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Сентября ГОДЪ

 

ТРИНАДЦАТЫЙ 1900

 

года.

ИЗДАВАЕМЫЙ

ПРИ

 

СВЯТѢЙШЕІЪ

 

ПРАВІШЬСТВУЮЩЕІЪ

 

СѴНОДѢ.

№

 

36

 

ЕЖЕНЕДИЛЫІОЕ

 

ИЗДАНІЕ

 

СЪ

 

ПРИІіАВЛЕНІЯМИ.

 

№

 

86

Государь

 

Им

 

пер

 

а

 

то

 

ръ,

 

въ

 

12-й

день

 

минувшаго

 

августа,

 

Высочайше
утвердить

 

соизволилъ

 

всеподданнѣй-

щій

 

докладъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

о

 

бы-

:?іи

 

преосвященному

 

Горійскому,

 

пер-

вому

 

викарію

 

Грузинской

 

епархіи,

Леониду

 

епископомъ

 

Имеретинскимъ,

а

 

преосвященному

 

Алавердскому,

 

вто-

рому

 

викарію

 

Грузинской

 

епархіи,

Киріону

 

епископомъ

 

Горійскимъ,

 

пер-

вымъ

 

викаріемъ

 

той-же

 

епархіи.

ВыиМ

 

щказі.
Высочайшим ъ

 

приказомъ

 

по

гражданскому

 

вѣдомству

 

отъ

 

20-го

 

ми-

нувшаго

 

августа

 

за

 

JV?

 

65,

 

до

 

вѣдомству

Православнаго

 

Исповѣданія,

 

назначенъ

старшій

 

секретарь

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

коллежскій

 

совѣтникъ

 

Токмаковъ —

оберъ-секретаремъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

съ

 

9-го

 

мднувшаго

 

августа,

 

и

 

уволенъ,

согласно

 

прошенію,

 

по

 

болѣзни,

 

отъ

службы

 

оберъ-секретарь

 

Святѣйшаго

Сѵнода

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Ушаковъ,

 

съ

9

 

того

 

же

 

августа,

 

съ

 

мундиромъ,

 

означен-

ной

 

должности

 

присвоеннымъ,

 

и

 

съ

награжденіемъ

 

его

 

чиномъ

 

дѣйстви-

іельнаго

 

статскаго

 

совѣтника.

ІІ.

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

все-

подданнѣйшему

 

докладу

 

Сѵнодальнаго

Оберъ-Прокурора,

 

согласно

 

определе-

нно

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

Всемилости-
въйше

 

соизволилъ,

 

въ

 

12

 

день

 

минув-

шаго

 

августа,

 

на

 

сопричисленіе

 

прото-

іерея

 

Кіево-Софійскаго

 

каѳедральнаго

собора

 

Александра

 

Браиловскаго,

 

за

отлично

 

-

 

усердную

 

службу

 

его,

 

къ

ордену

 

св.

 

Анны

 

1-й

 

степени.

Государь

 

Императоръ ,

 

по

 

все-

подданнѣйшеыу

 

докладу

 

Сгнодальнаго

Оберъ-Прокурора,

 

согласно

 

опредѣле-

нію

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

Всемйлости-

вѣйгпе

 

соизволилъ,

 

въ

 

12-й

 

день

 

минув-

шаго

 

августа,

 

на

 

сонричисленіе

 

на-

стоятеля

 

Супрасльскаго

 

Благовѣщен-

скаго

 

монастыря,

 

Гроднеііской

 

епархіи,

архимандрита

 

Николая,

 

во

 

вниманіе

 

къ

отлично-усердной

 

службѣ

 

его

 

церкви

Божіей

 

и

 

отечеству,

 

къ

 

ордену

св.

 

Владгтіра

 

4-й

 

степени.

Государь

 

Императоръ ,

 

по

 

все-

подданнѣйшему

 

докладу

 

Сѵнодальнаго

Оберъ-Прокурора,

 

согласно

 

опредѣле-

нію

 

Овятѣйшаго

 

Сѵнода.

 

Всемйлости-

вѣйше

 

соизволилъ,

 

въ

 

12

 

день

 

минув-

шаі

 

и.

 

августа,

 

на

 

сопричисленіе

 

за



50-тилѣтнюю

 

службу:

 

протоісреевъ
церквей:

 

Долматовщипской

 

Рождество-
Богородичной,

 

Новогрудскаго

 

уѣзда,

Лайрентія

 

Лукашевича

 

и

 

Одигитріев-
ской

 

села

 

Воронина,

 

Клинскаго

 

уѣзда,

Михаила

 

Львова;

 

священниковъ

 

церк-

вей:

 

Спасской

 

села

 

Воротынца,

 

Василь-
скаго

 

уѣзда, .

 

Андрея

 

Цвѣткова

 

и

 

Архи-
стратиге -Михаиловской

 

села

 

Ковалева,
Стародубскаго

 

уѣзда,

 

Петра

 

Макар

 

ев-

скаго:

 

заштатныхъ

 

священниковъ

 

церк-

вей:

 

Тамаконской

 

Свято -Георгіевской,
Гурійско

 

-

 

Мингрельской

 

епархіи,

 

со-

стоящаго

 

духовникомъ

 

Алавердскаго
благочиннпческаго

 

округа

 

Давида

 

Ада-
мія,

 

Тронцкаго

 

прихода,

 

Каргополь-
скаго

 

уѣзда,

 

состоящаго

 

законоучите-

лемъ

 

Троицкаго

 

одпокласспаго .

 

мини-

стерскаго

 

училища

 

Іоанна

 

Урбанова,
Екатерининской

 

въ

 

слободѣ

 

Прото-
поповкѣ,

 

Изюмскаго

 

уѣзда.

 

состоящаго

законоучителемъ

 

Протопоповской

 

на-

родной

 

школы

 

Петра

 

Щербины

 

и

 

Во-
скресенской

 

села

 

Смурыгинскаго,

 

Осин-
скаго

 

уѣзда,

 

Терентія

 

Попова

 

къ

 

орде-

ну

 

св.

 

Владиміра

 

4

 

степени,

 

а

 

діако-
новъ

 

церквей:

 

села

 

Колодистаго,

 

Уман-
скаго

 

уѣзда,

 

Сильвестра

 

Бѣлодерков-

скаго,

 

Троицкой

 

соборной

 

г.

 

Еерчь-
Еникале

 

Константина

 

Лазарева

 

и

 

Георт
гіевской

 

въ

 

слободѣ

 

Барвенковой,
Изюмскаго

 

уѣзда,

 

Павла

 

Ѳедоровскаго

къ

 

ордену

 

се.

 

Анны

 

3

 

степени.

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

все-

подданнейшему

 

докладу

 

Сѵнодаль-

наго

 

Оберъ-Прокурора,

 

согласно

 

опре-

дѣленіямъ

 

Святѣйшаго

 

С

 

ѵ

 

но

 

да,

 

Все-
милостивѣйше

 

соизволилъ,

 

въ

 

12

 

день

минувшаго

 

августа,

 

на

 

награжденіе,

 

за

труды

 

по

 

народному

 

образованію,

 

се-

ребряными

 

медалями,

 

съ

 

надписью

 

«за

усердіе»,

 

для

 

ношенія

 

на

 

груди

 

на

Александровской

 

лентѣ,

 

діаконовъ

 

церк-

вей:

 

Николаевской

 

села

 

Ворисовки,
Екатерпнославскаго

 

уѣзда,

 

Іакова

 

Ляд-
скяго,

 

Моклаковской,

 

Велижскаго

 

уѣзда,

Ѳеодора

 

Ракитскаго,

 

_

 

Варваринской
г.'

 

Ольвіополя

 

Николая

 

Пухальскаго,
Свято-Георгіевской

 

села

 

Ясски,

 

Одес-
скаго

 

уѣзда,

 

Василія

 

Зарковскаго,

 

Свято-
Димитріевской

 

мѣстечка

 

Куликово-

 

j
Поле,

 

Ананьевскаго

 

уѣзда,

 

Андрея
Липскаго

 

и

 

псаломщиковъ

 

церквей:

 

)
Еремичской

 

Вознесенской,

 

Новогруд-
скаго

 

уѣзда,

 

Григорія

 

Личко

 

и

 

Язно-
Богородицкой,

 

Невельскаго

 

уѣзда,

Аидрея

 

Лепешянскаго.

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

все-

подданиѣпшему

 

докладу

 

Сѵнодальнаго

Оберъ-Прокурора,

 

согласно

 

опредѣле-

 

>

ніямъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

Всемилости-
вьйше

 

соизволилъ,

 

въ

 

12-й

 

день

 

минув-

шаго

 

августа,

 

на

 

награжденіе,

 

за

 

і

50-лѣтнюю

 

службу,

 

золотыми

 

меда-

лями,

 

съ

 

надписью

 

«за

 

усердіе»,

 

для

ношенія

 

на

 

шеѣ

 

на

 

Аннинской

 

лентѣ,

псаломщиковъ

 

церквей:

 

Залывскаго
прихода,

 

Холмогорскаго

 

уѣзда,

 

Ми-
хаила

 

Тошакова,

 

Старой

 

Покровской
соборной

 

г.

