаконскій санъ могутъ быть посвящаемы воспитанники симина- 
ріи по окончаніи ими курса, а равно и такія лица, кои, по своимъ 
нравственнымъ качествамъ и познаніямъ, будутъ признаны епар
хіальнымъ преосвященнымъ достойными посвященія въ сей санъ. 
Прохожденіе діаконскаго служенія, будучи естественнымъ подго
товленіемъ къ священству, соединяется, по возможности, съ обя
занностями законоучителя и учителя въ начальныхъ школахъ.
9) На должность псаломщика, при недостаткѣ въ лицахъ, окон
чившихъ курсъ въ духовныхъ семинаріяхъ, епархіальнымъ прѳ-



освященнымъ цредоставляетса назначать лицъ безъ укоризненнаго 
поведенія, твердыхъ въ знаніи церковнаго устава и искусныхъ 
въ чтеніи и пѣніи церковномъ. 10) Впредь до пересмотра пра
вилъ штатнаго содержанія духовенства, получаемое нынѣ члена
ми принтовъ жалованье производить имъ и преемникамъ ихъ на 
•существующемъ основаніи, въ нынѣ получаемыхъ ими размѣрахъ, 
а о распредѣленіи окладовъ, освобождающихся въ случаѣ закры
тія цѣлыхъ принтовъ, или отдѣльныхъ вакансій въ ихъ составѣ, 
предоставлять на благоусмотрѣніе Святѣйшаго Синода. II. Пре
доставить г. синодальному Оберъ-Прокурору повергнуть вновь 
составленныя правила на В ысочайшее ЕГО ИМПЕРАТОРСКА
ГО ВЕЛИЧЕСТВА воззрѣніе и утвержденіе и испросить В ысо
чайшее соизволеніе на закрытіе учрежденнаго 28-го іюня 1862 г. 
присутствія по дѣламъ православнаго духовенства съ передачею 
дѣлъ сего присутствія въ Святѣйшій Синодъ, на введеніе въ дѣй
ствіе означенныхъ правилъ и отмѣну, въ соотвѣтствіе съ симъ, 
нижеслѣдующихъ постановленій: а) примѣчанія къ 81 ст. уст. 
духовк. консисторій, и б) заключающихся въ В ысочайше утверж
денныхъ журналахъ присутствія но дѣламъ православнаго духо
венства:—отъ 16 апрѣля 1869 г. статей: I, II пунктовъ 1, 2, 
•3 и 7, III и IV пункт. 1, 2, 3 и 5;—отъ 20 марта 1871 года 
•статей I, П, III, V и VII;—отъ 24 марта 1873 г. § 19 прило
женія;—отъ 7 апрѣля 1873 г. статей: I, Ш и IV пунктовъ 1, 
2 и 3, VII; отъ 27 декабря 1875 г. статей: II, ІП и VII пунк
та 1;—отъ 17 января 1876 г. статей: I, ІП, пунктовъ 1, 2 и 
3, и V;—отъ 24 апрѣля 1876 г. статьи I и отъ 2 апрѣля 1877 
г. статей: I иII до пункта б)ІП, ГѴ и V. П риказали: Объ изъ
ясненномъ В ысочайше утвержденномъ опредѣленіи Святѣйшаго 
Синода, для надлежащихъ по оному распоряженій п исполненія, 
дать знать всѣмъ епархіальнымъ преосвященнымъ печатными 
указами, пояснивъ въ оныхъ, что при распредѣленіи доходовъ 
между членами причта соблюдаются по прежнему В ысочайше ут
вержденныя 24 марта 1873 г авила, за исключеніемъ изло-

дѣла собственно кружечныхъ доходовъ между членами причта 
должно быть принято на будущее время слѣдующее положеніе: 
При составѣ причта изъ двухъ членовъ—священника и псалом-

женнаго въ сихъ правилахъ при чемъ относительно раз-



щика, первый изъ доходнаго рубля получаетъ 75 к. и послѣд
ній 25 коп. При трехчленномъ состаівѣ причта священникъ по
лучаетъ 50 коп., діаконъ 33 Ѵ8 коп., псаломщикъ 1673 к. При 
пятичленномъ составѣ каждый священникъ получаетъ по 60 к, 
изъ доходнаго рубля, діаконъ по 20 коп. изъ каждой кружки и 
каждый псаломщикъ по 20 коп. При семичленномъ составѣ свя
щенникъ получаетъ 64*/т к., діаконъ по 147? к. изъ каждой 
кружки, псаломщикъ 21% к. При девятичленномъ составѣ свя
щенникъ получаетъ 667ц к., діаконъ по 1170 к. изъ каждой 
кружки, псаломщикъ 2279 к. Вмѣстѣ съ симъ для напечатанія' 
объ означенномъ В ысочайшемъ повелѣніи во всеобщее свѣдѣніе 
сообщить редакціи „Церковнаго Вѣстника*.



ж и з н ь  и п о д в и  г и 
СВЯТЫХЪ КИРИЛЛА I  МЕѲОДІЯ,

ПРОСВѢТИТЕЛЕЙ СЛАВЯНЪ.

Насталъ день свѣтлой памяти святаго первоучителя Славянской земли, 
святителя ' Меоодія, который любовно Христовой распаляемыя и духомъ 
истины просвѣщаемый, Слово Евангелія устами и письменами вкупѣ съ 
братомъ споимъ сп. Кирилломъ древнему роду нашему благовѣстилъ, от
куда и мы разумно обрѣли Божественное сокровище, вѣры Христовой. 
Насталъ день уже тысячелѣтія со времени блаженной кончины св. .Ме
ѳодія, ибо этотъ великій апостолъ Славянъ скончался 6 апрѣля . 885 го
да, т. е. ровно 1000 лѣтъ тому назадъ. Каждый Славянинъ долженъ 
знать имена этихъ святыхъ, ихъ жизнь и подвиги, потому что дѣло, со
вершенное ими, касается всего славянскаго міра. Поэтому все Славян
ство и празднуетъ пьшѣ этотъ знаменательный день. Бо всѣхъ церквахъ 
русскихъ, болгарскихъ, сербскихъ, черногорскихъ, хорватскихъ, словин
скихъ, словацкихъ, чешскихъ, польскихъ п сербско-лужицкихъ раздает
ся колокольный звонъ п, безъ различія вѣроисповѣданій, совершается 
прославленіе памяти славянскихъ первоучителей, святыхъ Кирилла и Ме
оодія.

Что же побуждаетъ пасъ къ такому торжественно му празднованію па
мяти св. равноапостольныхъ просвѣтителей Славянъ? Почему они воз
буждаютъ къ себѣ въ сердцахъ нашихъ такую сильную любовь? Бъ чемъ 
состоятъ ихъ заслуги? Какіе подвиги они совершили? Какъ и гдѣ про
вели свою жизнь?—Св. Кириллъ (въ мірѣ Константинъ) іі Меѳодій жи
ли въ девятомъ вѣкѣ послѣ Рождества Христова (св. Кириллъ 827— 869, 
св. Меѳодіи | ‘б85), и самые важные свон подвиги оші совершили сре
ди Славянъ и на пользу Славянъ.



Славяне въ девятомъ вѣкѣ занимали почти тѣ же пространства земли, 
какія занимаютъ и теперь. Они жили отъ стѣнъ Царьграда до береговъ 
Балтійскаго моря и отъ Адріатическаго моря и восточныхъ Альпъ п рѣ
ки Лабы (Эльбы) до притоковъ Волги. О пи разсѣлись преимущественно 
по рѣкамъ. По Дунаю жили Бодгаре, Сербы, Хорваты, Словинцы и 
др. Выше Дуная сидѣли Моравапе, Чеха и Словаки. Далѣе къ сѣверу 
и сѣверо-западу жили Поляки, Сербы-Лужичане и др. На востокѣ же 
жили разныя славянскія племена, получившія одно общее имя Русскихъ. 
По Днѣпру сѣли Поляне, у которыхъ былъ городъ Кіевъ—матерь рус
скихъ городовъ, откуда пошла Русская земля. Сидѣли Славяне и по Вол
хову, п по Двинѣ, п по Окѣ, н другимъ рѣкамъ.

Большая часть ихъ въ девятомъ вѣкѣ не знала истиннаго Бога и не 
слышала про святое ученіе Христово. Вмѣсто того они почитали солнце, 
громъ и молнію, выдумывали себѣ боговъ и кланялись безобразнымъ 
идоламъ. Напримѣръ, у русскихъ Славянъ былъ идолъ Перуна, который 
стоялъ на берегу Днѣпра въ городѣ Кіевѣ. Нарѣчія, на которыхъ гово
рили разныя славянскія племепа, въ то время очень мало разнились одно 
отъ другаго. Поэтому имъ легко было понимать другъ друга. Они не 
умѣли ни читать, нп писать: у нихъ не было нп азбуки, ни книгъ на 
родномъ языкѣ. Еедп бы кто изъ нпхъ и пожелалъ учиться, то на род
номъ языкѣ не было для этого ни возможности, ни средствъ. Нужно бы
ло учиться или по гречески, или по латыни, и не у своихъ учителей, а 
у  чужихъ, иностранныхъ. Обыкновенно, такихъ людей постигала печаль
ная судьба: они забывали свою родину, родныхъ, забывали то, что они 
Славяне. Они сливались съ чужимъ народомъ и терялись въ немъ так
же безслѣдно, какъ капля, попавшая въ море.

Греческій и латинскій языки принадлежали двумъ древнимъ народамъ, 
которые достигли высокой степени образованія и могущества еще задол
го до Рождества Христова. Изъ нихъ греческій народъ въ девятомъ вѣ
кѣ еще существовалъ, составляя государство, которое называлось Визан
тійской имперіей, а государство римскаго народа (иди латинскаго) уже 
исчезло съ лица земли, будучи уничтожено Германцами или Нѣмцами и дру
гими народами. Въ началѣ девятаго вѣка у Нѣмцевъ явился императоръ Карлъ 
Великій, который соединилъ нѣкоторыя земли старой римской имперіи и 
возобновилъ ее подъ этимъ именемъ. Такимъ образомъ Славяне граничи
ли на югѣ съ Византійской имперіей, а на западѣ съ Римской, возоб
новленной Карломъ Великимъ.

Вотъ здѣсь-то, на границахъ двухъ враждебныхъ сосѣдей, Славянамъ 
нужно было напрячь всѣ свои силы, чтобы отстоять своп земли, города,
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села, свой языкъ, обычаи и самихъ себя отъ власти Грековъ и Нѣмцевъ: 
здѣсь и заложидись первыя славянскія государства. Въ это роковое вре
мя обнаружилась вся великая сила славянскаго духа. Необходимость за
щиты сплотила Славянъ въ государства, а столкновеніе съ другими на
родами и другими языками и обычаями заставило ихъ подумать о сво
емъ языкѣ, о своихъ обычаяхъ и о своемъ отличіи отъ другихъ племенъ.

По Дунаю, на границѣ съ Византіей, образовалось царство Болгар
ское, а тамъ, гдѣ теперь Венгрія и Чехія (нынѣ части Австрійской им
періи), образовалось ианнопское и моравское княжества. Между морав
скими князьями и нѣмецкими происходили безпрестанныя войны. Тоже 
происходило между болгарскими князьями и византійскими императорами. 
Какъ разъ около времени св. Кирилла и Меѳодія было положено нача
ло образованію и Русскаго государства (862 г.).

Борьба между моравскими и болгарскими Славянами съ одной сторо
ны, Греками и Нѣмцами съ другой велась не однимъ только оружіемъ 
вещественнымъ, но и оружіемъ духовнымъ. Такимъ духовнымъ оружіемъ 
въ рукахъ Нѣмцевъ-было христіанство. Дикій, языческій народъ, но об
ращеніи вь христіанство, измѣнялъ свой характеръ: дѣлался мягкимъ и 
уступчивымъ. Нѣмецкимъ монахамъ, которые прокрадывались въ деревни 
Славянъ, какъ волки, прикрытые овечьей шкурой,— тогда легко было 
дѣлать съ ними, что нмъ угодно. Они съ латино-нѣмецкою проповѣдію 
шли въ глушь дикихъ лѣсовъ, населенныхъ Славянами-язычниками, и 
крестили народъ. Славяне крестились крайне неохотно; но все таки ко 
времени св. Кирилла и Меѳодія въ землѣ моравскихъ и паннонскихъ 
Славянъ образовалась уже латино-нѣмецкая церковь. Но она не была 
самостоятельна: опа въ свою очередь подчинялась власти римскаго папы .

Въ девятомъ вѣкѣ церковь Христова была едина и не раздѣлялась 
какъ теперь, на православную и римско-католическзгю. Однако уже и 
въ то время можно было видѣть, что скоро въ церкви вселенской про
изойдетъ расколъ; лбо того хотѣли и къ тому стремились римскіе паны. 
При жиз/ш св. Кирилла и Меѳодія, какъ разъ уже начались бурныя пре
пирательства между царьградскимъ патріархомъ Фотіемъ н римскимъ па
пою Николаемъ I, который поставилъ себѣ задачей подчинить своей влас
ти восточную церковь. Въ этой борьбѣ, сопровождавшейся соборами, 
частыми проклятіями, отлученіями враждующихъ сторонъ, уже сказалась 
гордость и ненависть римскихъ папъ къ восточной церкви. Въ церкви 
восточной былъ живъ духъ истиннаго православія, духъ христіанской 
любви и свободы, духъ милосердія и безкорыстія, въ какомъ, и воспита
лись наши первоучители св. братья; а въ церкви западной появилась
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уже болѣзнь, уже выросли сѣмена лжи и раздора. Римскіе папы обна
ружили стремленіе къ главенству во вселенской церкви, желаніе соеди
нить въ своихъ рукахъ духовную и свѣтскую власть. Побуждаемые этимъ 
стремленіемъ къ власти и корыстными желаніями, страстями, всецѣло 
противными ученію Христа, оші думали, что, передавъ вѣру какой либо 
землѣ или народу, они имѣютъ право и владѣть топ землей и тѣмъ на
родомъ.

Мысли, воодушевлявшія римскихъ папъ, всецѣло усвоили Нѣмцы. Рас
пространяя христіанство среди языческихъ народовъ, они пользовались 
исключительно латинскимъ языкомъ, который нпконуне былъ понятенъ. 
Также поступало нѣмецкое духовенство п со Славянами, и поступало 
такъ потому, что не хотѣло, чтобы у нихъ образовалась своя народная 
церковь.

Такимъ образомъ нѣмецкіе монахи обращали язычшіковъ въ христіан
ство только внѣшнимъ образомъ; умъ . же и сердце новообращенныхъ ос
тавались въ прежней темнотѣ. Оші спѣшили только наложить на Сла
вишь свое тяжкое иго, чтобы удовлетворить свою корысть. И Славяне 
моравскіе и паішонскіе первые попали въ ихъ руки, потому что земли 
нхъ какъ разъ прилетали къ нѣмецкимъ. Славянамъ приходилось очень 
тяжело: съ одной стороны имъ нужно было бороться съ нѣмецкими вой
сками, безпрестанно на нихъ нападавшими, нужно было защищать свои 
земли; съ другой-—нѣмецкое духовенство налагало свои тяжкія цѣни на 
ихъ совѣсть, нравы, обычаи, на все, чѣмъ человѣкъ дорожитъ болѣе все
го на свѣтѣ. Имъ угрожала опасность забыть свои обычаи,-, завѣщана -т 
отъ прадѣдовъ, забыть свой языкъ, на которомъ говорили ихъ отцы -і 
матери, словомъ угрожала опасность превратиться въ Нѣмцевъ. Имъ 
нужно было освободиться изъ этихъ сѣтей.

Славяне становились христіанами, хотя масса ихъ упорно отстаивала 
свою старую, языческую вѣру. Овн не могли вѣрить лаівпо-нѣыецьимъ- 
нроповѣдішкамъ на слово: спи сами, своимъ умомъ и своимъ сердцемъ, 
желали убѣдиться, чѣмъ - же. предлагаемая имъ новая христіанская вѣра 
лучше ихъ строй, языческой? Словомъ, у нихъ явилось желаніе позвать 
истину и освободиться отъ тѣхъ нѣмецкихъ священниковъ, которые на
водняли ихъ землю: у нихъ явилась мысль о необходимости созданія 
своей народно! христіанексіі кс]і;ш. 41 вотъ у нихъ, среди Морананъ, 
нарождается смѣлый и умвьлі, 'рѣшительный и могушествеяньш князь 
Ростиславъ, который занятъ былъ этою мыслію‘и наконецъ ] азрѣшвлъ 
сбои недоумѣнія и нашелъ путъ, по которому - смѣло и пошелъ. Бо пер
выхъ. онъ нанесъ Нѣмцамъ рядъ тяжкихъ порзжепііі, освободилъ отъ



иихъ свое моравское княжество и сдѣлалъ его страшнымъ и грознымъ 
для своихъ сосѣдей-враговъ. Такимъ образомъ къ 862 году онъ на вре
мя освободился отъ своихъ внѣшнихъ непріятелей. Затѣмъ, не желая вы
носить зависимости и отъ нѣмецкаго духовенства, возмущаясь его ни
зостью и сребролюбіемъ, умный князь Ростиславъ рѣшился и отъ него 
освободиться. Онъ задумалъ обратиться въ Царьградъ къ греческому им
ператору, разсчитывая, что тамъ найдетъ добро и справедливость. Но и 
въ этомъ случаѣ онъ дѣйствовалъ обдуманно и осторожно. Онъ приз
валъ къ себѣ своего племяиникаСвятоііолка и паиноыекаго князя Коцела и 
посовѣтовался съ ними. Тѣ одобрили его намѣреніе, предполагая, что тамъ, 
у грѣковъ, дѣйствительно, можно найти и союзниковъ, и добрый закоиъ.

Затѣмъ въ 862 году было написано и отправлено въ Церьградъ къ 
императору Михаилу ІІІ письмо слѣдующаго содержанія: „Народъ нашъ 
оставилъ язычество и принялъ законъ христіанскій, но нѣтъ у насъ учи
теля, который, на родномъ нашемъ языкѣ открылъ бы намъ истинную 
вѣру христіанскую, чтобы и другія страны послѣдовали нашему примѣ
ру. По этому просимъ тебя, державный государь, пришли къ намъ та
кого епископа и учителя, ибо отъ васъ всегда во всѣ страны исходить 
добрый законъ". Это письмо говоритъ намъ о томъ, что Ростиславъ хо
тѣлъ, чтобы его народъ не но имени только былъ христіанскимъ, но 
чтобы на самомъ дѣлѣ проникся высокими истинами христіанства. Н ѣ
мецкое духовенство не хотѣло дать Славянамъ того, къ чему они стре
мились. Имъ осталось обратиться въ Царьградъ. И дѣйствительно, Рос
тиславъ и народъ славянскій не ошиблись въ своихъ разечетахъ.

Въ Византійской имперіи жили въ это время два брата, святые К и
риллъ и Меѳодій, вся предшествовавшая жизнь которыхъ до 862 года 
была какъ бы приготовленіемъ къ ожидавшей ихъ дѣятельности среди 
Славянъ. Св. Кириллъ жидъ въ это время при церкви ев. Апостоловъ 
въ Царьградѣ, а св, Меѳодій былъ игуменовъ въ ІІолихроніевомъ мо
настырѣ, что на берегу Мраморнаго моря, близъ древняго города Кизи- 
ка. Оба они отдыхали послѣ только-что понесенныхъ ими проповѣдниче
скихъ трудовъ, вернувшись изъ продоля:ительнаго путешествія въ отда
ленныя страны: св. Кириллу было тогда около 35-лѣтъ, а св. Меѳодій 
былъ значительно старше своого брата. Тотъ и другой отказались отъ 
міра, отъ тѣхъ радостей жизни и тѣхъ благъ, которыя такъ привлека
тельна для всѣхъ простыхъ смертныхъ людей, Тотъ и другой посвятили 
себя на служеніе Богу -и проводили дни и ночи въ занятіяхъ наукою, 
въ молитвѣ, духовномъ бдѣніи и постѣ.

Св. Кириллъ, слабый здоровьемъ;, по сильный духомъ, сидѣлъ рѵ  «г* •



хомъ уединеніи въ скромной и бѣдной кельѣ, постоянно углубленный въ 
чтеніе книгъ. Онъ усердно изучалъ съ юныхъ лѣтъ и до послѣднихъ 
дней своей кратковременной жизни Священное Писаніе и языки различ
ныхъ народовъ. Съ задумчивыми глазами, блѣдный лицомъ, св. Кириллъ 
отличался смиреніемъ и любовью къ людямъ, нѣжностью и кротостью 
характера. Онъ не даромъ былъ прозванъ философомъ: постоянное на
пряженіе ума, сильная умственная работа, направленная на разрѣшеніе 
тайнъ Божьяго Откровенія, сильно изнуряли его тѣло, истомленное мо
литвою и постомъ. Его братъ св. Меѳодій былъ многими годами старше, 
отличался болѣе крѣпкимъ здоровьемъ и большею твердостью воли. Онъ 
былъ болѣе, чѣмъ св. Кириллъ, суровъ и строгъ въ обращеніи съ людь
ми. Онъ умѣлъ приложить къ дѣлу то, что братъ его обдумывалъ и изо
брѣталъ во славу Божію. Разница между нпми была, но такая, какъ 
будто она дивно была ѵстроеиа Бижіимъ Промысломъ: одинъ братъ имѣлъ 
въ своемъ умѣ и характерѣ то, чего не доставало другому.

Эти два брата, представляя такое чудное п тѣсное сочетаніе, какъ 
будто нарочно посланное Богомъ для блага славянскихъ народовь, схо
дилось въ той мысли, что необходимо служить Богу и людямъ всѣмъ 
сердцемъ и всею душею своей. Доказательствомъ этой мысли служитъ 
вся ихъ многотрудная, святая и полезная жизнь.

Святые братья, Кириллъ и Меѳодій, родились въ городѣ Солунѣ, пли 
по гречески Ѳессалоникахъ (недалеко отъ Аѳонской говы), въ нынѣш
ней Македоній, составляющей часть Турецкаго царства. Эта страна тог
да принадлежала Византійской имперіи, но она была сплошь населена 
Славянами, пришедшими сюда изъ-за Дуная и Балканскихъ горъ, такъ 
что св. братья отлично знали славянскій языкъ. Оии родились въ знат
номъ и богатомъ семействѣ, близкомъ къ императорскому двору. Отецъ 
ихъ назывался Львомъ, а мать, но преданію, Маріей. Ихъ отецъ зани
малъ тогда важную государственную должность: былъ помощникомъ глав
наго предводителя и начальника всѣхъ войскъ Византійской' имперіи. 
И зъ семерыхъ его сыновей старшій былъ Меѳодій, а самый младшій 
Константинъ, прозванный философомъ, родившійся въ 827 году и неза
долго предъ смертію получившій въ монашествѣ имя Кирилла. Такимъ 
образомъ знатность, богатство, близость ко двору и дружба отца ихъ съ 
первыми людими въ государствѣ открывали его дѣтямъ доступъ къ вла
сти и обѣщали высокія почести у ступеней царскаго трона. Слѣдова
тельно, всѣ соблазны міра были открыты передъ ними, влекли ихъ къ



сёбѣ и искушали собой. Но образованіе, которое далъ св. братьямъ 
отецъ, и внутренній голосъ ихъ благочестиво-настроенной души, го
ворили имъ о другихъ, болѣе высокихъ цѣляхъ, которыя имѣетъ человѣ
ческая жизнь.

Первоначально свои цвѣтущіе, молодые тоды Меѳодій посвятилъ на 
служеніе царю и отечеству, и достигъ такъ же, какъ и отецъ его, вы
сокихъ должностей. Бъ послѣднее время, передъ уходомъ въ монастырь, 
онъ былъ начальникомъ области, населенной Славянами: здѣсь онъ могъ 
хорошо узнать Славянъ и ихъ языкъ, понять и вникнуть въ ихъ жизнь, 
и такимъ образомъ возобновить и восполнить тѣ свѣдѣнія, которыя онъ 
имѣлъ о нихъ ранѣе. Все это помогло ему впослѣдствіи, когда онъ явился 
среди нихъ проповѣдникомъ и учителемъ Слова Божія. Но мірская жизнь 
и человѣческая слава не привлекали Меѳодія: его душа стремилась къ 
другимъ возвышеннымъ подвигамъ и дѣятельности. Онъ покидаетъ сует
ный міръ безъ всякаго сожалѣнія о своихъ высокихъ почестяхъ и ухо
дитъ въ смиренную иноческую обитель, которая была на горѣ Олимпѣ.

Здѣсь, вдали отъ свѣта и его шума, среди прекрасной и величествен
ной природы, онъ отдается всецѣло- всѣмъ строгостямъ монашеской жиз
ни и съ глубокой вѣрою и сердечнымъ жаромъ молится о спасеніи грѣш
наго міра и старается самъ достигнуть высокой чистоты душевной. Онъ 
выполняетъ послушанія, пребываетъ въ бдѣніи и молитвѣ, посѣщаетъ 
каждую службу Божію, хранитъ постъ и духовное трезвеніе, очищаетъ 
душу плачемъ и слезами и не даетъ себѣ покоя ни днемъ, ни ночью. 
Беѣ удивлялись силѣ его молитвы и строгости его жизни!

Младшій братъ Меѳодія, Кириллъ, до 14-ти лѣтъ жилъ въ Сопунѣ, въ 
домѣ своихъ родителей. Уже съ отроческихъ лѣтъ, тихій и кроткій ре
бенокъ обнаружилъ необыкновенный умъ, любящее сердце, серьезное 
настроеніе мыслей и величайшую любознательность. Чтобы удовлетво
рить свою жажду познанія, онъ съ любовію проводилъ время въ чтеніи 
книгъ. Видимо, Десница Всевышняго вела его и указывала ему путь 
жизни!

Когда ему было еще только семь лѣтъ, онъ видѣлъ чудное и проро
ческое сновидѣніе. Онъ видѣлъ, будто мѣстный воевода собралъ въ пыш
ныя палаты всѣхъ солупскихъ красавицъ-дѣвицъ и будто онъ, невинный 
мальчикъ, ходилъ между ними и выбиралъ себѣ невѣсту. И вотъ одна 
изъ нихъ, по имени Софія, привлекла его дѣтскіе взоры своей дивной 
красотой и роскошью своего наряда и поразила его своимъ свѣтлымъ 
умомъ, ясно сіявшимъ на ея лицѣ. Онъ остановился передъ ней н вы
бралъ ее. Этотъ пророческій сонъ означалъ, что мальчикъ будетъ пре-

1 -*■
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давъ Божественной наукѣ и полюбитъ Премудрость Божію, потому что 
греческое слово „Софія" значитъ премудрость. Дѣйствительно, впослѣд
ствіи, будучи въ школѣ, онъ превосходилъ всѣхъ своихъ товарищей ус
пѣхами въ своихъ книжныхъ занятіяхъ, памятью, глубиной и. остротой 
своего ума, такъ что всѣ удивлялись ему.