 

Шуи

 

Степана

 

Гияярвв-
скаго,

 

Георгіевской

 

соборной

 

города

Юрьева,

 

Владимирской

 

епархіи,

 

Васи-
лія

 

Новосельскаго,

 

Свято -Покровской
села

 

Радостова,

 

Ковельскаго

 

уѣзда,

Ивана

 

Пашкзвича,

 

села

 

Чепоносъ,

 

Хо-

 

|

тинскаго

 

уѣзда,

 

Димитрія

 

Праницкаго,

 

і

Макаріевской

 

села

 

Макаріевскаго,

 

что

 

[
на

 

Вятской

 

дорогѣ,

 

Ветлулсскаго

 

уѣз-

да,

 

Николая

 

Лебедева,

 

Рождество-

 

Г
Богородицкой

 

села

 

Хмѣлевки,

 

того

 

же

уѣзда,

 

Гебргія

 

Каллистова,

 

Знаменской
села

 

Стрѣльникова,

 

Галичскаго

 

уѣзда,

 

|
Сергѣя

 

Преображенскаго,

 

Ильинской
села

 

Ильинскаго,

 

что

 

противъ

 

слободы

 

^

Рѣшмы,

 

Кинешемскаго

 

уѣзда,

 

Павла

 

•

Смирнитскаго,

 

Воскресенской

 

села

 

Ра-
менья,

 

Волоколамскаго

 

уѣзда,

 

Тихона
Лебедева,

 

Михаило -Архангельской

 

села

Архангельскаго

 

Никольскаго,

 

Москов-
скаго

 

уѣзда,

 

Александра

 

Соколова,

 

По-
кровской

 

села

 

Парамонова,

 

Болхов-
скаго

 

уѣзда,

 

Іосифа

 

Сильвестрова,

церковный,

 

вѣдомости
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Рождество -Богородичной

 

села

 

Еоза-
чекъ,

 

Летичевскаго

 

уѣзда,

 

Меоодія
Габрилевича,

 

Покровской

 

села

 

Попова,
Кобелякскаго

 

уѣзда,

 

Ивана

 

Григоренко,
погоста

 

Еарачуницъ,

 

Порховскаго

 

уѣз-

"

 

да,

 

Петра

 

Яхонтова,

 

погоста

 

Облучья,
того

 

же

 

уѣзда,

 

Ивана

 

ЛюциФерова,
Богоявленской

 

села

 

Плахина,

 

Михай-
ловскаго

 

уѣзда,

 

Порфирія

 

Некрасова,
Архангельской

 

села

 

Черныхъ

 

Курганъ,
Скопинскаго

 

уѣзда,

 

Василія

 

Толерова,
Иверской

 

села

 

Кроткова,

 

Бугуруслан-
скаго

 

уѣзда,

 

Василія

 

Геніева,

 

села

Казаковки,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Васи-
лія

 

Сперанскаго,

 

села

 

Хлыстова,

 

Мор-
шанскаго

 

уѣзда,

 

Ивана

 

Словцова,

 

села

Салькова,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

Порфи-
рія

 

Протопопова,

 

села

 

Ситова,

 

Ефре-
мовскаго

 

уѣзда,

 

Петра

 

Нвкольскаго,
Рождество

 

-

 

Богородичной

 

въ

 

слободѣ

Шулшшной,

 

Старобѣльскаго

 

уѣзда,

 

Ва-
силія

 

Бородаева,

 

Петропавловской

 

мѣ-

стечка

 

Петровѣровки,

 

Тираспольскаго
уѣзда,

 

Михаила

 

Борячвнскаго,

 

Симео-
новской

 

города

 

Стародуба

 

Захаріл
СтеФановскаго,

 

Покровской,

 

того

 

же

города,

 

Ѳеодора

 

Клопотовскаго

 

и

 

Рож-
дество-Богородичной

 

села

 

Богдановки,

Новгородсѣверскаго

 

уѣзда,

 

Трофима

Ощіміе

 

Сватійшаго

 

Стар.
Сѵнодальныыъ

 

опредѣленіемъ,

 

отъ

9—14

 

августа

 

1900

 

года

 

за

 

№

 

3284,
постановлено:

 

уволивъ

 

съ

 

1

 

сентября
сего

 

года

 

сверхштатнаго

 

члена

 

Влади-
кавказской

 

духовной

 

консисторіи,

 

эко-

нома

 

Владикавказскаго

 

архіерейскаго

дома

 

іеромонаха

 

НикиФора

 

отъ

 

дол-

жности

 

сверхштатнаго

 

члена

 

конси-

сторіи,

 

назначить

 

его

 

съ

 

того

 

же

 

числа

настоятелемъ

 

Домницкаго

 

Рождество-
Богородицкаго

 

второкласснаго

 

мона-

стыря,

 

Черниговской

 

епархіи,

 

съ

 

воз-

веденіемъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита.
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ІІриказъ

 

ИрѵПркпнр

 

Святѣншаго
Спада.

Приказомъ

 

Оберъ-Прокурора

 

Свя-
тѣйшаго

 

Сѵнода,

 

отъ

 

23

 

августа

 

1900

 

г.,

за

 

№

 

18,

 

назначаются:

 

младшій
секретарь

 

Святѣйшаго

 

Сгнода,

 

коллеж-

скій

 

совѣтникъ

 

Васпльевъ— старшпмъ

секретаремъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

(съ
9

 

августа)

 

и

 

причисленные

 

къ

 

канце-

ляріи

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

Сѵнода

 

сверхъ

 

штата:

 

титулярный

 

со-

вѣтнйкъ

 

Каетровскій— дѣлопроизводи-

телемъ

 

издательской

 

комиссіи

 

Учи-
лищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵ-

нодѣ

 

(съ

 

4

 

августа)

 

и

 

коллежскіе

 

се-

кретари

 

Кузнецовъ

 

и

 

Болдовскій— млад-

шими

 

помощниками

 

правителя

 

дѣлъ

Учебнаго

 

Еомитета

 

при

 

Святѣйшемъ

Сгнодѣ

 

(оба

 

съ

 

8

 

іюля

 

1900

 

года).
Перемѣщаются:

 

секретари

 

ду-

ховныхъ

 

консисторій:

 

Ярославской,
коллежскій

 

совѣтникъ

 

Воезерскій.
Владивостокской— коллежскій

 

ассесоръ

Андріевокій

 

и

 

Томской,

 

титулярный

совѣтникъ

 

Каменскій

 

на

 

таковыя

 

же

должности:

 

первый — въ

 

Томскую,

 

вто-

рой— въ

 

Тамбовскую

 

и

 

послѣдній— въ

Ярославскую

 

духовныя

 

консисторіи
(всѣ

 

три

 

по

 

опредѣленіямъ

 

Святѣйшаго

Онода

 

съ

 

16

 

августа

 

1900

 

г.).
Увольняется

 

отъ

 

дол

 

ж

 

но-

ет

 

и:

 

секретарь

 

Тамбовской

 

духовной
консисторіп,

 

титулярный

 

совѣтникъ

Гребинскій,

 

съ

 

причисленіемъ

 

къ

 

кан-

целяріи

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

Сѵнода

 

сверхъ

 

штата

 

(съ

 

16

 

августа

1900

 

года).

Отъ

 

Хозяйственного

 

Управленія

 

ш

 

Святѣйіемъ

Сѵнодѣ.

Хозяйственное

 

Управленіе

 

прп

 

Свя-
тѣйшемъ

 

Сѵподѣ

 

увѣдомляетъ

 

правлс-

пія

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

что,

 

по

 

рас-



326 ЦЕРКОВНЫЯ
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поряженію

 

Г.

 

Обсръ-Прокурора

 

Свя-
тѣйшаго

 

Сѵнода,

 

пріобрѣтены

 

на

 

счетъ

библіотечныхъ

 

суммъ

 

и

 

разосланы

 

въ

библіотеки

 

всѣхъ

 

семинарій,

 

кромѣ

Ардонской,

 

по

 

1

 

экз.,

 

слѣдующія

 

книги:

1)

 

«Сборникъ

 

статей

 

Н.

 

П.

 

Гилярова-
Платонова»,

 

т.

 

ІІ-й,

 

2)

 

«Русская

 

исто-

рія

 

отъ

 

древнѣйшихъ

 

временъ»,

 

Н.

 

М
Павлова,

 

т.

 

ІІІ-й,

 

3)

 

«Переводъ

 

LXX
Его

 

значеніе

 

въ

 

исторіи

 

греческаго

языка

 

и

 

словесности»,

 

профессора

 

Кор-
сунскаго,

 

и

 

4)

 

«ІІутешествіе

 

Антіо-
хійскаго

 

патріарха

 

Макарія»,

 

Муркоса,
вып.

 

5-й.

Министерство

 

Финансовѣ

 

объявляетъ
во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе,

 

что:

I.

 

Высочайше

 

утвержденнымъ,

 

въ

25

 

день

 

января

 

сего

 

года,

 

пололгеніемъ
Комитета

 

Министровъ

 

опредѣлено:

продлить

 

обмѣвъ

 

кредитныхъ

 

билетовъ
25

 

руб.,

 

10

 

руб.

 

и

 

5

 

руб.

 

достоинстбъ

образца

 

1887

 

года

 

и

 

100

 

руб.

 

биле-
товъ

 

(радужныхъ)

 

образца

 

1806

 

года

до

 

1

 

января

 

1902

 

года.

Посему

 

означенные

 

билеты

 

до

 

31-го
декабря

 

1901

 

года

 

включительно

 

при-

нимаются

 

беспрепятственно

 

всѣми

 

пра-

вительственными

 

кассами.

Признаки

 

кредитныхъ

 

билетовъ,
обмѣнъ

 

и

 

обращеніе

 

коихъ

 

прекра-

щается

 

31

 

декабря

 

1901

 

года:

Билеты

 

въ

 

5,

 

10

 

и

 

25

 

рублей.
Рисунокъ

 

лицевой

 

стороны

 

билетовъ
отпечатанъ

 

густою

 

и

 

синею

 

краскою

 

по

свѣтлокоричневому

 

фону.
Года

 

выпуска

 

обозначены

 

внизу

 

ли-

цевой

 

стороны

 

билетовъ — въ

 

5

 

руб.

билетѣ

 

(съ

 

1887

 

до

 

1894

 

г.)

 

слѣва,

 

а

въ

 

10

 

руб.

 

(съ

 

1887

 

до

 

1892

 

г.)

 

и

25

 

руб.

 

билетахъ

 

(только

 

1887

 

г.)
по

 

срединѣ

 

билета.

Оборотная

 

сторона

 

билета

 

содержите

поперечный

 

рисунокъ

 

съ

 

Государствен-
нымъ

 

гербомъ

 

посредипѣ,

 

крупною

цифрою

 

влѣво

 

и

 

извлеченіемъ

 

изъ

Манифеста— вправо

 

и

 

отпечатана:

5

 

руб.

 

бил.

 

—

 

синею

 

краскою.

10

 

»

 

»

 

—

 

красною

 

»

25

 

»

 

»

 

—

 

лиловою

 

»

Сторублевый

 

билетъ— радужный,

 

сг

портретомъ

 

Императрицы

 

Екатерины

 

П.

Образцы

 

этихъ

 

билетовъ

 

выставлены

во

 

всѣхъ

 

конторахъ

 

и

 

отдѣленіязгь

Государствепнаго

 

Банка

 

и

 

въ

 

Казна-
чействахъ.

II.

 

Нижеслѣдующіе

 

7

 

родовъ

 

кре-

дитныхъ

 

билетовъ

 

оставлены

 

въ

 

обра-

щеніи

 

безъ

 

всякаго

 

огранпченія.

500

 

руб.

 

бил.

 

Цвѣтъ

 

зеленоватый.

 

Годъ

1898.

 

Портретъ

 

Импера-
тора

 

Петра

 

Великаго.
100

 

»

 

»

 

Цвѣтъ

 

песочный,

 

правая

четверть

 

бѣлая.

 

Годъ

 

1898.

Портретъ

 

Императрицы
Екатерины

 

II.
25

 

»

 

»

 

Цвѣтъ

 

лиловый.Годъ

 

1892.
Съ

 

права

 

портретъ

 

Импе-
ратора

 

Александра

 

III,
видимый

 

на

 

свѣтъ.

 

Слѣва

женская

 

фигура

 

(Россія)
со

 

щитомъ.

10

 

»

 

»

 

Цвѣтъкраспый.Годъ1894.

Женская

 

фигура

 

(Россія)
со

 

щитомъ.

5

 

»

 

»

 

Цвѣтъ

 

сипій.

 

Годъ

 

1895

Женская

 

фигура

 

(Россія)
со

 

щитомъ.

3

 

»

 

»

 

Цвѣтъ

 

зеленый.

 

Года

 

і

 

аз-

ные.

 

Двуглавый

 

орелъ

 

по-

средник

 

Цифра

 

3

 

слѣва.

1

 

»

 

»

 

Двѣтъ

 

желтый.

 

Года

 

раз-

ные.

 

Двуглавый

 

орелъ

 

ло-

срединѣ.

 

Цифра

 

1

 

слѣва.

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

бу-

детъ

 

выиущенъ

 

50— рублевый

 

билетъ.

Цвѣтъ

 

синеватый.

 

Годъ

 

1899.

 

Пор-
третъ

 

Императора

 

Николая

 

I.

О

 

таковомъ

 

сообщеніи

 

Министра

 

Фи-
нансовъ

 

Хозяйственное

 

Управленіе,

 

по

распоряженію

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-
Прокурора,

 

имѣетъ

 

честь

 

объявить

 

по

духовному

 

вѣдомству,

 

для

 

зависящихъ

распоряженій.
—■WWWUVVVV W »1' 1
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Сентября

 

=====

 

годъ

 

тринадцатый

 

=====

 

ІЭООгода

ПРИБ АВ ЛЕНІЯ

къ

ИЗДАВДЕМЫМЪ

ПРИ

 

СВЯТѢЙШЕМЪ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕЮ

 

СѴНОДѢ.

№

 

36 ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ

 

ИЗД4НІЕ. №

 

36

БЕСЪДА

на

 

спасительное

 

Рождество

 

Пренепорочной

 

Владычицы

 

нашей

 

Богородицы

 

и

Приснодъвы

 

Маріи.

ЙЖ«

 

во

 

святыхъ

 

отца

 

нашего

 

Григорія

 

Палаиы,

 

архіепвдода

 

ѲессалоникШаго

 

*).

до

 

вечера

 

(Пс.

 

103,

 

22);

 

подобно

 

этому,

и

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

явилось

 

во

 

плоти

Солнце

 

правды,

 

все

 

время

 

по

 

Его

 

по-

явленіи

 

удобно

 

для

 

дѣлъ

 

духовныхъ.

Но

 

относительно

 

чувствениаго

 

солнца,

поелику

 

оно

 

прерывается

 

ночью,

 

гово-

рится:

 

изыдетъ

 

человѣкъ

 

на

 

дѣ.ю

 

свое

до

 

вечера;

 

между

 

тѣмъ

 

какъ,

 

наобо-
ротъ,

 

Солнце

 

правды,

 

поелику

 

у

 

Него
нѣтъ

 

вечера,

 

и,

 

по

 

выраженію

 

апостоль-

скому,

 

нѣсть

 

измѣненге

 

или

 

преложе-

нія

 

стѣнь

 

(Іак.

 

1,

 

17),

 

даруетъ

 

намъ

непрерывно

 

благопріятное

 

для

 

духов-

наго

 

дѣланія

 

время.

 

Если

 

же,

 

однако,

бываетъ

 

время

 

сѣянія

 

и

 

время

 

жатвы,

время

 

насажденія

 

деревьевъ

 

и

 

время

собиранія

 

плодовъ,

 

всему— евое

 

время;

и

 

если

 

ты

 

ищешь

 

начало

 

особенно

приличествующаго

 

для

 

дѣлъ

 

благотво-

ренія:

 

то

 

это

 

есть

 

время

 

осеннее

 

и,

сякое

 

время

 

удобно

 

для

 

того,

чтобы

 

положить

 

начало

 

спа-

сительному

 

житію.

 

Выражая

 

это,

 

вели-

ки

 

Павелъ

 

говорилъ:

 

се

 

время

 

благо-

приятно,

 

се

 

день

 

спасенья:

 

отложит

убо

 

дѣм

 

темная,

 

и

 

облечемся

 

во

 

ору-

оюіе

 

свѣта:

 

яко

 

во

 

дни

 

благообразно

 

да
ходимъ

 

(Римл.

 

13,

 

11

 

— 13),

 

обозначая,

какъ

 

благопріятный

 

для

 

спасенія,

 

не

какой-либо

 

извѣстный

 

часъ

 

или

 

день,

но

 

все

 

время

 

нослѣ

 

явленія

 

Господа

 

и

Бога

 

и

 

Спаса

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.
Съ

 

восходомъ

 

на

 

землѣ

 

чувствениаго

солнца

 

наступаетъ

 

время

 

тѣлеснаго

 

дѣ-

ланія

 

для

 

людей,

 

о

 

чемъ

 

говоритъ

 

и

Давидъ:

 

возсія

 

солнце...

 

и

 

изыдетъ

 

че-

ловѣкъ

 

на

 

дѣло

 

свое

 

и

 

на

 

дѣланге

 

свое

*)

 

Въ

 

сокращении

 

и

 

переложеніи

 

на

 

русскіи
языкъ.

 

См.

 

Рукол.

 

Моск.

 

Сѵн.

 

Библіот.

 

69 — LXX,
и.

 

157—160.
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ПРИБАВЛЕНЫ

 

КЪ

именно,

 

тохъ

 

мѣсяцъ

 

осени,

 

который

есть

 

первый,

 

по

 

нашему,

 

мѣсяцъ

 

и

начало

 

года,

 

въ

 

каковой

 

мѣсяцъ

 

полу-

чило

 

начало

 

и

 

наше

 

спасеніе,

 

что

 

нынѣ

мы

 

и

 

празднуемъ.

 

Ибо

 

нынѣ

 

у

 

насъ—

первый

 

праздникъ

 

и

 

торжество

 

нашего

возсозданія, — торлеество,

 

въ

 

которомъ

мѣсто

 

временнаго

 

законоположеиія

 

за-

ступаетъ

 

постоянное,

 

букву

 

замѣняетъ

собою

 

духъ,

 

вмѣсто

 

тѣни— истина.

 

Нынѣ

является

 

новый

 

міръ

 

и

 

чудесный

 

рай,

въ

 

которомъ

 

и

 

изъ

 

котораго

 

явился

новый

 

Адамъ,

 

возсозидая

 

древняго

Адама

 

и

 

возобновляя

 

весь

 

міръ:

 

онъ

не

 

обольщается,

 

но

 

оболыцаетъ

 

оболь-.

стителя

 

и

 

даруетъ

 

свободу

 

тѣмъ,

 

кото-

рые

 

были

 

порабощены

 

грѣху

 

посред-

ствомъ

 

коварнаго

 

обмана.

Нынѣ

 

уготована

 

на

 

землѣ

 

чудесная

книга,

 

которая

 

можетъ

 

принести

 

въ

свѣтъ

 

не

 

образы

 

словъ,

 

а

 

Само

 

живое

Слово,

 

и

 

Слово

 

не

 

воздушное,

 

а

 

небес-

ное,— Слово,

 

не

 

подвергающееся

 

тлѣнію,

а

 

освобождающее

 

отъ

 

тлѣнія

 

и

 

тѣхъ,

которые

 

приближаются

 

къ

 

Нему,— Слово,
не

 

отъ

 

движенія

 

языка

 

человѣческаго

происходящее,

 

а

 

раждаемое

 

превѣчно

отъ

 

Бога

 

Отца.

 

Нынѣ

 

явилась

 

вооду-

шевленная

 

и

 

нерукотворенная

 

скинія,

и

 

разумный,

 

одушевленный

 

кивотъ

хлѣба

 

жизни,

 

поистинѣ

 

посланнаго

 

съ

небесъ.

 

Нынѣ,

 

согласно

 

изреченію

 

псал-

мовъ,

 

истина

 

отъ

 

земли

 

возсія,

 

и

 

съ

небесе

 

причине

 

правда

 

(Пс.

 

84,

 

12),
которая,

 

бывъ

 

осуждена

 

по

 

неправдѣ,

осудила

 

по

 

правдѣ

 

и

 

связала

 

сильнаго

въ

 

ярости,

 

исторгнувъ

 

орѵжія

 

его

 

и

приспособивъ

 

ихъ

 

къ

 

прииятію

 

Боже-

ственной

 

правды,

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

даровала

 

плѣнникамъ

 

грѣха

 

право

 

быть

оправданными

 

вѣрою

 

въ

 

Господа.

 

Нынѣ,

какъ

 

предречено

 

было,

 

изъ

 

корня

 

Іес-

сеева

 

произошелъ

 

жезлъ

 

и

 

процвѣлъ

отъ

 

пего

 

цвѣтг.

 

(Ис.

 

11,

 

1),

 

который

не

 

только

 

самъ

 

не

 

подвержеиъ

 

увяда-

нію,

 

а

 

напротиБъ,

 

призываетъ

 

и

 

все

наше

 

естество,

 

отцвѣтшее

 

и

 

потому
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отпавшее

 

отъ

 

неувядаемаго

 

мѣста

 

на-

слажденій,

 

и

 

возвращаетъ

 

его

 

въ

 

благо-

процвѣтаніе

 

и,

 

даруя

 

ему

 

вѣчно

 

цвѣту-

щее

 

состояніе,

 

возводитъ

 

его

 

на

 

небо,

приводить

 

его

 

въ

 

рай.

 

Произошелъ

тотъ

 

жезлъ,

 

чрезъ

 

который

 

великій

пастырь

 

перевелъ

 

разумную

 

паству

 

въ

вѣчныя

 

пастбища,— жезлъ,

 

опираясь

 

на

который,

 

наша

 

природа

 

отложила

 

дрях-

лость

 

и

 

безсиліе

 

и

 

легко

 

шествуетъ

 

къ

небу,

 

оставляя

 

землю

 

долу...

 

Кто

 

же

этотъ

 

новый

 

міръ,

 

этотъ

 

чудный

 

рай,

эта

 

поразительная

 

книга,

 

эта

 

скинія

Божія

 

и

 

кивотъ,

 

истина

 

изъ

 

земли

 

и

многохвалышй

 

жезлъ

 

Іессеевъ?