Послѣ учебныхъ занятія мальчикъ обыкновенно игралъ съ товарища
ми,—игралъ въ игрушки, какъ н всѣ его сверстники. У него былъ со
колъ, котораго онъ очень любилъ и съ когорымъ часто забавлялся. Онъ 
ходилъ съ нимъ на охоту. Вотъ, однажды, съ этимъ соколомъ онъ вы
шелъ въ поле, спустилъ его съ своей руки, думая, что соколъ, но обык
новенію, къ нему опять прилетитъ, но соколъ поднялся, быстро взмах
нувши крыльями, и улетѣлъ отъ своего хозяина на волю. Это сильно 
огорчило мальчика, но за то съ этихъ поръ онъ сдѣлался серьезнѣе: 
вмѣсто отроческихъ забавъ наполнили его душу болѣе возвышенныя мы
сли. Подъ вліяніемъ ихъ онъ начерталъ на стѣнѣ своего жилища изо
браженіе креста, какъ знакъ того, что съ этихъ поръ онъ всего себя 
посвящаетъ Господу, несенію своего креста, возложеннаго на него Бо
жественнымъ Промысломъ.

Послѣ этого Кириллъ еще болѣе предается изученію Божественной па
уки н чтенію Слова Божія; съ особеннымъ усердіемъ онъ читаетъ ® 
учитъ наизусть творенія сн. Григорія Богослова. Даже подъ изображеніемъ 
начертаннаго имъ креста, внпзу, онъ написалъ слѣдующія слова, обраща
ясь въ нихъ къ св. Григорію Богослову: „о Григорій! ты тѣломъ чело
вѣкъ, а душою ангелъ. Уста твои, какъ уста Серафима, прославляютъ 
Бога, и всю вселенную просвѣщаютъ православнымъ ученіемъ. Прими 
меня, припадающаго къ тебѣ съ любовью и вѣрой, и будь мнѣ просвѣ
тителемъ и учителемъ!"

Но юный умъ Кирилла не могъ постигнутъ нѣкоторыхъ наиболѣе глу
бокихъ мѣстъ въ сочиненіяхъ св. отца церкви. Любознательность мучитъ 
и терзаетъ юношу. Ботъ вдругъ прошелъ слухъ, что въ Солунь прибылъ 
какой-то странствующій ученый. Кириллъ бѣжитъ къ нему, думая что 
у него онъ найдетъ разъясненіе того, чего онъ не понималъ. Юпоша 
проситъ научить его грамматикѣ, научить всему, что, знаетъ пріѣзжій 
ученый. Ученый отказывается. .Кириллъ продолжаетъ усердно просить 
его, обѣщая ему за его труды часть изъ своего наслѣдства; , но вновь 
получаетъ отказъ. Онъ въ безутѣшномъ горѣ, печали и слезахъ, изли
ваетъ свою скорбь Господу. Въ скоромъ времени Господъ утѣшилъ его 
и внялъ его моленіямъ..

Уже многіе обратили вниманіе на этого необыкновеннаго: юношу, ко-?
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торый : съ такимъ жаромъ и усердіемъ стремился къ познанію Бога и 
міра, Имъ сотвореннаго. Слухъ о немъ достигъ до царскаго двора, въ 
Царьградъ, гдѣ въ это время воспитывался царевичъ Михаилъ (будущій 
императоръ Михаилъ III). Къ нему въ соученики приглашали такихъ 
юношей, которые своимъ усердіемъ къ наукамъ и доброю нравственностью 
могли бы подать царевичу хорошій примѣръ. Опекунъ царевича Михаи
ла, логоѳетъ Ѳеоктистъ, выбралъ въ товарищи къ царевичу Кирилла.

й  вотъ Кириллъ, будучи только 15-ти лѣтъ, является ко двору учиться вмѣ
стѣ съ царевичемъ всѣмъ извѣстнымъ въ то время наукамъ: изучаетъ 
Гомера, діалектику и философію, риторику, геометрію и ариѳметику, 
астрономію и музыку. Онъ доволенъ и счастливъ, что можетъ учиться у 
самыхъ лучшихъ и знаменитыхъ учителей того времени. Такими учите
лями тогда были Левъ, впослѣдствіи епископъ содунскій, и Фотій, буду
щій патріархъ царьградскій, человѣкъ извѣстный обширными и глубоки
ми познаніями въ наукахъ. Въ это время Кириллъ вступилъ въ тѣсную 
дружбу съ царевичемъ Михаиломъ, пріобрѣлъ любовь и расположеніе 
всѣхъ придворныхъ; особенно полюбилъ его Ѳеоктистъ, опекунъ цареви
ча, за его тихій и кроткій нравъ, за его глубокій умъ и успѣхи въ на
укахъ какъ свѣтскихъ, такъ и духовныхъ. Онъ любилъ бесѣдовать съ 
этимъ задумчивымъ юношей, который уже тогда обнаруживалъ глубокое 
пониманіе философіи. Однажды Ѳеоктистъ спросилъ Кирилла, что такое 
философія? Кириллъ не затруднился этимъ серьезнымъ вопросомъ: Діодъ 
философіей, отвѣтилъ онъ, разумѣется познаніе вещей Божескихъ и чело
вѣческихъ, на сколько человѣкъ можетъ разумомъ приблизиться къ Богу 
и добродѣтелью уподобиться Сотворившему его по образу Своему

Любовь Ѳеоктиста къ Кириллу выражалась не въ однихъ только раз
говорахъ, но и въ заботахъ о его будущей судьбѣ и счастіи. Въ этомъ 
случаѣ Ѳеоктистъ не совсѣмъ хорошо понималъ своего юнаго друга. По
нятія Кирилла о мірскомъ счастіи были противоположны понятіямъ Ѳеок
тиста. Онъ уже вступалъ въ тотъ возрастъ, когда обыкновенные люди 
думаютъ объ устроеніи своего семейнаго счастія. Однажды Ѳеоктистъ 
сказалу ему: „Я сильно полюбилъ тебя за твою мудрость и добрую 
жизнь, я хотѣлъ бы оечасливпть тебя. У меня есть крестница, прекрас
ная дѣвица, опа изъ богатаго и знатнаго рода. Женись на ней и бу
дешь ты въ великой чести.“ „Твой даръ, отвѣтилъ Кириллъ, дѣйстви
тельно великъ для того, кто имѣетъ въ немъ нужду, но для меня пѣтъ 
ничего выше науки."

Такимъ образомъ въ глазахъ Кирилла счастіе заключалось въ заняті
яхъ Божественной наукой, которую опъ понималъ, какъ приближеніе



разумомъ къ Богу и уподобленіе Ему добродѣтельною жизнію. Его не 
манила нл мірская слава, ни власть, ни богатства. Его нисколько не 
прельщали блескъ и роскошь придворной жизни въ богатой и пышной 
столицѣ Византійской имперіи. Онъ, какъ и братъ его, св. Моѳодіи, ис
калъ уединенія и только ждалъ случая, чтобы уйти въ монастырь. Но 
сначала онъ, по рѣшенію императора и благодѣтеля своего Ѳеоктиста, 
принялъ священство и остался патріаршимъ библіотекаремъ (кпигохрашг- 
телемъ) у св. Софіи въ Царьградѣ. Они уговорили его поступить такъ, 
потому что имъ не хотѣлось разстаться съ св. Кирилломъ.

Но вотъ Кириллъ, повинуясь влеченію своего сердца и своей благоче
стивой души, тайно оставляетъ Царьградъ и бѣжитъ отъ соблазиа и шум
ной суеты придворной жизни въ монастырь. Долго пикто не заалъ, ку
да онъ скрылся: императоръ Михаилъ III  былъ въ тревогѣ. Его искали 
цѣлыхъ шесть мѣсяцевъ,— а едва могли отыскать. Императоръ и Ѳео
ктистъ снова умоляютъ его не покидать ихъ и убѣждаютъ его принять 
должность учителя, чтобы учить философіи своихъ соотечественниковъ и 
иноземцевъ.

Такъ выросъ и воспитался учитель-апостолъ Слаівянъ, св. Кириллъ! 
Вся его предшествующая жизнь служила приготовленіемъ къ тому вели
кому апостольскому дѣлу, которое ожидало его въ будущемъ. Съ этихъ 
поръ начинаются для него опыты проповѣднической и общественной цер
ковной дѣятельности, въ которыхъ онъ обнаружилъ себя строгимъ рев
нителемъ православія и глубокимъ знатокомъ Священнаго Писанія.

На первыхъ порахъ св. Кириллъ держитъ пренія съ бывшимъ патрі
архомъ, престарѣлыыъ Анніемъ, низвергнутымъ за непочитаніе св. иконъ. 
ІТрестарѣлый Анній былъ побѣжденъ и посрамленъ философомъ Кирил
ломъ, такъ что долженъ былъ замолкнуть.

Затѣмъ св. Кириллу пришлось спорить съ мусульманами о Святой 
Троицѣ. Около 851 года, по вызову отъ мусульманскаго ыелитпнскаго 
властителя, отправился въ его столицу св. Кириллъ вмѣстѣ съ другимъ 
ученымъ, Георгіемъ Асинкритомъ. Мусульмане, повидимому, приняли 
его ласково и почтительно. Самъ властитель мусульманскій но случаю 
прибытія св. Кирилла устроилъ нѣсколько пиршествъ, на которыя были 
приглашены его знаменитые мудрецы, астрономы и геометры.

Во время пиршествъ и происходили пренія. Въ нихъ св. Кириллъ изу
млялъ мусульманскихъ ученыхъ остротою своего ума, находчивостью и 
обширными знаніями. Онъ неопровѣржимо доказалъ имъ христіанское 
ученіе о Святой Троицѣ и разъяснилъ, что Господь нашъ Іисусъ Хри
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стосъ воплотился отъ Пресвятой Дѣвы Марія ради нашего спасенія. А 
на возраженіе магометанъ, что мы, христіане, воюемъ, хотя Евангеліе 
и заповѣдуетъ намъ любить враговъ нашихъ,—Кириллъ отвѣчалъ, что 
въ „нашемъ христіанскомъ ученіи двѣ заповѣди, изъ которыхъ одна учитъ 
насъ благотворить врагамъ и любить ихъ, а другая повелѣваетъ намъ 
полагать душу свою за други своя.и Поэтому, замѣтилъ Кириллъ, „во 
исполненіе первой заповѣди мы переносимъ частыя личныя обиды, а въ силу 
другой воюемъ съ врагами, защищая своихъ ближнихъ и отстаивая свою 
вѣру, которую попираютъ враги наши". Побѣда п торжество св. Кирил
ла возбудили въ нихъ такую злобу, что они пытались даже отравить его. 
Но св. Кириллъ, охраняемый Десницею Всевышняго, остался невреди
мымъ и благополучно вернулся въ Царьградъ, гдѣ его ожидали слава и 
почести. Полный чистыхъ и святыхъ помышленій о другой болѣе высо
кой жизни, онъ отказался отъ почестей, отказался даже отъ должности 
учителя и удалился въ монастырь на Олимпѣ, гдѣ въ эго время подви
зался братъ его Меѳодій.

Въ скоромъ времени св. братья должны были покинуть свою уеди
ненную жизнь въ монастырѣ для новаго святаго дѣла во славу Божію, 
для новаго далекаго путешествія.

Въ 858 году въ Царьградъ пришли послы отъ кагана козарскаго. 
Козары кочевали въ то время въ обширныхъ степяхъ нынѣшней южной 
Россіи отъ устьевъ Волги и Каспійскаго моря до морей Чернаго и Азов
скаго, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ отчасти жили подчиненные Козарамъ Сла
вяне, которые послѣ стали называться Русскими. Они были язычники, и 
проповѣдники разныхъ вѣръ, особенно Евреи и Сарацины— мусульмане, 
старались обратить ихъ каждый въ свою вѣру. Объ этомъ послы козар- 
скіе и говорили Византійскому императору: „Вѣдаемъ мы, говорили они, 
Единаго Бога неба и земли и кланяемся Ему на востокъ; но держимъ 
и свои старые обычаи. Между тѣмъ Евреи влекутъ насъ въ свою вѣру, 
а мусульмане въ свою. Пришли къ намъ мудраго и книжнаго человѣка, 
чтобы онъ обличилъ неправду тѣхъ и другихъ, и мы примемъ вашу вѣ- 
ру.“

Императоръ Михаилъ III призвалъ къ себѣ св. Кирилла и сказалъ 
ему: „Иди, философъ, къ этимъ людямъ, разрѣши ихъ сомнѣнія. Повѣ
дай пмъ тайну Святой Троицы. Лучше тебя никто не можетъ этого ис
полнить. " Св. Кириллъ отвѣчалъ: „Если повелишь, царь, то съ радостью 
пойду—пѣшій и босой, какъ ходили апостолы; радъ и пострадать за Хри
ста." Императоръ ему сказалъ: „Если бы ты самъ по себѣ это дѣлалъ, 
такой поступокъ былъ бы похваленъ; но въ этомъ случаѣ дѣло касает
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ся чести царской державы. Иди съ честью, съ царской помощью!®
Св. братья немедленно собрались, сѣли на корабль и поплыли въ 

Крымъ, чтобы оттуда проникнуть въ страну козарскую. Высадившись 
благополучно на крымскомъ берегу, они прибыли въ Херсонъ (это мѣ
сто нынѣ находится въ предѣлахъ Россіи, близь Севастополя) и остано
вились тутъ на нѣкоторое время для отдыха, а также и для того, чтобы 
лучше подготовиться къ предстоящему дѣлу. Имѣя въ виду состязаться 
о вѣрѣ съ Евреями, св. Кириллъ усердно занялся еврейскимъ языкомъ и 
книгами. Объ изучалъ ихъ языкъ какъ по грамматикѣ, такъ и въ. жи
вомъ разговорѣ. Случай для этого былъ очень удобный: въ Херсонѣ бы
ло многочисленное еврейское населеніе. Были тамъ и Славяне. Св. 
братья распрашивади мѣстныхъ херсонскихъ христіанъ о ихъ нуждахъ 
и дѣлахъ вѣры. Они знали о жизни и мученической кончинѣ св. Кли
мента, папы римскаго, который здѣсь, въ Херсонѣ, за Христа животъ 
свой положилъ еще въ то время, когда христіанъ гнали и мучили, въ 
первые вѣка христіанства.