 

Это

все— Присиодѣва,

 

до

 

рождеиія

 

и

 

по

ролсдепіи

 

Дѣва,

 

рождество

 

Которой

отъ

 

безплодной

 

мы

 

нынѣ

 

празднуемъ.

Іоаішмъ

 

и

 

Анна,

 

пребывая

 

въ

 

сожи-

тіи

 

и

 

будучи

 

непорочны

 

продъ

 

Богомъ,
считались

 

по

 

закону

 

у

 

израильтянъ

достойными

 

порицанія,

 

поелику

 

не

имѣли

 

дѣтей

 

(такъ

 

какъ

 

у

 

іудеевъ

 

еще

не

 

было

 

надежды

 

на

 

бе.зсмертіе,

 

то

поэтому

 

преемство

 

рода

 

казалось

 

имъ

самою

 

необходимою

 

вещію).

 

Нынѣ,

послѣ

 

того

 

какъ

 

днесь

 

родившаяся

Дѣва

 

Своимъ

 

рожденіемъ

 

въ

 

дѣвстсѣ

даровала

 

намъ

 

вѣчность,

 

улсе

 

преемство

по

 

дѣторолсденію

 

не

 

необходимо

 

для

насъ.

 

Но

 

тогда

 

плодородіе

 

казалось

 

для

израильтянъ

 

предпочтительнѣе

 

далее

добродѣтели.

 

а

 

безгілодіе

 

считалось

 

у

нихъ

 

столь

 

позорнымъ

 

порокомъ,

 

что

п

 

эти

 

праведники

 

дѣлались

 

предметами

не

 

столько

 

похвалы

 

за

 

свою

 

добродѣ-

тель,

 

сколько

 

поношенія

 

за

 

безилодіе.

Крайне

 

скорбя

 

о

 

поношеніи,

 

памятуя

объ

 

Авраамѣ

 

и

 

Саррѣ

 

и

 

о

 

другпхъ,

испытавшихъ

 

горесть

 

бездѣтности,

 

п

зная

 

объ

 

испытанномъ

 

нѣкоторыми

средствѣ

 

врачеванія

 

отъ

 

такой

 

печали,

рѣшили

 

и

 

они

 

прибѣгнуть

 

къ

 

сред-

ству— съ

 

молитвою

 

обратиться

 

къ

 

Богу.

Съ

 

-этою

 

цѣлію

 

брагоразумный

 

Іоакимъ

удаляется

 

въ

 

пустыню

 

и,

 

поселившись

въ

 

пей,

 

подвизается

 

въ

 

ігостѣ,

 

возеща-
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отъ

 

Богу

 

молитву

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

со-'
дѣлаться

 

отцемъ.

 

Онъ

 

не

 

переставалъ

молиться

 

и

 

не

 

возвращался

 

оттуда,

доколѣ

 

не

 

получилъ

 

извѣщенія

 

о

 

томъ,

что

 

его

 

молитва

 

услышана.

 

Съ

 

другой
стороны,

 

и

 

единодушная

 

Анна

 

заклю-

чается

 

въ

 

саду

 

и

 

съ

 

сердцемъ

 

полнымъ

скорби

 

восклицаетъ

 

ко

 

Господу:

 

«услы-

ши

 

меня,

 

Боже

 

отцевъ

 

моихъ,

 

и

 

благо-
слови

 

меня,

 

какъ

 

Ты

 

благословилъ

чрево

 

Сарры».

 

И

 

услышалъ

 

Господь

 

и

благословилъ

 

ихъ,

 

обѣщалъ

 

даровать

 

и

нынѣ

 

приводитъ

 

въ

 

исполненіе

 

Свое
обѣтованіе:

 

даруетъ

 

имъ

 

Дщерію

 

чудес-

нѣйшую

 

изо

 

всего

 

когда-либо

 

чудеснаго,

Самое

 

Ее.

 

родившую

 

Творца

 

всяческихъ,

обоготворившую

 

человѣческій

 

родъ

 

и

онебесившѵю

 

землю,

 

содѣлавшую

 

Бога
Сыномъ

 

человѣческимъ,

 

а

 

людей

 

сы-

нами

 

Божіиыи

 

(ибо

 

Она

 

зачала

 

въ

 

Себѣ

безъ

 

сѣмени

 

и

 

родила

 

неизреченно

 

во

плоти

 

Того,

 

Кто

 

создалъ

 

всю

 

тварь

изъ

 

ничего

 

и

 

привелъ

 

ее

 

въ

 

благо-
бытіе,

 

и

 

не

 

допускаетъ,

 

чтобы

 

она

 

снова

впала

 

въ

 

небытіе).

 

Для

 

чего

 

лее

 

Она

 

ро-

дилась

 

отъ

 

чрева

 

безплоднаго?

 

Для

 

того,

чтобы

 

разсѣять

 

печаль

 

и

 

уничтожить

поношеніе

 

родителей,

 

и

 

чтобы

 

даро-

вать

 

прообразъ

 

разсѣянія

 

скорби

 

и

проклятія

 

прародителей

 

рода,

 

имѣю-

щаго

 

быть

 

чрезъ

 

Нее.

 

И

 

такъ

 

какъ

и

 

природа

 

дерзнула

 

бы

 

содѣлать

общимъ

 

(къ

 

рожденію

 

многихъ

 

дѣ-

тей)

 

то

 

чрево,

 

въ

 

коемъ

 

пребывала

и

 

изъ

 

коего

 

родилась

 

Та,

 

Еѵото-

рая

 

одна

 

пассляла

 

святое

 

святыхъ

 

и

одна

 

содѣлалась

 

обиталищемъ

 

Творца
природы?

 

Ибо,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

до

 

Нея

 

и

 

послѣ

 

Нея

 

никто

 

не

 

обиталъ

во

 

святомъ

 

святыхъ:

 

такъ

 

весьма

 

есте-

ственно

 

было,

 

чтобы

 

и

 

никакое

 

дру-

гое

 

дитя

 

не

 

было

 

зачато

 

въ

 

этой

 

ма-

терней

 

утробѣ

 

ни

 

прежде,

 

ни

 

послѣ

Нея.

 

И

 

поелику

 

потребно

 

было,

 

что-

бы

 

Матерь

 

Болсія

 

была

 

Дѣвою

 

н

 

отъ

рода

 

Давидова,

 

а

 

время

 

уже

 

настало,

и

 

Дѣва

 

должна

 

была

 

быть

 

предугото-
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ванною,

 

между

 

тѣмъ

 

никто

 

пзъ

 

дру-

гихъ,

 

даже

 

изъ

 

принадлелеащихъ

 

къ

роду

 

Давидову,

 

не

 

нашелся

 

добро-

дѣтельнѣе

 

сихъ

 

бездѣтныхъ

 

праведни-

ковъ:

 

то

 

посему

 

они,

 

хотя

 

бездѣтные,

были

 

предпочтены

 

мпогодѣтнымъ,

 

да-

бы

 

отъ

 

такихъ

 

много добродѣтельныхъ

зачата

 

была

 

предобродѣтельная

 

Дѣва,

и

 

отъ

 

чистыхъ

 

—

 

Пречистая,

 

дабы,

 

та-

кимъ

 

образомъ,

 

цѣломудріе

 

въ

 

соеди-

неніи

 

съ

 

молитвою

 

и

 

подвигами

 

оплодо-

творилось

 

и

 

содѣлалось

 

родителемъ

дѣвства.

 

О,

 

сердца

 

непорочныя,

 

воз-

сылавіпія

 

молитву

 

столь

 

далеко

 

дошед-

шую

 

и

 

столь

 

великое

 

дѣло

 

совершив-

шую!

 

Ибо

 

должно

 

было,

 

чтобы

 

вели-

кое

 

чудо

 

было

 

предуготовлено

 

чѵдомъ,

и

 

чтобы

 

природа

 

постепенно

 

подчи-

нялась

 

благодати.

Вы

 

же,

 

слушатели

 

моихъ

 

словъ,

разумная

 

моя

 

во

 

Христѣ

 

паства,

 

при-

носите

 

Матери

 

Божіей

 

дѣла

 

добро-

детелей

 

и

 

свое

 

преспѣяніе

 

въ

 

нихъ,

какъ

 

даръ

 

родительный.

 

Мужи

 

и

 

жены,

старцы

 

со

 

юношами,

 

богатые

 

и

 

нищіе,

владыки

 

и

 

подвластные,

 

кратко

 

говоря:

всякій

 

родъ

 

и

 

возрастъ,

 

всякій

 

изъ

васъ

 

усердно

 

да

 

пріиметъ

 

небесное

сѣмя,

 

спасительное

 

слово

 

и

 

да

 

способ-

ствуетъ

 

чрезъ

 

себя

 

плоду

 

богоугодному:

никто

 

изъ

 

васъ

 

да

 

не

 

оставитъ

 

начало

благодѣянія

 

безплоднымъ.

 

Никто

 

изъ

васъ

 

пусть

 

не

 

проявляетъ

 

вѣру

 

свою

во

 

Христа

 

Іисуса

 

однимъ

 

лишь

 

язы-

комъ:

 

ибо

 

не

 

всякъ

 

гмполяй

 

Ми,

 

гово-

рить

 

Господь,

 

Господи,

 

Господи,

 

вни-

детъ

 

въ

 

царствіе

 

небесное:

 

но

 

творяй

волю

 

Отца

 

Моего,

 

иоюе

 

есть

 

на

 

небе-

сѣхъ

 

(Мато.

 

7,

 

21);

 

и

 

никтоэісе

 

воз-

лоэюъ

 

руку

 

свою

 

на

 

рало

 

и

 

зря

 

вспять

управленъ

 

есть

 

въ

 

царствіи

 

Бооісіи
(Лук.

 

9,

 

62).

 

Дѣвы

 

и

 

избравшія

 

по

обѣту

 

уединенную

 

лшзнь,

 

живите

 

во

всемъ

 

по

 

Бозѣ,

 

радинынѣ

 

родившейся

за

 

насъ

 

Дѣвы;

 

живите

 

ради

 

Нея

 

и

ради

 

одинаго,

 

воплотившагося

 

отъ

 

Нея,
Бога,

 

на

 

Него

 

одного

 

взирая

 

и

 

Его
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одного

 

считая

 

собственнымъ

 

услажде-

ніемъ,

 

радуясь

 

во

 

упованіи,

 

терпя

 

въ

скорби,

 

служа

 

другъ

 

другу,— чистыя

 

и

дѣвственныя

 

тѣломъ

 

и

 

душею,

 

во

 

всемъ

являя

 

духовное

 

и

 

дѣвственное

 

настрое-

ніе

 

и

 

жительство.

 

Такимъ

 

образомъ,

слѣдуя

 

за

 

Богоматерію,

 

вы

 

перенесе-

тесь

 

и

 

внидете

 

въ

 

нерукотворенный

храмъ

 

Царя

 

небесъ.

 

Тѣ

 

же

 

изъ

 

васъ,

которые

 

находятся

 

въ

 

супружествѣ,

 

не

отдавайте

 

себя

 

всецѣло

 

ыіру

 

сему:

 

ибо

и

 

для

 

васъ

 

этотъ

 

новоутвержденный

'

 

и,

 

воистину,

 

премірный

 

храмъ

 

(раз-
умѣю

 

Богоматерь)

 

нынѣ

 

явился

 

пло-

домъ

 

супружества.

 

Старцы,

 

покажите

подобающее

 

старости

 

настроеніе

 

въ

помыслахъ,

 

въ

 

словахъ

 

и

 

въ

 

дѣйствіяхъ

и

 

не

 

ведите

 

себя,

 

кацъ

 

юноши,

 

раз-

мышляя

 

по

 

плоти

 

и

 

жительствуя

 

по

плоти.

 

Юноши,

 

подражайте

 

таковымъ

стардамъ,

 

почитая

 

ихъ

 

и

 

поучаясь

 

отъ

нихъ,

 

и

 

познайте,

 

что

 

такое— честная

старость,

 

и

 

какимъ

 

образомъ

 

юность

не

 

уступаете

 

цѣломудренной

 

старости;

а

 

если

 

вы

 

не

 

знаете,

 

то

 

спросите

 

пре-

мудраго

 

Соломона

 

и

 

отъ

 

него

 

услы-

шите,

 

что

 

сѣдина

 

есть

 

мудрость

 

человѣ-

комъ

 

и

 

возрастъ

 

старости— житіе

 

не-

скверно

 

(Премудр.

 

Соломон.

 

4,

 

9).

 

Кто

изъ

 

васъ

 

имѣетъ

 

у

 

себя

 

какой-либо

избытокъ

 

въ

 

земномъ,

 

скоропреходя-

щемъ

 

и

 

непостоянномъ,

 

тотъ

 

пусть

даетъ

 

это

 

другому,

 

и

 

тогда

 

пріобрѣтетъ

себѣ

 

вѣчную

 

жизнь.

 

Тѣ

 

изъ

 

васъ,

 

ко-

торые

 

не

 

имѣете

 

необходимаго

 

для

себя,

 

обогащайтесь

 

терпѣніемъ

 

и

 

благо-

дареніемъ

 

Богу,

 

дабы,

 

бывъ

 

причи-

слены

 

къ

 

ублажаемымъ

 

отъ

 

Господа

нищимъ,

 

вы

 

наслѣдовали

 

небесное

царствіе.

 

Начальствующіе,

 

судите

 

судъ

правый

 

и

 

не

 

злоупотребляйте

 

властію

своею

 

надъ

 

подчиненными,

 

ибо

 

это—

несправедливо;

 

наоборотъ,

 

окажите

 

имъ

отеческую

 

заботу,

 

принимая

 

во

 

внима-

ние

 

сродство

 

съ

 

ними

 

и

 

сослужитель-

ство

 

Богу;

 

не

 

считайте

 

для

 

себя

 

не-

достойнымъ

 

подчиняться

 

церкви

 

и

 

ея

ученію,

 

поелику

 

все

 

это

 

служить

 

къ

утвержденію

 

власти

 

желающихъ

 

быть

добрыми

 

начальниками.

 

Подчиненные,
вашъ

 

долгъ

 

—

 

довѣряться

 

своимъ

 

на-

чальниками

 

по

 

скольку

 

это

 

не

 

отни-

маетъ

 

у

 

васъ

 

обѣтованной

 

вамъ

 

на-

дежды

 

небеснаго

 

царствія.

 

Всѣ

 

ныні

вкупѣ

 

приносите

 

празднуемой

 

нами

Дѣвѣ,

 

какъ

 

самый

 

пріятный

 

и

 

прилич-

ный

 

даръ,

 

освягценіе

 

ваше,

 

чистоту

тѣла

 

воздержаніемъ

 

и

 

молитвою.

 

Обра-

тите

 

все

 

ваше

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

что

цѣломудріе,

 

постъ

 

и

 

молитва,

 

соеди-

нившись

 

съ

 

сокрушеніѳмъ,

 

содѣлали

Іоакима

 

и

 

Анну

 

родителями

 

Боже-

ственнаго

 

сосуда,

 

сосуда

 

столь

 

избран-

ная,

 

что

 

оный

 

сосудъ

 

(Пресвятая

Дѣва)

 

носилъ

 

не

 

только

 

Боліественное
имя,

 

но

 

и

 

Самого

 

Его — Господа,

 

Ко-'

тораго

 

одно

 

имя

 

полно-

 

чудесъ.

Если

 

мы,

 

братіе,

 

лселаемъ,

 

чтобы

намъ

 

населять

 

не

 

только

 

землю,

 

но

 

и

небо,

 

и

 

не

 

впасть

 

въ

 

землю

 

и

 

въ

грѣхъ,

 

привлекающей

 

насъ

 

къ

 

униже-

нію,

 

и,

 

наоборотъ,

 

непрерывно

 

дости-

гать

 

Божественной

 

высоты,

 

да

 

удалимся

отъ

 

зла,

 

убоимся

 

Бога,

 

возвратимся

 

къ

Нему

 

добрыми

 

дѣлами;

 

воздержаніемъ

и

 

молитвою

 

поспѣшимъ

 

изгладить

 

въ

себѣ

 

недобрые

 

предразсудки,

 

и

 

пре-

образовать

 

къ

 

лучшему

 

внутренніе

наши

 

помыслы,

 

и

 

родить,

 

по

 

словамъ

пророка,

 

въ

 

болѣзни

 

духъ

 

собственнаго

нашего

 

спасенія

 

(Ис.

 

26,

 

18).

 

Какъ

Помощницу

 

себѣ,

 

будемъ

 

призывать

Ту,

 

Которая

 

за

 

молитву

 

и

 

богоугодное

житіе

 

была

 

дарована

 

нынѣ

 

Своимъ

родителямъ,

 

Которая

 

и

 

скорбь

 

родив-

шихъ

 

Ее

 

превратила

 

въ

 

радость,

 

и

проклятіе

 

прародительское

 

разрѣшюіа,

и

 

болѣзни

 

праматери

 

прекратила,

 

без-

болѣзненно

 

родивши

 

въ

 

дѣвствѣ

 

Христа,

Ему

 

же

 

подобаетъ

 

всякая

 

слава

 

и

 

по-

клоненіе

 

со

 

безначальнымъ

 

Его

 

Отцемъ

и

 

Всесвятымъ

 

и

 

Благимъ

 

Животворя-

іцимъ

 

Духомъ

 

нынѣ

 

и

 

присно

 

и

 

во

вѣки

 

вѣковъ.

 

Аминь.
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Николаевскій

 

Угрѣшскій

 

монастырь.

Николаевскій

 

Угрѣшскій

 

общежи-

тельный

 

монастырь

 

занимаетъ

 

живо-

писный

 

уголокъ

 

въ

 

окрестностяхъ

 

Мо-

сквы

 

(въ

 

16

 

верстахъ

 

отъ

 

нея).

 

Путь
въ

 

нему

 

отъ

 

Москвы

 

лежитъ

 

по

 

Рязан-
ской

 

желѣзной

 

дорогѣ

 

до

 

стандіи

 

Лю-
берцы,

 

отъ

 

которой

 

обитель

 

отстоитъ

въ

 

6

 

верстахъ.

 

Сообщеніе

 

на

 

линейкахъ.

Пройдя

 

небольшой

 

лѣсокъ,

 

путникъ

оказывается

 

на

 

высокомъ

 

плоскогорьѣ

и

 

сразу

 

видитъ

 

сіяющую

 

золотыми

крестами

 

и

 

бѣлокаменными

 

храмами

святую

 

обитель,

 

пріютившуюся

 

въ

 

ло-

щинѣ

 

рѣки

 

Москвы.

 

Среди

 

чудной

природы

 

ея

 

забываются

 

всѣ

 

смущенія

и

 

тревоги

 

и

 

воочію

 

ощущается

 

успо-

коеніе,

 

согрѣяніе

 

сердца,

 

оправды-

ваемое

 

мѣткимъ

 

названіемъ

 

обители
«Угрѣша».

 

Это

 

одна

 

изъ

 

древнѣй-

шихъ

 

на

 

Руси

 

обителей.

 

Начало

 

ея

положено

 

великимъ

 

княземъ

 

Дими-

тріемъ

 

Іоанновичемъ

 

Донскимъ;

 

на

семъ

 

мѣстѣ

 

явилась

 

князю

 

икона

святителя

 

Николая

 

подъ

 

высокою

зеленѣющею

 

сосною

 

въ

 

чудномъ

 

звѣзд-

номъ

 

сіяніи,

 

когда

 

онъ,

 

отправ-

ляясь

 

въ

 

походъ

 

противъ

 

Мамая,

 

имѣлъ

здѣсь

 

стоянку

 

со

 

своими

 

войсками;

воспоминаніе

 

этого

 

явленія

 

понынѣ

празднуется

 

въ

 

обители

 

9

 

августа.

Обрадованный

 

проявленіемъ

 

благосло-

венія

 

Божія

 

и

 

оживленный

 

надеждою,

великій

 

князь

 

воскликнулъ:

 

«сія

 

вся

угрѣша

 

(согрѣло)

 

сердце

 

мое».

 

Воз-

вращаясь

 

съ

 

Куликовской

 

битвы,

 

Ди-

митрій

 

въ

 

1380

 

г.

 

воздвигнулъ

 

обѣт-

ный

 

храмъ

 

во

 

имя

 

святителя

 

Николая

и

 

при

 

немъ

 

иноческую

 

обитель.

 

Въ
первое

 

время

 

своего

 

существованія

Угрѣшскій

 

монастырь

 

былъ

 

славенъ

и

 

цвѣтущъ:

 

игумены

 

его

 

возводились

на

 

епископскіе

 

престолы;

 

такъ,

 

Авраа-

мій

 

въ

 

1491

 

г.

 

хиритонисованъ

 

во

епископа

 

Коломенскаго,

 

Силуанъ

 

въ

1493

 

г.