Римскій епископъ св. Климентъ,; жившій спустя около ста дѣтъ по
слѣ Рождества Христова, былъ сосланъ сюда врагами христіанства, за
мученъ здѣсь п съ якоремъ на шеѣ брошенъ въ море. О немъ существо
вало преданіе, что прежде, кагкдый разъ въ день, его страданій, море 
возмущалось и отступало отъ береговъ, показывая на днѣ своемъ мощи 
святаго мученика. Христіане видѣли ихъ и покланялись имъ. Но это 
явленіе не задолго до прибытія св. братьевъ прекратилось. ІІо молитвѣ 
же св. Кирилла и Меѳодія, при общемъ моленіи всѣхъ херсонскихъ хри
стіанъ п благодаря стараніямъ херсонскаго архіепископа совершилось 
открытіе мощей св. Климента. Онѣ были привезены въ,городъ и торже
ственно поставлены въ церкви св. Апостоловъ, Часть мощей св. братья 
взяли себѣ. Отдохнувъ здѣсь, они продолжали путь далѣе по странѣ 
пустынной и дикой, страдая отъ нападеній и , угрозъ злыхъ и свирѣпыхъ 
варваровъ. Наконецъ они достигли береговъ Азовскаго моря: снова сѣ
ли на корабль и прибыли во владѣнія козарскаго кагана.

Какъ послы могущественнаго Византійскаго императора, они были 
приняты каганомъ въ его столицѣ съ почетомъ и уваженіемъ. Эта сто
лица находилась недалеко отъ Каспійскаго моря и Кавказскихъ горъ 
(недалеко отъ нашей Астрахани). Назначены были дни и очередь—съ 
кѣмъ вести пренія. Былъ назначенъ день для евреевъ и мусульманъ. Си
дя за столами, уставленными яствами и питіями, св. братья, окружен
ные мусульманскими и еврейскими мудрецами, вели съ ними бесѣду. Ка
ганъ, поднимая чашу по обычаю того времени, провозгласилъ: „Во имя



Бога Единаго, Творца, всей твари!» Св. Кириллъ поднялъ свою и ска
залъ: „Во имя Бога Единаго и Его Слова и Духа Животворящаго!* Тутъ 
же онъ началъ толковать, объяснять и приводить изъ св, книгъ мѣста, 
которыя, были необходимы для доказательства ложности вѣры еврейской. 
„Такъ и есть, заключилъ снг,—гдѣ ваши я;ертвы кровавыя, гдѣ скинія п 
храмъ, гдѣ царство и отечество? Все это прошло, когда насталъ Новый 
Завѣтъ—христіанскій, данный, но предсказанію многихъ пророковъ, уже 
не для однихъ евреевъ, но и для всего міра.*

Когда онъ кончилъ свою рѣчь, каганъ воскликнулъ: „Самъ Богъ п о 
слалъ тебя для вразумленія насъ. Но ноговорпмъ еще и завтра!*.

На слѣдующій день выступили мусульманскіе мудрецы. „Нашъ за 
конъ христіанскій широкъ и глубокъ, какъ море, говорилъ имъ св. Ки
риллъ,—поэтому не каждый одинаково успѣваетъ его изслѣдовать и пе
реплыть; человѣкъ сильныя и трудящійся успѣваетъ болѣе, слабый и лѣ
нивый— менѣе, А вашъ законъ похожъ на мелкій и узкій протокъ, ко
торый перескочитъ всякій. Что высокаго и мудраго въ немъ? Онъ даже 
поблажаетъ грубымъ и скотскимъ страстямъ> такъ что унижаетъ чело
вѣка; тогда какъ законъ -Христовъ ведетъ насъ горѣ, возвышаетъ къ 
небу. Правда, онъ тяжелъ, но только для того, кто .низко налъ. Но если 
человѣкъ палъ чрезъ гордость и сладострастіе, то на прежнюю высоту 
онъ можетъ взойти только нутомъ смиренія и воздержанія. Горекъ этотъ 
путь, но безконечно сладка и блаженна вѣчная жизпь, къ которой онъ ведетъ! “ 

Кончилъ св. Кириллъ, и подиялся шумъ н споръ между Евреями, и 
Сарацинами—мусульманами.

Тогда одинъ умный Сарацинъ, внимательно слушавшій Евреевъ, ска
залъ; „Этотъ гость опрокинулъ мусульманскую мудрость на одну сторо
ну, а вашу на другую: тверда только вѣра христіанская. Она одна для 
всѣхъ, в безъ нея нѣтъ ни для кого вѣчной ягазни!* „Такъ!*—отозва
лись, многіе, и крестилось тогда нѣсколько Козаръ.

Каганъ, прощаясь съ св. Кирилломъ, предлагалъ ему богатые дары.
* Отъ, нихъ онъ отказался, а взамѣнъ просилъ у кагана милости— даро

вать свободу тѣмъ христіанамъ, которые были у него въ плѣну. Со сла
вой и торжествомъ св. братья отправились въ обратный путь, исполнен
ный новыхъ опасностей и лишеній, и прибыли благополучно въ Ц арь
градъ. Здѣсь св. Кириллъ поселился при церкви св. Апостоловъ и въ 
уединеніи продолжалъ заниматься Божественными науками. А. св. Меѳо
дій принялъ игуменство въ Болихроиіевомъ монастырѣ, въ которомъ бы
ло до 70-ти старцевъ.
. Послѣ этого путешествія жизнь св. братьевъ была тиха и спокойна.
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Они жили въ полномъ уединеніи, вдали отъ свѣта, въ трудахъ и молит
вахъ. Но вотъ наступилъ 862-й годъ. Въ Царьградѣ императоръ Ми
хаилъ III полупилъ письмо отъ моравскаго князя Ростислава; въ этомъ 
письмѣ князь Ростиславъ просилъ императора прислать ему истиннаго 
учителя и просвѣтителя, который бы наставилъ его народъ въ истинахъ 
христіанской вѣры на родномъ славянскомъ языкѣ. Императоръ услы
шалъ голосъ славянскаго народа, жаждавшаго свѣта и истины, звавша
го къ себѣ истиннаго учителя и просвѣтителя: онъ живо почувствовалъ 
въ этомъ письмѣ любовь Славянъ къ добру и правдѣ и понялъ нена
висть нхъ къ той тьмѣ и той лжи, которою стремились наполнить ихъ 
сердца и умы нѣмецкіе проповѣдники. Съ участіемъ отнесся онъ къ чи
стымъ и высокимъ желаніямъ, выраженнымъ княземъ Ростиславомъ, и 
немедленно созвалъ соборъ, на который были приглашены и св. братья, 
Кириллъ и Меѳодій, уже прославившіеся своими проповѣдническими тру
дами. Созывая соборъ, императоръ, безъ сомнѣнія, уже имѣлъ въ виду 
тѣхъ, кто можетъ удовлетворить желанія славянскаго народа и съ честью 
выполнить новое великое апостольское дѣло. Онъ разсчитывалъ на св. 
Кирилла и Меѳодія, которымъ, какъ онъ зналъ* хорошо былъ знакомъ 
славянскій языкъ и пародъ. И дѣйствительно, на соборѣ онъ обратился 
къ нимъ съ предложеніемъ идти на проповѣть къ моравскимъ Славянамъ. 
„Вы оба солуняне, сказалъ имъ императоръ, а всѣ еодуняне чисто го
ворятъ по славянски. “ Затѣмъ, обращаясь къ св. Кириллу, сказалъ: 
„Знаю, филосовъ, что ты слабъ и бодѣнъ, но нельзя тебѣ не пойти къ 
Славянамъ; кромѣ тебя некому исполнить то, о чемъ опи просятъ. “ 
„Слабъ я и боленъ, отвѣтилъ св. Кириллъ, но съ радостью пойду!“ й  
при этомъ прибавилъ: „Имѣютъ ли Славяне свою азбуку? учить безъ 
азбуки, учить безъ книгъ, вѣдь это все равно, что писать бесѣду на 
водѣ. Нужно учить по книгамъ, въ которыхъ точно и вѣрно было бы 
написано Слово Божіе, а безъ книгъ легко прослыть еретикомъ." Им
ператоръ, вполнѣ согласившись съ этимъ мнѣніемъ, сообщилъ св. Ки
риллу, что „славянскихъ письменъ искали и дѣдъ его, и отецъ, и мно- * 
гіе другіе, и не нашли ихъ".

Не ясно ли изъ этой бесѣды, что желанія Славянъ и убѣжденія св. 
братьевъ были совершенно согласны между собою? Славяне жаждали 
Слова Божія на своемъ родномъ языкѣ, а первой мыслью св. Кирилла 
было дать имъ Священное Писаніе, сообщить имъ его на ихъ родномъ 
языкѣ не только устно, въ живыхъ бесѣдахъ, но и письменно; а для 
этого онъ рѣшилъ перевести священныя и богослужебныя книги на сла
вянскій языкъ. Такъ разсуждалъ человѣкъ съ возвышенными мыслями,



учитель безкорыстной, имѣвшій въ виду однѣ только Божественныя й 
духовныя цѣди, не зараженный ни ложью, ни сребролюбіемъ, которыя 
были свойственны римскому и нѣмецкому духовенству. Кромѣ того, такъ 
могъ разсуждать человѣкъ, который чувствовалъ въ себѣ силы для вы
полненія этого великаго дѣла, который не страшился ни новыхъ вра
говъ, ни новыхъ опасностей, ни новыхъ тяжкихъ трудовъ. Преданность 
своему высокому дѣлу, любовь къ Богу и людямъ, наполнявшая сердце 
св. Кирилла, открываютъ передъ нами все его величіе, всю силу и без
смертіе его подвиговъ. ѵ

Для того, чтобы Слово Евангельское проникло прямо въ сердца лю
дей, прожгло'И наполнило ихъ пламенемъ глубокой, всеобъемлющей Хри
стовой любви, св. Кириллъ составилъ славянскую азбуку и затѣмъ, вмѣ
стѣ съ братомъ своимъ и нѣсколькими сотрудниками, начинаетъ переводъ 
Евангелія и другихъ священныхъ и богослужебныхъ книгъ.

Славянская азбука была составлена при помощи греческихъ буквъ. 
Для тѣхъ же славянскихъ звуковъ, которыхъ не было въ греческомъ язы
кѣ, св. Кириллъ взялъ знаки или буквы изъ языка еврейскаго, коптска
го и другихъ. Это первый и славный подвигъ св. Кирилла, основа ве
ликаго дѣла просвѣщенія Славянъ. Затѣмъ послѣдовалъ другой весьма 
важный подвигъ святыхъ первоучителей для просвѣщенія Славянъ: это 
переводъ на славянскій языкъ Евангелія и вообще книгъ священныхъ и 
богослужебныхъ. И впервые зазвучали на славянскомъ языкѣ величест
венныя слова евангелиста Іоанна Богослова: Въ началѣ б?ъ Олово, и  Сло
во бѣ къ Богу, и Богъ бѣ Олово (гл. 1).

Исполнилось завѣтное желаніе Славянъ! Съ этихъ поръ для нихъ на
стала новая жизнь, явилась возможность своего самостоятельнаго духов
наго развитія при помощи славянской азбуки и подъ благотворнымъ дѣй
ствіемъ родной славянской проповѣди и понятнаго богослуженія.

Прэтому-то остальная жизнь св. братьевъ представляетъ одну продол
жительную борьбу за славянскую грамоту и за славянскую церковь съ 
врагами ихъ святой проповѣди. Жизнь полная печали и скорбей! Свя
тые Кириллъ и Меѳодій, отправляясь въ Моравію къ князю Ростиславу 
съ подарками и письмами отъ греческаго императора, знали, что нхъ 
ожидаетъ трудная борьба съ разнаго рода препятствіями и притѣсненіями 
со стороны латино-нѣмецкихъ враговъ Славянства. Во первыхъ, они годи 
въ область, на которую уже не простиралась власть царьградскаго пат
ріарха, а которая подчинялась римскому папѣ, такъ что они шли, такъ 
сказать, въ чужой монастырь съ своимъ уставомъ; во вторыхъ, отноше
нія между царьградскимъ патріархомъ Фотіемъ, бывшимъ учителемъ св.