 

во

 

епископа

 

Крутпцкаго,

 

Ти-

хонъ

 

въ

 

1520

 

г.

 

во

 

епископа

 

Коло-

менскаго.

 

Любимый

 

и

 

часто

 

посѣщае-

мый

 

царями,

 

онъ

 

былъ

 

«царскимъ

 

мо-

настыремъ»,

 

назывался

 

государевымъ

богомольемъ,

 

а

 

царскія

 

посѣщенія

обители

 

назывались

 

«Угрѣшскпми

 

по-

ходами».

 

Особеннымъ

 

къ

 

себѣ

 

распо-

ложеніемъ

 

Угрѣшская

 

обитель

 

пользо-

валась

 

со

 

стороны

 

царей

 

Михаила

 

Ѳео-

доровича

 

и

 

Алексѣя

 

Михайловича;

отъ

 

нихъ

 

хранятся

 

цѣнные

 

вклады —

отъ

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

воздухъ,

два

 

покрова

 

краснаго

 

атласа

 

съ

 

над-

писью,

 

вышитою

 

золотомъ

 

и

 

вынизан-

ною

 

мелкимъ

 

жемчугомъ,

 

и

 

крестъ

 

на-

престольный

 

8— конечный

 

съ

 

16-ю

частицами

 

святдхъ

 

мощей;

 

отъ

 

Але-

ксѣя

 

Михайловича— житіе

 

и

 

чудеса

 

свя-

тителя

 

Николая

 

въ

 

лицахъ,— книга,

писанная

 

полууставомъ

 

на

 

бумагѣ,

 

ли-

стовъ

 

счетомъ

 

421,

 

и

 

переплетенная

въ

 

доски

 

и

 

синій

 

бархатъ;

 

всѣхъ

 

изо-

браженій

 

407.

 

Самый

 

замѣчательный

изъ

 

всѣхъ

 

Угрѣшскихъ

 

походовъ

 

былъ

въ

 

1667

 

г.,

 

когда

 

монастырь

 

посѣтилъ

царь

 

и

 

три

 

патріарха — Московскій

Іоасафъ,

 

и

 

восточные

 

—

 

Антіохійскій

Макарій

 

и

 

Александрійскій

 

ІІаисій,

вызванные

 

въ

 

Москву

 

для

 

о

 

ко

 

н

 

чате

 

л

 

ь-

наго

 

суда

 

надъ

 

патріархоыъ

 

Никономъ.

Монастырскій

 

сѵнодикъ

 

краснорѣчиво

свидѣтельствуетъ

 

о

 

широкой

 

извѣст-

ности,

 

какою

 

пользовалась

 

эта

 

обитель:

въ

 

него

 

вписана

 

большая

 

часть

 

изъ

знатныхъ

 

родовъ

 

и

 

бояръ,

 

приближен-

ныхъ

 

къ

 

государю,

 

имена

 

которыхъ

 

и

донынѣ

 

обитель

 

молитвенно

 

памятуетъ

предъ

 

Господомъ.

 

Тамъ

 

найдете

 

запи-

санными

 

роды

 

людей

 

всякаго

 

званія

и

 

изо

 

всѣхъ

 

концовъ

 

православной

 

Руси.

До

 

1764

 

г.

 

обитель

 

имѣла

 

болѣе

3700

 

крестьянъ,

 

рыбныя

 

ловли

 

на

Волгѣ,

 

соляныя

 

варницы

 

въ

 

То-
ть.мѣ,

 

двѣ

 

приписныхъ

 

пустыни,

 

не

говоря

 

уже

 

о

 

лѣсныхъ

 

дачахъ,

 

считав-

шихся

 

верстами.

 

Съ

 

учрежденіемъ

 

шта-
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товъ,

 

монастырь

 

лишился

 

всего,

 

и

 

его

владѣнія

 

ограничились

 

землею,

 

нахо-

дившеюся

 

въ

 

чертѣ

 

ограды;

 

впослѣд-

ствіи

 

лишь

 

одинъ

 

изъ

 

настоятелей

своимъ

 

неусыпнымъ

 

стараніемъ

 

умѣлъ

возвратить

 

монастырю

 

изъ

 

его

 

отобран-

ныхъ

 

земель

 

до

 

40

 

десятинъ

 

удобной

и

 

неудобной

 

земли

 

около

 

самой

 

огра-

ды.

 

Немалочисленно

 

было

 

и

 

братство

святой

 

обители

 

въ

 

древнѣйшія

 

вре-

мена;

 

подъ

 

1655

 

г.

 

вписано

 

въ

 

сѵно-

дикъ

 

болѣе

 

50

 

именъ

 

въ

 

томъ

 

году

преставившихся

 

братій

 

ея

 

отъ

 

сильной

моровой

 

язвы.

 

Въ

 

это

 

время

 

Угрѣш-

ская

 

обитель

 

приняла

 

въ

 

свой

 

составъ

братію

 

изъ

 

разоренной

 

литовцами

 

Дю-
диковой

 

пустыни,

 

находившейся

 

въ

предмѣстіи

 

г.

 

Вологды

 

и

 

нѣкогда

 

при-

писной

 

къ

 

ней.

 

Не

 

оскудѣвала

 

оби-

тель

 

и

 

внутреннею

 

духовною

 

жизнію

иноковъ;

 

въ

 

сѵнодикѣ

 

же

 

монастыр-

скомъ

 

записано

 

мнояіество

 

именъ

 

схи-

монашесЕихъ

 

и

 

старцевъ,

 

удрученныхъ

лѣтами,

 

тамъ

 

подвизавшихся

 

въ

 

постѣ

и

 

молитвѣ,

 

послѣ

 

коихъ

 

найдены

 

двое

тяжелыхъ

 

желѣзныхъ

 

веригъ.

Находясь

 

вблизи

 

Москвы,

 

подобно

многимъ

 

другимъ

 

древнимъ

 

обителямъ,

монастырь

 

не

 

мало

 

испыталъ

 

бѣдствій

въ

 

тяжкія

 

годины

 

для

 

отечества;

 

видѣлъ

въ

 

стѣнахъ

 

своихъ

 

полчища

 

хищныхъ

враговъ,

 

былъ

 

разграбляемъ

 

и

 

разо-

ряемъ

 

ими;

 

прежнее

 

цвѣтущее

 

его

состояніе

 

jj

 

пошатнулось.

 

Въ

 

концѣ

XVIII

 

вѣка

 

обитель

 

вполнѣ

 

оскудѣла

и

 

внутреннею

 

жизнію,

 

и

 

внѣшнею

 

обста-

новкою,

 

находилась,

 

повидимому,

 

въ

 

без-

выходномъ

 

положеніи,

 

сдѣлалась

 

одною

изъ

 

самыхъ

 

скудныхъ

 

и

 

убогихъ,

 

и

 

уже

шла

 

рѣчь

 

о

 

совершенномъ

 

упраздне-

на

 

обители.

 

Однимъ

 

изъ

 

послѣднихъ

ударовъ,

 

перенесенныхъ

 

обителью,

 

было

нашествіе

 

французовъ

 

въ

 

1812

 

г.

 

Что-

бы

 

не

 

допустить

 

обитель

 

до

 

разоре-

нія,

 

изъ

 

Угрѣши

 

вывезли

 

ризницу

 

въ

Вологду;

 

съ

 

сокровищами

 

и

 

святынею

отправился

 

самъ

 

игуменъ

 

Павелъ,

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

архимандритомъ

 

Златоустова
монастыря

 

Лаврептіемъ

 

и

 

Ново-Спас-
скимъ

 

Амвросіемъ;

 

по

 

прибытіи

 

они

обозомъ

 

остановились

 

въ

 

Прилуцкомъ
монастырѣ.

 

Памятникомъ

 

пребыванія
Московскихъ

 

настоятелей

 

доселѣ

 

со-

храняются

 

на

 

косякѣ

 

ыоиастырскаго

окна

 

стихи,

 

написанные

 

Угрѣшскимъ

игуменомъ.

Въ

 

то

 

время

 

въ

 

сихъ

 

стѣнахъ

 

спокойно

Пребывали

 

Игуменъ

 

н

 

Архимандритъ,

Одинъ.

 

монастыря

 

Угрѣшскаго

 

Нііеолег,
Другой

 

святителя,

 

что

 

въ

 

Грецін

 

глаголы

Въ

 

желѣзныя

 

сердца

 

златые

 

излпвалъ

И

 

златоустомъ

 

свѣтъ

 

котораго

 

назвалъ.

Прости,

 

священная

 

обитель!

Какъ

 

ты

 

покоила.,

 

какъ

 

ты

 

хранила

 

насъ,

Такъ

 

да

 

храните

 

тебя

 

Господь

 

на

 

всякій

 

часъ!

Но

 

Господь

 

пе

 

допустилъ

 

обитель

 

до

конечнаго

 

паденія.

 

На

 

запустѣвшей

нивѣ

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

-

 

текущаго

 

сто-

лѣтія

 

явились

 

новые

 

достойные

 

дѣла-

тели,

 

кои

 

и

 

возвели

 

опять

 

обитель

 

до

той

 

степени

 

благосостоянія,

 

на

 

которой

она

 

теперь

 

зрится

 

всѣми.

 

Кругомъ

обители

 

высится

 

ограда

 

отъ

 

7

 

до

9

 

аршинъ

 

въ

 

высоту,

 

имѣющая

 

въ

окружности

 

800

 

саж.

 

Она

 

представ-

ляетъ

 

изъ

 

себя

 

цѣлый

 

византійсісій

 

го-

родъ

 

съ

 

16-ю

 

различной

 

формы

 

и

 

вели-

чины

 

башнями;

 

посрединѣ

 

ея

 

въ

 

древней

обширной

 

башнѣ

 

съ

 

птатровымъ .

 

вер-

хомъ

 

святыя

 

ворота.

 

При

 

входѣ

 

въ

 

ворота

часовня

 

съ

 

древнею

 

иконою

 

святителя

Николая,

 

весьма

 

чтимою

 

окрестными

лштелями

 

и

 

прославленною

 

исцѣле-

ніями

 

болящихъ

 

младенцевъ.

 

Отъ-свя-
тыхъ

 

воротъ

 

во

 

внутрь

 

монастыря

 

ве-

детъ

 

широкая

 

битая

 

дорожка,

 

обсажен-

ная

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ

 

высокой

 

и

 

гу-

сто

 

растущей

 

акаціей.