Кирилла, и римскимъ папой Николаемъ I  въ это время были враждебны, 
такъ что св. братья никоимъ образомъ но могли разсчитывать на бла
госклонность папы; въ третьихъ, мѣстное нѣмецкое духовенство задѣва
лось ими за живое, потому что съ ихъ приходомъ оно являлось ненуж
нымъ. ■

Такимъ образомъ Кириллъ и Меѳодій знали, что всѣ, начиная съ вер
ху съ папы Николая I  и до послѣдняго нѣмецкаго священника въ Мо
равіи,—всѣ противъ нихъ. За нихъ былъ славянскій народъ и князь 
Ростиславъ, который ждалъ съ нетерпѣніемъ ихъ пріѣзда. Ничто не сму
щало святыхъ братьевъ; они вѣровали въ Божественную помощь ихъ 
святому дѣлу, вѣрили въ духовную силу и мощь славянскаго племени, 
-т-и отправились въ Моравію.
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Князь Ростиславъ принялъ св. братьевъ, Кирилла и Меѳодія, съ ве
ликой честыо и должпымъ почетомъ. Народъ съ любовью и радостью 
привѣтствовалъ прибытіе истинныхъ учителей и просвѣтителей. Но труд
но себѣ вообразить ту глубокую и сильную радость, то чудное потря
сеніе сердецъ и изумленіе Славянъ, когда они услышали въ храмѣ пер
вую-литургію, которую св. братья совершили на ихъ родномъ, славян
скомъ языкѣ. То было необыкновенное мгновеніе! „И отверзошася, по 
пророческому слову, уши глухихъ услышали книжныя словеса и языкъ 
ясенъ быеть гугнивымъ. “ Такъ говоритъ объ этомъ великомъ событіи 
древпій жизнеописатель св. Кирилла. То было мгновеніе, когда глухіе 
стали слышать, а нѣмые заговорили. До этой же- поры Славяне были 
какъ бы глухи и нѣмы, потому что нѣмецкіе священники совершали бо
гослуженіе на латинскомъ языкѣ, для нихъ непонятномъ.

Бъ короткое время св. братья ввели въ богослуженіе весь церковный 
чинъ; вечерню и повечеріе, иодунощницу и утреню и другія Божествен
ныя службы.

Этимъ было положено начало образованію независимой славянской церк
ви. Но для поддержки и развитія дѣла нужны были помощники и тру
женики на нивѣ Божіей. Св. братья обнаружили въ это время неутоми
мую дѣятельность. Они обучали славянской грамотѣ учениковъ, кото
рыхъ имъ далъ князь Ростиславъ, чтобы изъ нихъ приготовить священ
никовъ. Ояц продолжали переводъ Священнаго Писанія на -славянскій 
языкъ. Они освящали новыя церкви и часовой. Въ 803 году св. Ки
риллъ совершилъ освященіе церкви св. Петра въ одномъ моравскомъ го
родѣ Оломуцѣ и часовни св. Климента въ Литомышаѣ. ! ‘
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Народъ, остававшійся въ язычествѣ, толпами крестился, внимая жи
вымъ и яснымъ проповѣдямъ св. Кирилла и Меѳодія. Славяне покинули 
нѣмецкихъ священниковъ, ихъ церкви, ихъ латинскій языкъ: воочію убѣ
дились въ ихъ лжи и неправдѣ. Немѣцкіе священники въ безсильной зло
бѣ скрежетали зубами на св. братьевъ,—они скоро опомнились и нача
ли свою темную борьбзг, не пренебрегая никакими средствами.

Сначала они открыто набросились на св. братьевъ. „Ваше дѣло, съ 
страшнымъ озлобленіемъ говорили они,—.не къ славѣ Божіей. Сдавать 
Бога можно только на трехъ языкахъ: еврейскомъ, греческомъ и латин
скомъ, па которыхъ Пилатъ сдѣлалъ надпись на крестѣ Спасителя.“ 
Ложь этой выдумки была очевидна, и св. Кириллъ безъ труда ее опро
вергъ. Затѣмъ, видя, что сами они не въ силахъ сдѣлать что нпбудь, 
прибѣгли къ клеветѣ. Они донесли въ Римъ папѣ Николаю I  на св. Ки
рилла и Меѳодія, обвиняя ихъ въ ереси. Вслѣдствіе этихъ навѣтовъ папа 
Николай I рѣшилъ вызвать ихъ къ себѣ въ Римъ для того, чтобы ис
пытать правильно ли они учатъ.

Св. братья, получивъ приглашеніе, отправились въ путь: такъ какъ 
они нроповѣдывали въ тѣхъ странахъ, которыя были подчинены власти 
римскаго папы, то и признавали справедливость его требованій. Они взя
ли съ собой и книги, ими переведенныя, по которымъ они совершали 
богослуженіе,—для доказательства правоты своего дѣла. Была также взя
та имя и часть мощей св. Климента, папы римскаго. Скорбя о томъ, 
что имъ приходится оторваться и бросить только что начатое дѣло, ос
тавить. его на произволъ ихъ враговъ, они все-таки рѣшились ѣхать въ 
Римѣ.. Кромѣ того, безпрестанныя и далекія путешествія были очень 
вредны для здоровья св. Кирилла, который и безъ нихъ былъ страшно 
истомленъ безпрерывными научными и проповѣдническими трудами. Путь 
ихъ лежалъ ва югъ: имъ нужно было ѣхать чрезъ Паннонію и Венецію, 
т. е. все чрезъ мѣста, густо населенныя Славянами. Отчасти это послу
жило и къ пользѣ для дѣла просвѣщенія Славянъ.

Въ ІІанноніи св. братьевъ радостно привѣтствовалъ князь Коцелъ. 
Узнавъ о новой славянской грамотѣ и славянскихъ книгахъ, онъ такъ 
обрадовался имъ, что выучился грамотѣ самъ и далъ св. братьямъ для 
обученія пятьдесятъ учениковъ. Въ знакъ своей глубокой любви и ува
женія онъ самъ проводилъ ихъ до границы своихъ владѣній и предла
галъ имъ, прощаясь, богатые дары. По своему обычаю св. братья 
отказались отъ золота и серебра и просили его отпустить на свободу 
плѣнныхъ. По ихъ просьбѣ Ростиславъ и Коцелъ дали волю до девяти 
сотъ бѣднымъ и несчастнымъ людямъ, томившимся у нихъ въ плѣну,
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вдали отъ отечества, въ разлукѣ съ женами и дѣтыми.
Послѣ этого св. братья прибыли въ Венецію, богатый и славный го

родъ, куда стекались корабли, нагруженные товарами, со всѣхъ кон
цовъ земли, гдѣ было много римскихъ священниковъ и монаховъ. Они 
налетѣли на св. Кирилла, какъ „враны на сокола", и опять со своей 
старой выдумкой— съ тріязычыой ересью. Обступивъ св, Кирилла со 
всѣхъ сторонъ, они кричали: „Скажи намъ, какъ ты нынѣ сотворилъ 
Славянамъ книги и учишь по нимъ, когда никто ихъ раньше не изоб
рѣлъ,— ни апостолы, ни римскій папа, ни Григорій Двоесловъ, ни Іеро
нимъ, ни Августинъ, ни другіе св. отцы; мы знаемъ только три языка, 
которыми достоитъ въ книгахъ славить Бога: еврейскій, греческій и ла
тинскій".

Св. Кириллъ философъ, невозмутимый и спокойный, вѣря въ правоту 
своего великаго дѣла, отвѣчалъ: „Развѣ не посылаетъ Господь свой бла
годатный дождь равно на все? Развѣ солнце не всѣмъ одинаково сіяетъ? 
Развѣ не вдыхаемъ мы всѣ одинъ и тотъ же воздухъ?, Какъ .же вы не 
стыдитесь стоять только за эти три языка, а прочимъ народамъ и пле
менамъ какъ бы велите быть слѣпыми и глухими. Скажите: значитъ, по 
вашему, Богъ немощенъ, потому что Онъ будто не можетъ имъ этою: 
дать? или, значитъ, Онъ завистливъ, потому что Онъ будто не хочетъ 
пііъ этого дать?— Неправда, мы знаемъ много народовъ, изъ которыхъ 
каждый имѣетъ свои книги и каждый возсылаетъ славу Богу на своемъ 
языкѣ. Эго—Армяне, Персы, Готы и многіе другіе. Если вамъ мало 
этихъ доказательствъ, возьмите книги. Давидъ говоритъ: Воспойте Тое- 
подеви пѣснь пову, воспойте Господеви, вся земля (Пе. 95, 1). Вся 
земля да поклонится Тебѣ и поетъ Тебѣ, да поетъ же имени Твоему, 
Вышній (11с. 65, 4). Иля Спаситель говоритъ: Шедше убо научите 
вся языки (Мѳ. 28, 19).“ Но развѣ можно убѣдить тѣхъ, кто не хо
четъ и знать объ истинѣ, споритъ совсѣмъ по другимъ причинамъ!

Оставивъ Венецію, св. братья направились къ Риму. Въ то время, 
какъ они были въ дорогѣ, въ Римѣ скончался папа НиколайI, который 
вызвалъ ихъ изъ Моравіи. Его преемникомъ былъ избранъ Адріанъ И, 
который и встрѣтилъ св. братьевъ.

Ео времени ихъ прибытія въ Римъ, отношенія между царьградскимъ 
патріархомъ п римскимъ папой сдѣлались болѣе миролюбивыми. Въ Царь
градѣ вмѣсто умершаго императора Михаила уже былъ императоромъ 
Василіи Македонянинъ, а вмѣсто удалившагося отъ дѣлъ патріарха Фо
тія— патріархъ Игнатій. Борьба, поднятая было горячимъ и заносчивымъ 
папой Николаемъ I, нѣсколько утихла. Благодаря этимъ перемѣнамъ па



па Адріанъ II оказалъ ев. братьямъ ласковый и радушный пріемъ. Ког
да они были вь виду города Рима, самъ папа, окруженный многочис
леннымъ духовенствомъ въ богатыхъ и свѣтлыхъ облаченіяхъ, блистав
шихъ золотомъ и серебромъ, вышелъ имъ навстрѣчу. Безчисленное мно
жество народа, раздѣвающіяся хоругви, зажженныя свѣчи у всѣхъ въ 
рукахъ и радостные клики римскихъ гражданъ,—все привѣтствовало при
несеніе мощей св. Климента, папы римскаго, которыя несли съ собой 
Кириллъ и Меѳодій. Адріанъ II, благоговѣйно принявъ отъ нихъ св. мо
щи, снисходительно отнесся и къ славянскимъ книгамъ. Эти книги, ос
вященныя папой, были положены въ церкви св. Маріи; но нішъ были 
отправлены литургіи въ различныхъ церквахъ города Рима. Казалось на 
первый взглядъ, что папа Адріанъ II, такъ благосклонно принявшій св. 
братьевъ, дѣйствовалъ въ духѣ высокой любви. Но имъ могли руково
дить здѣсь и соображенія о своей власти и выгодахъ. Съ одной сторо
ны, онъ опасался обидѣть греческаго императора Василія и патріарха 
Игнатія, потому что добрыми отношеніями съ ними онъ дорожилъ для 
другихъ цѣлей: ему нужна была ихъ помощь. Съ другой стороны, онъ 
не менѣе также опасался, чтобы и славянскіе князья, Ростиславъ и Ко- 
цедъ, окончательно не отпали отъ него и не передались подъ власть 
царьградскаго патріарха: въ такомъ случаѣ онъ терялъ бы большое чис
ло своихъ духовныхъ дѣтей, не говоря уже объ умаленіи достоинства и 
блеска его папской власти. Поэтому, въ глубинѣ души мало сочувствуя 
св. братьямъ, Адріанъ И, подъ разными предлогами, задерживалъ ихъ 
въ Римѣ. А между тѣмъ они скорбѣли, что у нихъ время уходитъ безъ 
всякой пользы и что ихъ духовныя дѣти— Славяне остаются безъ всяка
го духовнаго руководства.

Св. Кириллъ, немощный ранѣе, началъ хворать здѣсь въ Римѣ еще 
сильнѣе, чѣмъ прежде. Его послѣднія минуты трогательно и живо опи
сываются въ. .древнемъ житіи ого. Болѣзнь подтачивала здоровье св. Ки
рилла медленно и безпощадно. И вотъ, почувствовавъ приближеніе своей кон
чины, онъ вачалъ пѣть псаломъ царя Давида: Возвеселшся о рет&ихъ 
мнѣ: въ домъ Господень погідемъ (Нс. 121, 1). Въ т-огь день сердце его 
было полно тихимъ весельемъ и лицо его дышало небесной радостью. Онъ 
спокойно и -безтрепетно ожидалъ конца своей земной жизни. И прощаясь 
съ оптъ міромъ, онъ сказалъ: „Съ этихъ поръ я ни царю не слуга и 
никому иному на землѣ, а только Богу Вседержителю, какъ былъ, такъ 
и есмь во вѣки. “ Утромъ на слѣдующій день онъ принялъ схиму и имя 
Кирилла, въ знакъ совершеннаго отреченія отъ міра*

Братъ его, св. Меѳодій, и ученики стояли вокругъ, подавленные чув-



стволъ безъиеходыой скорби, взирая иа него со слезами на глазахъ и 
внимательно слушая его послѣднія рѣчи. Прошло еще пятьдесятъ дней 
и часъ смерти приблизился. Св. Кириллъ торопился передать своемубра- 
ту желанія и мысли о православно-славянскомъ дѣлѣ. Со своего смерт
наго дожа, чуть слышнымъ и слабымъ голосомъ, говорилъ онъ брату: 
„Братъ мой! съ тобою мы были, какъ пара воловъ, которые вспахи
ваютъ одну и туже борозду, запряженные вмѣстѣ. И вотъ я падаю на 
бороздѣ, окончивъ день свой, а ты, я знаю, сильно любишь гору свою 
Олимпъ, но для нея не оставляй ученія своего среди Славянъ: этимъ 
ты вѣрнѣе спасешь дущуЛ Затѣмъ онъ вь послѣдній разъ наставилъ 
своихъ учениковъ, какъ и что нужно дѣлать, молился объ умноженіи 
церкви Христовой и объ утвержденіи вѣрующихъ въ единомысліи и пра
вославіи.

Думая о Славянахъ и воздѣвая руки свои къ небу, онь со слезами 
молился: Господа Гоже мой! Еже еси вся ангельскія чипы и безплот
ныя составль силы, послушай молитвы моея и вѣрное стадо Свое со
храни, ему -же мя бѣ приставилъ недостойнаго раба Твоего, избавляя 
отъ всякія поганскія злобы, и отъ многорѣчиваго и аульнаго языка, гла- 
юлющи на Тя хулу, и погуби тріязычную ересь и  возраши церковь 
Свою множествомъ, и вся въ единодушіе совокуплъ, сотвори изрядны 
люди, едітомысляща о истинной вѣргь Твоей и правомъ исповѣданіи! 
Вдохни же въ сердца ггхъ слово Твоего ученія, Твой бо есть даръ! Аще 
ны еси пріялъ недосгпойныя на проновгьданіе имъ Евангелія Христа 
Твоего, острящася на добрыя дгьла и творяща угодная Тебѣ, е.же мнѣ 
бѣ далъ, яко Твое и Тебгь предаю я, устрой я сильною Твоею десни
цею, покрый я кровомъ крилу Твоею, да еси хвалятъ и славятъ имя 
Твое, Отца и Сына и Святаго Духа во вѣки! Послѣ этого умираю
щій Кириллъ, облобызавъ всѣхъ присутствующихъ, проговорилъ: Благо
словенъ Богъ нашъ, иже не дастъ насъ въ ловитву зубомъ невидимыхъ 
врагъ нашихъ, но оътъ ихъ сокрушися и избави ны отъ нетлѣнія -ихъ.

Среди глубокой тишины, подавленныхъ слезъ и вздоховъ, св. Кириллъ 
отошелъ въ небесныя обители, гдѣ нѣть ни плача, ни горя, ни воздыха
ній. Эго событіе случилось 14 Февраля 869 года.

Пока все это совершалось въ Римѣ, славянскіе князья находились вь 
сильномъ безпокойствѣ за своихъ любимыхъ учителей и иросвѣтителей. 
Онп съ нетерпѣніемъ ожидали ихъ возвращенія. Но ожиданія были пока 
напрасны. Ихъ мучатъ это; и вотъ наконецъ любовь, которую они пи
тали къ св. братьямъ, побуждаетъ Коцеда отправить въ Римъ пословъ, 
чтобы умолить папу и вернуть св. братцевъ къ себѣ. Адріанъ II, по



нявъ всю глубину и силу этой: привязанности и любви, былъ вынужденъ 
отпустить св. Меѳодія. Вмѣстѣ съ нимъ онъ отправилъ отъ себя и по
сланіе къ славянскимъ князьямъ Ростиславу, Коцелуи Святополку. Ж е
лая прочнѣе установить свою власть валъ ними и, въ виду этой цѣли, 
яселая яснѣе выставить свое расположеніе къ нимъ, папа писалъ Коце- 
лу: „Не тебѣ одному, а всѣмъ странамъ славянскимъ посылаю учителя 
отъ Бога и св. Петра перваго пастольника и ключедержца царства не
беснаго." А всѣмъ князьямъ вмѣстѣ папа писалъ: „Адріанъ епископъ и 
рабъ Божій къ Ростиславу, Святополку и Коцелу. Слава въ вышнихъ 
Богу и на земли миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе! Услышали м.ы то, 
чего мы такъ страстно желали и о чемъ молились вашего ради спасенія, 
именно, что Господь воздвигъ ваши сердца искать Его, и показалъ вамъ, 
что не только вѣрою, но и благими дѣлами иридичио служить Е м у.Е бо  
вѣра безъ дѣлъ мертва, и обманываются тѣ, которые мнятъ себя знаю
щими Бога, а отвергаютъ Его дѣлами. Не только у нашего святитель
скаго престола вы просили учителя, но и у благовѣрнаго царя Михаи
ла. Онъ послалъ вамъ блаженнаго философа Константина (Кирилла) и 
брата, прежде чѣмъ мы успѣли послать кого либо. Они же, узнавъ, что 
области ваши принадлежатъ Аностольскому престолу,—-не дѣлали ниче
го противнаго канонамъ, но пришли къ вамъ съ мощами св. Климента. 
Мы рѣшили послать къ вамъ Меѳодія съ его учениками, чтобы онъ, пе
реводя книги на вашъ языкъ, наставилъ васъ во всякомъ церковномъ 
обрядѣ и святомъ Богослуженіи," Посылая Славянамъ такое ласковое 
письмо, папа къ тоже время отправляетъ Меѳодія, равно какъ и учени
ковъ, только въ священническомъ санѣ; затѣмъ, хотя и позволяетъ со
вершать богослуженіе па славянскомъ языкѣ, но требуетъ, чтобы на ли
тургіи Апостолъ и Евангеліе сначала читали на латинскомъ иди грече
скомъ языкѣ, а потомъ уже на славянскомъ. Словомъ, на дѣлѣ папа 
старался уступить какъ можно менѣе.

Великая печаль наполнила сердца Славянъ, когда они узнали о кон
чинѣ св, Кирилла. Съ тѣмъ большею любовью и привѣтливостью они 
встрѣтили св. Меѳодія, на котораго пала вся тяжесть борьбы съ врага
ми славянской церкви. Исполняя завѣтъ брата, св. Меѳодій не ушелъ 
на свою любимую гору Олимпъ, но сь самоотверженіемъ взялъ на себя 
свой тяжкій крестъ и обрекъ себя на жизнь проповѣдника и продолжа
теля дѣла ев. Кирилла, на жизнь страдальца и подвижника на пользу 
церкви славянской.

Вернувшись въ 870 году къ Славянамъ, св. Меѳодій избралъ для сво
его жительства Паннонію, гдѣ княжилъ Коцелъ. Ростиславъ же, кяязъ
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коравскін, въ это время былъ занятъ войной, которую онъ велъ съ нѣ
мецкимъ императоромъ Людовикомъ и которую съ помощью Божіей бла
гополучно кончилъ въ 870 году, заключивъ съ нимъ миръ. Въ это вре
мя онъ находился на высотѣ своего могущества. Казалось, все благо
пріятствовало дѣлу св. Меѳодія; казалось, ничто не будетъ болѣе мѣ
шать и возмущать его спокойствіе и апостольское служеніе среди сла
вянскихъ народовъ.

По желанію князя Коцела онъ снова ѣздилъ въ Римъ и былъ посвя
щенъ въ 870 году въ санъ епископа Павноніи, такъ что онъ могъ са
мостоятельно править дѣдами славянской церкви. Дѣятельность его была 
обширна и благотворна. Онъ наставлялъ учениковъ и приготовлялъ слу
жителей церкви, продолжалъ переводъ книгъ Священнаго Писанія, рас
пространялъ ихъ во множествѣ списковъ, съ успѣхомъ боролся противъ 
еретиковъ и враговъ православнаго славянскаго дѣла и былъ защитни
комъ истиннаго ученія объ исхождеяіи Св. Духа,—вопреки ученію рим
ской церкви утверждалъ, что Духъ Святый исходитъ не отъ Бога Отца 
и Бога Сына вмѣстѣ, а отъ Одного только Бога Отца.

Въ скоромъ времени опять настали смуты. Князь Ростиславъ, этотъ 
замѣчательный славянскій государь, который ранѣе не надъ отъ меча въ 
кровавыхъ битвахъ, погибъ теперь въ сѣтяхъ измѣны и предательства. 
Его вѣроломно схватилъ Святоподкъ, его племянникъ, и отдалъ его въ 
руки Нѣмцевъ. Они, вырвавъ глаза у несчастнаго Ростислава, заточили 
его въ одинъ изъ нѣмецкихъ монастырей. Испытанія ждали и св. Меѳо
дія.

Святоподкъ, слабый умомъ и человѣкъ безнравственный, только и ду
мавшій о себѣ и своихъ выгодахъ, былъ прямой противоположностью 
своему дядѣ Ростиславу. Онь не понималъ всей важности и всего вели
чія того дѣла, которое совершалъ св. Меѳодій. Святоподкъ предпочелъ 
нѣмецкое духовенство и отказалъ въ поддержкѣ св. Меѳодію. Враги его, 
на время было затихшіе, видя теперь, въ какомъ разстройствѣ находят
ся дѣла въ Моравіи вслѣдствіе паденія Ростислава,— сразу ополчились 
на него съ новою силой.

Нѣмецкіе епископы, присвоивая себѣ право управлять и наннонекою 
церковью, не терпѣла совмѣствичества, тѣмыбодѣе, что св. Меѳодій быль 
совсѣмъ имъ не сродни по духу. Въ своемъ гнѣвѣ и раздраженіи они 
дошли до того, что были готовы пустить въ ходъ всѣ средства, какія 
могли. И вотъ архіепископъ зальцбургскій Ададьвинъ, фрейзингенскій 
Ганнонъ и пассавскій Ерменрихъ, но взаимномъ совѣщаніи, рѣшились 
даже схватить св, Меѳодія н сослать его въ нѣмецкую землю въ зато



ченіе. Они лишили его каѳедры, запретили священнослуженіе и заклю
чили въ тюрьму. Въ н е | они подвергали его различнымъ истязаніямъ и 
насиліямъ, били палками и но долгу держали на холодѣ и подъ дождемъ 
среди сурово! зимы. Почти три года томился въ тяжкомъ тюремномъ 
заключеніи св. Меѳодіи, какъ истинный страдалецъ и мученикъ. Нѣмец
кіе епископы обращались съ яимъ съ жестокостью, которая превышала 
жестокость звѣрей. Они, въ своемъ неистовствѣ, не обратили вниманія 
ни яа его епископскій сапъ, пн на его преклонныя лѣта. Напрасно св, 
Меѳодіи просилъ отпустить его въ Римъ для жалобъ и суда у папы: его 
не пустили. Ояъ жаловался чрезъ посланцевъ изъ своихъ преданныхъ 
учениковъ и чрезъ письма; но всѣ жалобы очень долго, почти цѣлыхъ 
три года, не имѣли успѣха. Почти три года беззащитныхъ страданій, 
безполезныхъ жалобъ и просьбъ со стороны ст. страдальца! Папа стоялъ 
на сторонѣ Нѣмцевъ, на сторонѣ силы, и былъ равнодушенъ къ право
славной славянской церкви и ея архіепискоиу,

Во время 'Этихъ' страданій св. Меѳодія умеръ папа Адріанъ II  и его 
преемникомъ былъ избранъ Іоаннъ VIII: ѳтотъ папа наконецъ-то засту
пился за учителя и апостола славянскаго. Узнавъ о самовольномъ дѣя
ніи нѣмецкихъ.■ архіепископовъ, Іоаннъ VIII былъ, невидимому, сильно 
раздраженъ. Защищая не только свои распоряженія, но и древнѣйшія 
свои права, пана запретилъ этимъ архіепископамъ священнодѣйствіе, ес
ли они не отпустятъ св. Меѳодія яа свободу. Невинный страдалецъ былъ 
освобожденъ въ 874 году, а его противниковъ постигъ Божій судъ. Всѣ 
они скоро и почти одновременно умерли.

Къ этому времени Святополкъ, князь моравскій, поразилъ Нѣмцевъ и 
сталъ править своимъ княжествомъ самостоятельно, по своей волѣ. И въ 
въ это время среди моравскихъ Славянъ можно было замѣтить особенное 
усиленіе ненависти и озлобленія противъ нѣмецкаго духовенства. Они 
сильнѣе, чѣмъ когда нибудь, почувствовали всю несправедливость тѣхъ 
усилій, съ какими старались удержать ихъ подъ своей властью нѣмец
кіе епископы. Славяне выгнали ихъ всѣхъ рзъ сбояхъ земель и вмѣсто 
ихъ рѣшили просить у папы возвратить имъ архіепископа и учителя, св. 
Меѳодія, освобожденнаго наконецъ изъ тюрьмы. Измѣнчивый и безпо
койный Святополкъ, обманомъ и неправдой пріобрѣвшій себѣ власть, ока
залъ св. Меѳодію свое особенное довѣріе; онъ поручилъ ему все управ
леніе моравскою церковью. И съ этихъ поръ Божіе дѣло быстро растетъ, 
число славянскихъ священниковъ въ городахъ и селахъ увеличивается и 
язычники обращаются въ христіанство. А моравская земля стала ши
риться во всѣ стороны и Славяне стали побѣждать своихъ враговъ Нѣмцевъ.



Слава о св. Меѳодіи, какъ о святомъ и великомъ учителѣ, пронеслась 
среди Славянъ въ ширь и даль ихъ земель: отъ Баваріи и до нынѣшней 
Россіи, отъ Моравіи и до Адріатическаго моря имя св. Меѳодія пользо
валось славою и уваженіемъ. Но злоба и ненависть нѣмецкихъ еписко
повъ не оставляли св. Меѳодія среди его благотворныхъ трудовъ. Они 
пустили въ ходъ всю свою хитрость и употребляли всѣ козни, чтобы из
гнать Меѳодія изъ Моравіи. Оап задумали возстановить паиу противъ 
него, сдѣлать такъ, чтобы запретить ему славянское богослуженіе. Для 
этого они постарались представить паиѣ дѣло св. Меѳодія такъ, что какъ 
будто онъ ее желаетъ находиться въ зависимости отъ римской церкви и 
потому распространяетъ славянское богослуженіе.