 

Дальнѣйшая

 

цѣпь

братскихъ

 

корпусовъ

 

представляетъ

какъ

 

бы

 

внутреннюю

 

ограду,

 

входъ

 

въ

которую

 

открываетъ

 

высокая

 

арка

 

со

сводами;

 

надъ

 

послѣднею

 

шестиярусная

колокольня

 

въ

 

37

 

саж.

 

вышины,

 

во

второмъ

 

ярусѣ

 

ея

 

помѣщается

 

церковь

святаго

 

Іоанна

 

Крестителя

 

съ

 

двухъ-
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ярусньшъ

 

иконостасомъ,

 

украшеннымъ

 

і

золоченою

 

рѣзьбою.

 

Въ

 

третьемъ

 

ярусѣ

 

і

виситъ

 

самый

 

большой

 

колоколъ

 

въ

 

:

1230

 

пуд.,

 

литой

 

въ

 

1878

 

г.

 

иждиве-

 

і

ніемъ

 

«сокровеннаго

 

раба

 

Божія,

 

вѣ-

домаго

 

Единому

 

Господу,

 

пріемлющему

 

.

жертву,

 

приносимую

 

въ

 

тайкѣ,

 

воздаю-

щему

 

явѣ»,

 

какъ

 

гласить

 

надпись

 

на

колоколѣ.

 

Направо

 

отъ

 

колокольни

 

на-

стоятельскія

 

келліи,

 

бывшія

 

нѣкогда

государевыми

 

палатами

 

и

 

патріаршвмв

келліями;

 

при

 

нихъ

 

устроена

 

вверху

церковь

 

Успенія

 

съ

 

нридѣломъ

 

въ

 

ири-

творѣ

 

во

 

имя

 

Маріи

 

Египетской,

 

сна-

ружи

 

возвышающаяся

 

на

 

цѣлый

 

ярусъ

выше

 

прилегающихъ

 

къ

 

ней

 

зданій;
въ

 

ней

 

замѣчательны

 

древнія

 

царскія

двери,

 

сооруженныя

 

въ

 

XY

 

вѣкѣ

 

и

находившіяся

 

прежде

 

въ

 

женскомъ

Ивановскомъ

 

монастырѣ.

 

Въ

 

числѣ

иконъ

 

сего

 

храма

 

особенно

 

чтится

 

про-

славленная

 

чудотвореніями

 

икона

 

Бо-
жіей

 

Матери,

 

весьма

 

древняго

 

письма,

именуемая

 

«Взыграніе

 

или

 

Угрѣшская»;

празднество

 

ей

 

совершается

 

7

 

ноября

и

 

въ

 

1895

 

году

 

обитель

 

святолѣпно

праздновала

 

столѣтнюю

 

годовщину

 

со

дня

 

прославленія

 

сей

 

иконы.

 

Внизу
церковь

 

во

 

имя

 

святыхъ

 

апостола

 

Матѳія

и

 

великомученицы

 

Параскевы,

 

при

входѣ

 

въ

 

которую

 

подъ

 

особымъ

 

футля-

ромъ

 

и

 

сѣнію

 

стоитъ

 

гробъ

 

изъ

 

подъ

мощей

 

преп.

 

Николы

 

Святоши,

 

князя

Черпогорскаго,

 

неизвѣстио

 

кѣмъ

 

и

когда

 

пожертвованный.

 

Слѣва

 

тянется

на

 

25

 

саж,

 

длины

 

больничный

 

кор-

пусъ.

 

Онъ

 

снаружи

 

обозначается

 

шатро-

образною

 

кровлею

 

больничной

 

церкви

съ

 

5-ю

 

главами

 

во

 

имя

 

всѣхъ

 

скор-

бящихъ

 

Радости;

 

въ

 

церкви

 

сей

 

мѣст-

ная

 

икона

 

Спаса

 

Нерукотвореннаго

 

въ

трехъярусномъ

 

темносинемъ

 

иконо-

стасѣ

 

весьма

 

древняя,

 

въ

 

вызолоченномъ

чеканной

 

работы

 

окладѣ

 

съ

 

самоцвѣт-

ными

 

камнями;

 

ее

 

ириписываютъ

 

ки-

сти

 

извѣстнаго

 

русскаго

 

иконописца

инока

 

Андрея

 

Рублева,

 

лшвшаго

 

въ

концѣ

 

XIY

 

вѣка..

 

Въ

 

восточномъ

 

кор-

пусѣ

 

вверху

 

помѣщается

 

праздничная

трапезная

 

палата;

 

стѣны

 

и

 

потолокъ

ея

 

украшены

 

лѣпною

 

работою

 

и

 

иков-

нымъ

 

иисаніемъ;

 

изображенія

 

заимство-

ваны

 

изъ

 

Новаго

 

и

 

Ветхаго

 

Завѣта;

на

 

передней

 

стѣнѣ

 

изображены

 

во

 

весь

ростъ

 

три

 

иконы,

 

въ

 

срединѣ

 

Бого-

матерь,

 

а

 

по

 

сторонамъ

 

апостолъ

 

Петръ

и

 

святитель

 

Николай.

 

Въ

 

нижиемъ

отдѣленіи

 

находится

 

вседневная

 

брат-

ская

 

трапеза.

 

Остальную

 

часть

 

восточ-

наго

 

корпуса

 

занимаютъ

 

келарскія

кельи

 

и

 

богадѣльня

 

для

 

всѣхъ

 

сосло-

вій,

 

при

 

которой

 

величественно

 

воз-

вышается

 

надъ

 

примыкающими

 

зданіями

церковь

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери;

въ

 

послѣдней

 

иконостасъ

 

изъ

 

искус-

ственнаго

 

бѣлаго

 

мрамора;

 

подъ

 

сею

церковію

 

внизу

 

другая

 

во

 

имя

 

святаго

Василія,

 

епископа

 

Парійскаго,

 

съ

 

иконо-

стасомъ,

 

украшеннымъ

 

цвѣтной

 

фоль-
гой.

 

Въ

 

южномъ

 

корпусѣ

 

помѣщаготся

келліи

 

смотрителя

 

богадѣльни

 

и

 

кли-

росной

 

братіи

 

и

 

разныя

 

мастерскія,

какъ-то:

 

чеботарня,

 

швальня,

 

токарная,

столярная

 

и

 

переплетная;

 

водяная

башня

 

замыкаетъ

 

длинный

 

южный

 

кор-

пусъ.

 

Среди

 

внутренней

 

монастырской

площади,

 

окаймляемой

 

корпусами,

 

на

мѣстѣ

 

первоначальнаго

 

древиѣйшаго

храма,

 

красуется

 

величественное

 

и

 

пре-

красное

 

зданіе

 

Спасо-Преображенскаго

пятиглаваго,

 

съ

 

византійскими

 

продол-

говатыми

 

окнами,

 

собора.

 

Общая

 

вы-

сота

 

его

 

со

 

среднею

 

главою

 

и

 

крестомъ

простирается

 

до

 

36

 

саж.

 

Соборъ

 

вы-

строенъ

 

какъ

 

памятникъ

 

исполішвша-

гося

 

въ

 

1880

 

году

 

500-лѣтняго

 

суще-

•

 

ствованія

 

Угрѣшскаго

 

монастыря

 

на

,

 

личныя

 

средства

 

обители,

 

при

 

значи-

■

 

тельпомъ

 

содѣйствіи

 

благотворителя

,

 

потомственнаго

 

гражданина

 

В.

 

П.

 

Пѣ-

■

 

гова,

 

Внутренняя

 

отдѣлка

 

и

 

украшеніе
■

 

сего

 

храма

 

вполнѣ

 

соотвѣтствуютъ

 

на-

і,

 

ружному

 

его

 

величію:

 

въ

 

немъ

 

иконо-

.

 

стасъ

 

рѣзной

 

вызолоченный

 

въ

 

5

 

яру-

ПРИБАВЛЕНІЛ

 

КЪ

 

ІІЕРКОВШ.ШЪ

 

ВѢДОЛОСТЯЗІЪ



jg

 

36

 

ПРИБАВЛЕНЫ

 

КЪ

 

ЦЕРКОВНЫМЪ

 

ВѢДОМ ОСТЯМЪ

 

1435

совъ;

 

вся

 

стѣнная

 

роспись

 

съ

 

узор-

чатыми

 

орнаментами

 

сдѣлана

 

въ

 

древ-

немъ

 

русскомъ

 

стилѣ;

 

шесть

 

колоннъ

поддерживаютъ

 

высокій

 

куполъ

 

церк-

ви;

 

солея

 

поднимается

 

на

 

двѣ

 

ступени.

Вся

 

церковная

 

утварь

 

устроена

 

благо-
лѣпно

 

и

 

многодѣнно.

 

ІІолъ

 

изъ

 

цемент-

ныхъ

 

плитокъ.

 

Освященіе

 

собора

 

со-

вершено

 

было

 

въ

 

1894

 

г.

 

24

 

августа

высокопреосвященнымъ

 

митрополитомъ

Сергіемъ.

 

Недалеко

 

отъ

 

этого

 

храма,

выдавшись

 

въ

 

восточную

 

сторону

 

пло-

щади,

 

стоитъ

 

древній

 

Николаевскій
соборъ

 

одноглавый,

 

съ

 

пристроеннымъ

послѣ

 

пространнымъ

 

притворомъ;

 

вну-

трснніе

 

стѣны

 

и

 

своды

 

его

 

украшены

иконнымъ

 

писаніемъ;

 

иконостасъ

 

на-

поминаетъ

 

своимъ

 

зодчествомъ

 

русское

художество

 

XYII

 

вѣка.

 

Главною

 

свя-

тынею

 

этого

 

собора

 

и

 

драгоцѣннымъ

памятникомъ

 

обители

 

является

 

весьма

древняя

 

икона

 

святителя

 

Николая,
прославленная

 

чудесами,

 

издавна

 

чти-

мая

 

народомъ,

 

та

 

самая,

 

которая,

 

по

преданно,

 

явилась

 

здѣсь

 

Димитрію

 

Дон-
скому;

 

риза

 

на

 

ней

 

серебряная

 

золо-

ченая,

 

а

 

митра

 

на

 

святителѣ

 

изъ

 

чи-

стаго

 

золота

 

и

 

украшена

 

алмазами.

 

Не
мало

 

и

 

другихъ

 

иконъ

 

глубокой

 

древ-

ности

 

въ

 

семъ

 

храмѣ,

 

какъ-то:

 

мѣстпая

икона

 

Спасителя

 

(отъ

 

1672

 

г.),

 

Смо-
ленской

 

Болгіей

 

Матери,

 

Нерукотво-
реннаго

 

Спаса,

 

Іоанна

 

Предтечи;

 

съ

давняго

 

времени

 

хранится

 

здѣсь

 

ков-

чегъ

 

съ

 

частями

 

святыхъ

 

мощей

 

раз-

ныхъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ.