Папа Іоаннъ V III повѣрилъ этой клеветѣ. А такъ какъ этимъ затро- 
гивалпсь самыя завѣтныя и сокровенныя его цѣли и желанія, то онъ и 
рѣшилъ запретить славянское богослуженіе, а св. Меѳодія вызвать въ 
Римъ, чтобы испытать его правовѣріе. „Слышали мы, писалъ Іоаннъ 
V III Меѳодію въ 879 году,—-что ты поешь литургію на варварскомъ 
(т. е. славянскомъ) языкѣ и потому запретили тебѣ грамотою нашею 
торжественно совершать св. службу на этомъ языкѣ; можешь совершать 
ее только на языкѣ латинскомъ, или греческомъ, какъ дѣлаеть церковь 
Божія, разсѣянная по всему міру, во всѣхъ народахъ; на языкѣ же сла
вянскомъ тебѣ дозволяется только проновѣдывать или бесѣдовать къ на
роду. “ Папа писалъ рѣзко, смѣло и рѣшительно. Въ тоже время онъ 
отправляетъ посланіе и къ Святополку, гдѣ говоритъ, что вызываетъ св. 
Меѳодія въ Римъ, чтобы испытать его: такъ ли онъ вѣруетъ и учитъ, 
какъ обѣщалъ апостольскому престолу. Меѳодій въ третій разъ въ 880 
году совершилъ путешествіе въ Римъ.

Предъ папой Іоанномъ VIII предсталъ святой старецъ съ лицомъ из
страдавшимся и измученнымъ безпрерывной борьбой за святое дѣло, съ 
смѣлымъ взглядомъ, въ которомъ горѣлъ свѣтлый огонь вдохновенья и 
самоотверженнаго служенія Богу и истинѣ* съ открытой и прямою рѣчью, 
которая поражала силою глубокой вѣры въ правоту дѣла, на себя имъ 
принятаго. Папа сразу увидѣлъ, что этотъ человѣкъ не „отъ міра сего“, 
что ему не нужны ни власть, ни самовольное господство въ церкви, ему 
врученной, что цѣль всей его жизни и дѣятельности—спасете ввѣрен
ныхъ ему Богомъ духовныхъ дѣтей у обращеніе ихъ къ истинному Богу. 
Папа увидѣлъ, что этотъ смиренный старецъ, апостолъ Христовъ среди 
Славянъ, не имѣетъ въ виду нанестіг ущерба его власти и его корыстнымъ 
стремленіямъ; а въ его правовѣріи убѣдился, когда1 св. Меѳодій предъ 
соборомъ римскихъ епископовъ исповѣдалъ православный Символъ вѣры.



Тогда Іоаннъ VIII измѣнилъ свой взглядъ на дѣло св. Меѳодія и из
мѣнилъ свои чувства къ нему. Съ почетомъ и уваженіемъ отпустивъ св. 
Меѳодія въ Моравію, папа разрѣшилъ славянское богослуженіе и одо
брилъ славянскую* грамоту, „Мы одобряемъ, писалъ онъ князю Сзято- 
полку, письмена славянскія, изобрѣтенныя какимъ-то философомъ Кон
стантиномъ (съ такимъ видимымъ незнаніемъ папа говоритъ о св. Ки
риллѣ!), которыми возглашается подобающимъ образомъ хвала Богу, и 
повелѣваемъ на этомъ языкѣ проставлять и возвѣщать дѣянія Господа 
нашего Іисуса Христа, потому что не только тремя, но и всѣми языка
ми восхвалять Бога побуждаетъ насъ ученіе Священнаго Писанія. По
этому нисколько не противно истинной вѣрѣ и ученію совершать на 
этомъ же языкѣ литургію, читать Евангеліе и весь Ветхій и Новый З а
вѣтъ, прекрасно переведенный и истолкованный, и. всѣ прочія службы 
пѣть на этомъ языкѣ, потому что Тотъ же Господь, Который создалъ 
главные три языка: еврейскій, греческій и латинскій,—-создалъ и всѣ 
прочіе языки во славу Свою и похвалу".

Разрѣшая такимъ образомъ славянскій языкъ въ церковной службѣ, 
запрещенный только годъ тому назадъ, папа все-таки сомнѣвался и ко
лебался въ этомъ. Это видно изъ того же письма, въ которомъ онъ пи
шетъ дальше: „Повелѣваемъ, впрочемъ, чтобы во всѣхъ церквахъ земли 
твоей, радя большаго величія, Евангеліе читалось сперва по латыни, а 
потомъ во услышаяіе народу, не понимающему латинскаго языка, по 
славянски, какъ то бываетъ, кажется, въ нѣкоторыхъ церквахъ. Если 
же тебѣ угодно,—и это болѣе согласуется съ твоими сужденіями,— слу
шать литургію на латинскомъ языкѣ, то мы приказываемъ для тебя со
вершать литургію на .латинскомъ языкѣ„. Изъ послѣднихъ словъ видно, что 
иапа все-таки болѣе предпочиталъ и навязывалъ латинскій языкъ, а сла
вянскій разрѣшалъ только вь силу необходимости и неохотно.

Такимъ образомъ гоненіе, воздвигнутое на св. Меоодія нѣмецкими епис
копами, въ этомъ случаѣ пока не удалось. Но у нихъ уже была дру
гая мысль. Они постарались поссорить св. Мефодія съ Святоподкомъ, и 
этого они легко достигли. Слабый характеромъ, безнравственный, жив
шій въ христіанствѣ какъ язычникъ, недалекій умомъ, князь Святоподкъ 
подвергался частымъ нареканіямъ и упрекамъ со стороны Меѳдія. Нѣ
мецкіе же епископы побдажали гнуснымъ и низкимъ прихотямъ князя 
и на его грѣхи смотрѣли сквозь пальцы. Святоподкъ скорѣе, конечно, 
могъ соитить съ ними, чѣмъ съ св. Меѳодіемъ, человѣкомъ строгимъ, 
добродѣтельнымъ и прямымъ. Между нѣмецкимъ духовенствомъ нашелся 
ловкій и хитрый священникъ, но имени Викингъ, который пришелся по
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сердцу Святойолку,—и онъ былъ назначенъ папой, по просьбѣ князя, 
епископомъ нитранскпиъ и данъ св. Меѳодію въ помощники. Но онъ не 
помогалъ ему, а только мѣшалъ и разстроивалъ его святое дѣло. Это 
только и было нужно нѣмецкому духовенству. Викингь дѣлалъ все, что 
было можно, въ пользу Нѣмцевъ и намѣренно вносилъ страшный безпо
рядокъ въ дѣда церкви. Его безсовѣстныя и бѣзстыдныя дѣйствія до то- 
то разгнѣвали св. Меѳодія, что онъ предалъ его анаѳемѣ и принесъ на 
него въ 880 году жалобу папѣ. Но папа, соблюдая свои собственныя 
выгоды, не обратилъ никакого вниманія на жалобу Меѳодія. Онъ огра
ничился только тѣмъ, что старался успокоить Меѳодія разными похва
лами и благопожелапіямп. Но для нѣмецкаго духовенства этого было 
мало. Ихъ цѣль была—изгнать св. Меѳодія и вмѣстѣ съ нимъ уничто
жить и истребить въ конецъ славянскую грамоту и то великое дѣло хри
стіанскаго просвѣщенія Славянъ въ духѣ православной церкви, о кото
ромъ неустанно заботился св. Меѳодій.

Нѣмецкое духовенство распустило въ народѣ молву, что на св. Меѳо
дія сильно гнѣвается царь Византійскій Василій: будто онъ такъ раздра
женъ противъ св. Меѳодія, что предастъ его смерти, если ему удастся 
его схватить. Все это была недобросовѣстная ложь. Св. Меѳодій, дѣй
ствительно, получилъ изъ Царьграда письмо отъ императора, въ кото
ромъ выражалась только одна благосклонность. Это была пригласитель
ная грамота. „Человѣкъ Божій!“—писалъ императоръ Василій,— „весьма 
желаю видѣть тебя. Сотвори доброе дѣло: потрудись придти къ намъ, 
чтобы я еще разъ увидѣлъ тебя и принялъ твою молитву11.

Въ 881 году св. Меѳодій отправился въ Царьградъ, гдѣ и былъ при
нятъ съ великою честью. Здѣсь его встрѣтилъ патріархъ Фотій, тотъ са
мый, который напутствовалъ его съ братомъ Кирилломъ своимъ благо
словеніемъ, когда они отправлялись на проповѣдь къ Славянамъ въ Мо
равію, и который теперь показалъ къ нему свою любовь и искреннее 
сочувствіе. Такъ же отнесся къ нему и императоръ Василій. Эго обра
довало и ободрило св. Меѳодія, который вскорѣ послѣ этого и поспѣ
шилъ вернуться въ Моравію. Но грозныя тучи мало но налу собира
лись надъ его головой, надъ славянскою церковью и надъ самими мо
равскими Славянами.

Св. Меѳодій уже ослабѣлъ и со скорбью думалъ, что станется послѣ 
его кончины съ дѣломъ просвѣщенія Славянъ. Но вѣруя въ то, что ис
тина никогда не умираетъ, что истинное я Божественное дѣло не истре
бить и не уничтожить никакимъ людскимъ ухищреніямъ, онъ усердно 
продолжалъ трудиться на нивѣ славянской церкви. Предчувствуя новыя
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испытанія для Славянъ, а также приближеніе своихъ послѣднихъ дней, 
онъ спѣшилъ утвердить и укрѣпить свое святое и великое дѣло какъ 
можно прочнѣе. Для этого необходимо было перевести на славянскій 
языкъ тѣ священныя книги, которыя еще не были переведены, н раз
множить какъ можно въ большемъ числѣ списковъ, уже переведенныя. 
Этимъ онъ и занялся при помощи двухъ учениковъ своихъ, пресвитеровъ- 
скорописцевь. Эта работа, продолжавшаяся въ теченіи шести мѣсяцевъ, 
шла очень успѣшно. 26 октября св. Меѳодіи торжественно сь ученика
ми своими совершилъ Божію службу и возблагодарилъ Господа и св. 
великомученика Димитрія Солунскаго, котораго особенно чтили св. братья, 
за успѣшное окончаніе трудовъ своихъ. Однимъ изъ послѣднихъ дѣлъ св. 
Меѳодія было освященіе храма св. Петра и Павла въ Бернѣ 29 іюня 
884 года.

Ученики св. Меѳодія и самъ онъ, окруженные врагами, съ сильною 
тревогою смотрѣли въ будущее. Они видѣли слабость и близкую кончи
ну своего любимаго учителя. Безпокоясь о томъ, что будетъ послѣ его 
смерти, и желая знать его послѣднюю волю, они спрашивали св. Меѳо
дія: „Кого избираешь ты, отецъ и учитель нашъ, иастольникомъ твоей 
каѳедры по тебѣ и продолжателемъ твоего ученія?" Св. Меѳодіи указалъ 
на Горазда. „Гораздъ, сказалъ св. Меѳодій,—мораванпнъ. Онъ пропо
вѣдникъ и хорошо знаетъ латинскія книги. Буди надъ нимъ воля Божія 
и ваша любовь съ нимъ, какъ и моя!"

Въ Вербное воскресенье 885 года св. Меѳодій вышелъ въ послѣдній 
разъ въ церковь, и, уже будучи больнымъ, бесѣдовалъ съ своей люби
мой, внимательной паствой, которая со слезами на глазахъ глядѣла на 
своего великаго учителя и съ глубокой' печалью слушала его послѣднюю 
рѣчь. „Возлюбленные дѣти мои, говорилъ онъ, вы знаете, какъ сильны 
еретики въ злобѣ; вы знаете, какъ они, искажая Слово Божіе, старают
ся напоить ближнихъ ученіемъ ложнымъ, нечистымъ; вы щиаете тѣ сред
ства, которыя оші употребляютъ-—убѣжденіе для нсвѣдущихъ, жестокость 
для боязливыхъ. Я же надѣюсь на васъ и молюсь за васъ; молюсь, да 
устоите противъ тѣхъ средствъ; надѣюсь, что, утвержденные на камнѣ 
апостольскаго ученія, на которомъ основана и сама церковь, вы не ув
лечетесь убѣдительностію ихъ словъ, не соблазнитесь лестію, не отсту
пите передъ страхомъ жестокости; вспомните слова Ііисанія: Не убойте- 
ся отъ убивающихъ тѣло, души оке не могущихъ убити (Мѳ. гд. 10, 
28). Я говорю и предваряю васъ,—и вы такимъ образомъ становитесь 
отвѣтственными за грѣхъ, о которомъ вы были упреждены. Я  не пови
ненъ болѣе въ вашей крови; я не молчалъ изъ страха; я всегда бодрство
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валъ на стражѣ, и теперь говорю вамъ, будьте осторожны; охраняйте 
сердца вашн и братій вашихъ, вы будете ходить среди козней. Деи мон 
сочтены; послѣ моей кончины придутъ къ вамъ лютые водки, которые 
будутъ стараться соблазнить народъ; но вы тѣмъ противустойте, будьте 
тверды въ вѣрѣ: это завѣщаетъ вамъ св. апостолъ Павелъ устами мои
ми. Всемогущій Богъ Отецъ, и отъ Него предвѣчао рожденный Сынъ и 
Св. Духъ, отъ Отца исходящій, да научатъ васъ всякой истинѣ и да 
сохранятъ васъ непорочными.“ Таково было послѣднее слово св. Меѳо
дія къ своей паствѣ: онъ убѣждалъ ее твердо держаться ученія право
славной церкви, которое еще при жизни его и затѣмъ по смерти стара
лись ниспровергнутъ враги-еретики и хулители православія.

Во вторникъ на страстной недѣлѣ, '6 апрѣля, св. Меѳодій предалъ 
душу свою въ руки Божіи, Ученики совершили надъ нимъ торжествен
но обрядъ отпѣванія на трехъ языкахъ: славянскомъ, греческомъ и ла
тинскомъ, и среди плача и скорби народа положили гробъ съ его тѣ
ломъ въ соборной велеградскон церкви Пресвятой Богородицы. Такимъ 
образомъ Господъ взялъ въ свон небесныя обители и другаго праведни
ка, друга и апостола Славянъ, св. Меѳодія. Послѣ его смерти еще силь
нѣе, чѣмъ при его жизни, разразились испытанія надъ его славянскою 
паствою.

Въ 882 году, въ половинѣ декабря, умеръ .папа Іоаннъ VIII. На 
папскомъ престолѣ въ непродолжительномъ времени явился папа Сте
фанъ VI, непримиримый врагъ св. Меѳодія и вообще всего Славянства. 
Онъ въ самыхъ рѣшительныхъ выраженіяхъ запретилъ церковную служ
бу на славянскомъ языкѣ. Въ своемъ посланіи къ Святополку паиа Сте
фанъ VI превозноситъ до небесъ Впкпнга, врага св. Меѳодія, говоритъ, 
что св. Меѳодій былъ преданъ суевѣрію, потому что великій учатель 
Славянъ боролся противъ еретиковъ; что онъ клятвопреступникъ, такъ 
какъ предъ мощами св. Петра онъ будто бы далъ клятву папѣ Іоанну 
V III— не служить на славянскомъ языкѣ; въ концѣ концевъ папа пре
даетъ св. Меѳодія анаѳемѣ и предписываетъ изгнать изъ предѣловъ Мо
равіи всѣхъ, кто воспротивится запрещенію славянскаго богослуженія.

Въ это же время Стефанъ VI шлетъ къ Святополку пословъ и даетъ имъ 
письменное наставленіе, какъ вести себя въ Моравіи. Въ немъ онъ пов
торяетъ то же, что писалъ Святополку; кромѣ того, приказываетъ, что
бы послы, именемъ папы, запретили Горазду, архіепископу моравскому, 
отправлять епископскія обязанности, такъ какъ, по мнѣнію папы, онъ, 
былъ незаконно поставленъ св. Меѳодіемъ.



Какое же дѣйствіе оказали эти панскія посланія и папскіе послы? 
Кего же добивался папа и чего достигъ черезъ нихъ?—Онъ уничтожилъ 
православно-славянскую церковь моравскую, предавъ анаѳемѣ н оклеве
тавъ великаго основателя ея и перваго архіепископа очень скоро послѣ 
его смерти, какъ лжеучителя и клятвопреступника. Слабый Святополкъ 
перешелъ на сторону папы и нѣмецкаго духовенства. Архіепископъ мо
равскій Гораздъ, по происхожденію своему Славянинъ, одинъ изъ луч
шихъ и преданнѣйшихъ учениковъ св, Меѳодія, былъ свергнутъ. Викингъ, 
непримиримый врагъ Славянства, сдѣлался моравскимъ архіепископомъ. 
Нѣмецкое духовенство торжествовало. Оно начало гнать п преслѣдовать 
учениковъ, которыхъ оставилъ послѣ себя св. Меѳодій. Среди этихъ уче
никовъ первый, по обширности своихъ знаній п по образованію, былъ 
Гораздъ. За нимъ стоялъ Елпмептъ, мужъ краснорѣчивый и ученый, за
тѣмъ Наумъ, Ангеларіп, Лаврентія и Саѣва. Они продолжали бороться 
съ Викингомъ, ; защищая дѣло просвѣщенія Славянъ, родной языкъ въ 
церковномъ богослуженій и православное ученіе. Но борьба была имъ 
не подъ силу. Самъ князь и теперь былъ противъ нихъ; а Нѣмцы поль
зовались его поведеніемъ, .чтобы окончательно истребить въ Моравіи правое 
славно-славянское дѣло св. Меѳодія.

Нѣмцы принуждали принять ихъ еретическое ученіе, Славяне защища
ли вѣру истинную, возвѣщенную имъ св. Меѳодіемъ; одни готовы были 
все сдѣлать, другіе—все претерпѣть; иныхъ мучили безчеловѣчно, у дру
гихъ расхищали имущество, тшыхъ нагими волочили по терновнику и 
при томъ людей престарѣлыхъ. Всѣхъ же учениковъ св. Меѳодія было 
не мало, ибо считалось до двухъ'соть однихъ только служителей алтаря. 
Самыхъ главныхъ изъ нихъ: Горазда, Климента, Наума, Ангедарія, 
Лаврентія и Савву враги хватаютъ, заковываютъ ль желѣзныя цѣпи и 
заключаютъ въ тюрьму, гдѣ морятъ ихъ голодомъ п лишаютъ всякаго 
утѣшенія, ибо ни родные, ни знакомые не смѣли ихъ навѣщать. Полу
чивши отъ князя позволеніе поступать, какъ они хотятъ, они выводятъ 
ихъ изъ тюрьмы, истязують ударами, не давая пощады ни сѣдинамъ, 
ни слабости, отъ которой св. страдальцы изнемогали. Научившись отъ 
своего учителя стойкости и твердости въ вѣрѣ, они готовы были всё тер
пѣть, лишь бы только не отступитъ и не. Измѣнить своему великому дѣ
лу и завѣту св. Меѳодія. Такъ какъ нѣмецкое духовенство было не въ 
состояніи заставить ихъ вѣрить и учить но своему, то оно и прибѣгло 
къ послѣдней мѣрѣ, на которую указывалъ папа Стефанъ VI: оно рѣ
шило изгнать ихъ изъ предѣломъ Моравіи. , , . , :і>

Такъ, нѣмецкое духовенство добилось съ благословенія пШы Ніефана
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V I того, чего желало! Дѣло святыхъ Кирилла и Меѳодія въ Моравіи и 
ІІаннонін погибало. Западные Славяне подчинились латпнонѣмецкому 
духовенству, при чемъ они лишились роднаго языка въ богослуженіи и 
отдѣлились отъ другихъ Славянъ: Русскихъ, Болгаръ и Сербовъ, кото
рые сохранили православво-елявянское дѣло св. братьевъ.

Изгоняя учениковъ св. Кирилла и Меѳодія изъ предѣловъ Моравіи, 
нѣмецкое духовенство отдало ихъ воинамъ отвести въ разныя мѣста, при
легающія къ Дунаю, и обрекло ихъ на вѣчное изгнаніе. Воины, люди 
грубые,—ибо это были Нѣмцы,—взявши ихъ, выводятъ изъ города и 
потомъ, снявши съ нихъ одежды, влекутъ ихъ нагими. Они мучили и 
всячески издѣвались надъ ними. Они даже прикладывали къ ихъ шеямъ 
сво мечи, какъ бы желая поразить ихъ, и ударяли въ бока копьями, 
какъ бы готовясь вонзить въ нихъ острія.

Спустя нѣкоторое время воины оставили св. страдальцевъ на дорогѣ 
и вернулись домой; а блаженные славянскіе мученики устремились въ 
Болгарію, надѣясь въ этой странѣ, тоже населенной Славянами, найти 
наконецъ себѣ покой и свободно распространять ученіе православной 
Христовой церкви. Пробираясь по тайнымъ дорогамъ, стараясь не по
падаться на глаза людямъ, терпя лишенія въ пищѣ и одеждѣ, они шли 
туда объятые страхомъ и ужасомъ и, чтобъ удобнѣе скрыться отъ вра
говъ, раздѣлились и разсѣялись въ разныя стороны. Господь, видимо, 
направлялъ все это къ тому, чтобы славянскіе проповѣдники озарили 
свѣтомъ евангельской проповѣди какъ можно больше земель и страиъ 
славянскихъ.

Климентъ, Наумъ и Ангеларій, достигнувъ Дуная и прибывъ въ Бѣл
градъ, разсказываютъ все, что случилось нъ ними, правителю города 
Боритикану. По совѣту его они отправляются къ Борису, князю болгар
скому, такъ какъ Борисъ жаждалъ имѣть у , себя такихъ людей какъ они. 
Прибывъ къ Борису, они разсказываютъ ему о своихъ страданіяхъ въ 
Моравіи, бесѣдуютъ съ нимъ о разныхъ Божественныхъ предметахъ, по
вѣствуютъ о житіяхъ святыхъ. Князь благодаритъ отъ всей души Бога, 
посылающаго ему такихъ людей. Онъ ихъ утѣшилъ, обласкалъ и успо
коилъ. И здѣеь-то сѣмя Божіе, брошенное среди малой горсти людей изъ 
великаго славянскаго племени, выросло и окрѣпло. Болгарское царство 
въ то время было сильно и обширно. Дѣло св. братьевъ здѣсь разви
лось до такой степени, что уже ничто не могло его уничтожить. Свѣтъ 
Христова ученія и свѣтъ науки, возженный ими, мало но малу разго
рался въ яркое пламя. Здѣсь явились книжные, ученые люди, явились 
новыя славянскія книги, явилось просвѣщеніе,
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Отсюда и къ вамъ въ Россію пришли эти книги въ 9Й8 году, когда 
крестился святой князь Владиміръ Равноапостольный, а вмѣстѣ съ нимъ 
и русскій народъ, й  до сихъ норъ въ нашихъ церквахъ звучитъ тотъ 
славянскій языкъ, на которомъ говорили п писали св. братья, и до сихъ 
поръ тотъ, кто учится грамотѣ по псалтири и часослову, учится непо
средственно какъ бы у самихъ св. Кирилла и Меѳодія, просвѣтителей и 
апостоловъ Славянъ.

Такимъ образомъ дѣло, совершенное св. Кирилломъ и Меѳодіемъ, кос
нулось всѣхъ Славянъ: Русскихъ, Болгаръ, Сербовъ съ Черногорцами и 
Хорватовъ, Словинцевъ, Словаковъ, Чеховъ съ Мораванами, Поляковъ и 
Сербовъ-Лужичанъ. Славянскіе просвѣтители дали намъ Славянамъ азбу
ку. Благодаря ей явилось у насъ на родномъ языкѣ Слово Евангельское 
и вообще Богослуженіе. Если явилось Слово Божіе и Богослуженіе на 
славянскомъ языкѣ, то долженъ былъ явиться и священникъ-славянинъ, 
слѣдовательно, должно было явиться у Славянъ свое народное духовен
ство. Дѣйствительно, первымъ дѣдомъ св. братьевъ было приготовить изъ 
своихъ учениковъ разумныхъ служителей церкви. Такъ какъ для этого 
нужны были училища, то св. благовѣстники и основывали ихъ тамъ, гдѣ 
они трудились. Изъ училищъ выходили нз только священники, но и про
сто образованные и грамотные люди. Всѣ они работали на пользу ново
основанной церкви славянской.

Мы чувствуемъ великую любовь къ св. славянскимъ просвѣтителямъ, 
Кириллу и Меѳодію, мы благодаримъ и прославляемъ ихъ память пото
му, что они самоотверженно и безкорыстно послужили намъ, а прежде 
всего вашимъ предкамъ— Славянамъ, которыхъ они воззвали къ свѣту и 
истинѣ, къ добру и. правдѣ, и открыли имъ и намъ пути ко спасенію. 
Они удовлетворили насъ, насытили алкавшихъ и напоили жаждавшихъ 
правды. Поэтому мы торжественно и празднуемъ ихъ свѣтлую память, 
вкупѣ со всѣмъ славянскимъ міромъ, который въ этотъ многознамена
тельный день, день тысячелѣтія со времени блаженной кончины св. Ме
ѳодія, соединяется весь во едино, сливаясь въ одномъ радостномъ и свѣт
ломъ воспоминаніи о великихъ своихъ апостолахъ и просвѣтителяхъ, св. 
Кириллѣ и Меѳодіи. Правда, не всѣ славянскія племена сохранили за- 
вѣщенное намъ нашими первоучителями наслѣдіе православно-славянска
го богослуженія: только Русскіе,. Еолгаре и Сербы съ Черногорцами ос
тались вѣрными затѣту своихъ первоучителей, остались православными; 
другіе же (какъ напр. Хорваты, Словинцы, Чехи съ Мораванами, Сло
ваки, Сербы-Лужичане и Поляки), подъ напоромъ вражескихъ силъ и 
нападеній, подчинились церкви латинской, сдѣлались папистами. Номно-
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гіе изъ нихъ боролись противъ враговъ православія и отстаивали вѣру 
своихъ первоучителей св. Кирилла и Меѳодія; если они отступили отъ 
православія, сдѣлались папистами, то отчасти со своимъ вольнымъ и не
вольнымъ грѣхамъ, о прощеніи которыхъ мы—православные вмѣстѣ съ 
отпадшими оть праввславія своими братьямн-Славпнами и вознесемъ теп
лыя молитвы къ Господу Богу, да предстательствомъ святыхъ нашихь 
просвѣтителей Кирилла и Меѳодія утвердитъ всѣхъ насъ въ православіи 
и единомысліи, даруетъ намъ миръ п спасетъ дуішг нагни!

Т р о п а р ь .

Яко А постолом ъ единонравніи и -словенскихъ странъ  учителіе Кирил- 
л е  и М еѳод іе  Богомудріи, ВладьТну; в сѣ хъ  молите, вся языки словен
скія утвердити въ православіи и единомысліи, умирити міръ, и сласти  
душ и  н аш а.

К о н д а к ъ .

С вящ енную  двоицу просвѣтителей наш ихъ почтимъ, Божественныхъ  
писаній п рел ож еніем ъ, источникъ Богопознанія намъ источившихъ, изъ 
н его  ж е д а ж е  д о  дн есь  неоскудно почерпаю щ іе, ублаж аем ъ в а с ъ , Ки
рилла и М еѳодіе, престолу Вышняго предстоящ ихъ и теплѣ молящихся 
о д у ш а х ъ  наш ихъ .
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