 

Еще

 

далѣе

на

 

востокъ

 

отъ

 

соборовъ

 

въ

 

1893

 

г.

устроена

 

особая

 

часовня

 

въ

 

память

явленія

 

иконы

 

святителя

 

Николая

 

вели-

кому

 

князю

 

Димитрію

 

Донскому

 

на

 

томъ

самомъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

основана

 

имъ

 

сія

Угрѣшская

 

обитель.

 

Вся

 

площадь

 

между

зданіями

 

и

 

соборами

 

распланирована

въ

 

видѣ

 

превосходно

 

содерлшмаго

 

цвѣт-

ника

 

съ

 

дорожками

 

и

 

клумбами

 

со

множествомъ

 

душистыхъ,

 

красивыхъ

двѣтовъ.

 

Посрединѣ

 

на

 

подобіе

 

скалы

возвышается

 

весьма

 

большой

 

камень;

въ

 

пего

 

проведена

 

вода,

 

которая

въ

 

нѣсколько

 

отверстій

 

бьетъ

 

изъ

него.

 

На

 

западъ

 

отъ

 

соборовъ

 

до-

вольно

 

большая

 

березовая

 

и

 

сосновая

роща;

 

въ

 

юго-западномъ

 

углу

 

ея,

 

въ

тѣни

 

разнородных!,

 

деревьевъ,

 

мирно

покоятся

 

тѣла

 

усопшихъ

 

братьевъ;

 

ихъ

могилы

 

осѣняютъ

 

простые

 

деревянные

кресты.

 

Среди

 

нихъ

 

обращаете

 

на

 

себя

вниманіе

 

большая

 

осьмигранная,

 

въ

видѣ

 

башни,

 

съ

 

высокою

 

остроконеч-

ною

 

кровлею,

 

деревянная

 

часовня,

 

ко-

торая

 

скрываетъ

 

прахъ

 

священно-архи-

мандрита

 

Пимена;

 

подъ

 

чугуннымъ

 

по-

ломъ

 

въ

 

нарочито

 

устроенномъ

 

камен-

номъ

 

со

 

сводами

 

склепѣ

 

положено

тѣло

 

нриснопамятнаго

 

о.

 

архимандрита.

Имя

 

его

 

неразрывно

 

связано

 

съ

 

воз-

созданіемъ

 

и

 

обновленіемъ

 

обители

 

по-

слѣ

 

многолѣтняго

 

обнищанія

 

и

 

грозив-

шаго

 

ей

 

даже

 

упраздненія.

О.

 

Пименъ

 

(въ

 

мірѣ

 

ГІетръ

 

Дмитріе-
вичъ

 

Мясниковъ)

 

происходилъ

 

изъ

торговаго

 

сословія

 

г.

 

Вологды,

 

ро-

дился

 

10

 

августа

 

1810

 

г.;

 

родитель-

ская

 

семья

 

его

 

отличалась

 

прпмѣрнымъ

благочестіемъ;

 

еще

 

прелсде

 

него

 

двѣ

сестры

 

его

 

поступили

 

въ

 

Горицкій
монастырь

 

на

 

Шекснѣ,

 

Новгородской

губерніи;

 

кое-какъ

 

онъ

 

научился

 

гра-

мотѣ

 

у

 

одной

 

портнихи

 

мѣщанки.

Этимъ

 

и

 

ограничилось

 

домашнее

 

вос-

питаніе

 

будущаго

 

архимандрита.

 

Свое
малое

 

образование

 

онъ

 

дополнялъ

 

чрезъ

чтеніе

 

книгъ;

 

въ

 

чйслѣ

 

прочихъ

 

книгъ

у

 

отца

 

его

 

была

 

большая

 

Биб.іія

 

Киев-
ской

 

печати

 

Елизаветинскаго

 

времени.

«Я

 

принялся

 

читать

 

эту

 

книгу,

 

гово-

рить

 

о.

 

Пименъ

 

въ

 

своихъ

 

«воспо-

минаніяхъ»,

 

изданныхъ

 

Обществомъ
исторіп

 

и

 

древностей

 

Россійскихъ,

и

 

мало

 

по

 

малу

 

нрочиталъ

 

ее

 

всю

 

отъ

доски

 

до

 

доски,

 

и

 

многое

 

пзъ

 

чптан-

наго

 

мною

 

тогда

 

п

 

поныпѣ

 

еще

 

со-

хранилось

 

въ

 

моей

 

памяти.

 

Путемъ

 

не-

устаннаго

 

труда,

 

при

 

незаурядныхъ
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способностяхъ

 

о.

 

Пименъ

 

сумѣлъ

 

под-

няться

 

на

 

такую

 

нравственную

 

высоту,

что

 

сталъ

 

въ

 

уровень

 

высшаго

 

обра-
зованія,

 

сдѣлался

 

собесѣдникомъ

 

святи-

телей

 

и

 

высшихъ

 

сановннковъ,

 

уважав-

тихъ

 

и

 

цѣнившихъ

 

его

 

здравый

 

и

 

про-

ницательный

 

умъ.

 

Съ

 

17

 

лѣтъ

 

онъ

 

еже-

годно

 

носѣщалъ

 

Новоезерскій

 

Кприл-
ловъ

 

монастырь,

 

Новгородской

 

губ.,
иногда

 

даже

 

дважды

 

въ

 

годъ;

 

по

 

году

 

и

болѣе

 

проживалъ

 

и

 

внимательно

 

всма-

тривался

 

въ

 

монастырскую

 

жизнь.

 

На
его

 

рѣшеніе

 

поступить

 

въ

 

монашество

оказалъ

 

большое

 

вліяніе

 

покойный
преосвященный

 

Игнатій

 

(Брянчани-

но'въ),

 

тогда

 

еще

 

мірянинъ.

 

Они

 

встрѣ-

тились

 

въ

 

первый

 

разъ

 

въ

 

уединенной
обители

 

Вологодской

 

губерніи — Семи-
городной

 

пустыни.

 

«Бесѣда

 

наша,

говорить

 

въ

 

своихъ

 

воспоминаніяхъ

о.

 

Пименъ,

 

началась

 

въ

 

часъ

 

или

 

въ

два

 

часа

 

дня

 

и

 

продолжалась

 

пока

 

не

ударили

 

къ

 

утрени.

 

Не

 

взирая

 

на

 

его

молодыя

 

еще

 

лѣта,

 

видно

 

было,

 

что

Брянчаниновъ

 

много

 

читалъ

 

отеческихъ

книгъ,

 

зналъ

 

весьма

 

твердо

 

Іоапна
Лѣствичника,

 

Ефрема

 

Сирина,

 

Добро-,
толюбіе

 

и

 

писанія

 

другихъ

 

подвижни-

ковъ,

 

и

 

потому

 

бесѣда

 

его,

 

назидатель-

ная

 

и

 

увлекательная,

 

была

 

въ

 

высшей

степени

 

усладительна.

 

Эта

 

продолжи-

тельная

 

бесѣда

 

его

 

утвердила

 

еще

болѣе

 

меня

 

въ

 

моемъ

 

намѣреніи

 

уда-

литься

 

изъ

 

міра

 

и

 

вступить

 

въ

 

мона-

шество».

 

Въ

 

1833

 

г.

 

о.

 

Пименъ

 

пѣш-

комъ

 

путешествовалъ

 

въ

 

Кіевъ,

 

заходя

во

 

многія

 

попутныя

 

обители,

 

а

 

въ

 

слѣ-

дующемъ

 

году

 

впервые

 

прибылъ

 

въ

Угрѣшскій

 

монастырь,

 

куда

 

и

 

былъ

зачисленъ

 

послуіпникомъ;

 

братіи

 

было

только

 

10

 

человѣкъ.

 

За

 

иедостаткомъ

людей

 

о.

 

Пимену

 

приходилось

 

выпол-

нять

 

нѣсколько

 

послушаній

 

—

 

быть
келейннкомъ

 

настоятеля,

 

трапезнымъ,

иогребничимъ

 

и

 

свѣчникомъ,— и

 

моло-

дой

 

послушникъ

 

съ

 

удивительной

энергіей

 

всюду

 

поспѣвалъ;

 

такъ

 

про-

)РНЫМЪ

 

ВѢДОМОСТЯМЪ

 

Л'

 

36

шло

 

пять

 

съ

 

половиной

 

лѣтъ.

 

Въ

1838

 

года

 

26

 

марта

 

Петръ

 

Мясни-
ковъ

 

сталъ

 

монахомъ

 

Пименомъ

 

въ

честь

 

великаго

 

подвижника

 

монаше-

ства;

 

вслѣдъ

 

затѣмъ,

 

въ

 

1840

 

г.,

 

по-

 

|

свяіценъ

 

былъ

 

въ

 

іеромоиахи

 

и

 

опре-

дѣленъ

 

казначеемъ

 

обители.

 

Въ

 

этой

должности

 

о.

 

Пименъ

 

выступилъ

 

строи-

 

s

телемъ

 

Никольскаго

 

собора

 

въ

 

его

капитальномъ

 

ремонтѣ;

 

съ

 

1852

 

года

о.

 

Пименъ

 

является

 

исправляющими

обязанности

 

настоятеля,

 

а

 

съ

 

1858

 

г.

сталъ

 

архимандритомъ

 

обители.

 

Одинъ
краткій

 

перечень

 

деятельности

 

вы-

ясняетъ

 

все

 

его

 

великое

 

аначеніе

 

для

Угрѣши.

 

Прежде

 

всего,

 

при

 

вступле-

ніи

 

въ

 

уиравленіе

 

обителью,

 

имъ

торжественно

 

было

 

открыто

 

обще-
житіе,

 

которое

 

послужило

 

первымъ

толчкомъ

 

къ

 

улучшенію

 

матеріальнаго

и

 

нравственнаго

 

состоянія

 

монастыря;

имъ

 

воздвигнуты

 

церкви

 

трапезная

 

и

больничная

 

съ

 

цѣлымъ

 

болъничнымъ

корпусомъ;

 

устроены

 

монастырская

 

£
ограда,

 

водопроводъ,

 

скитъ

 

съ

 

цер-

ковію,

 

архіерейскій

 

домъ,

 

докончена

кладка

 

колокольни;

 

открыто

 

народное

училище

 

съ

 

особымъ

 

храмомъ;

 

прі-
обрѣтены

 

два

 

колокола,

 

одинъ

 

въ

671

 

пуд.,

 

другой

 

въ

 

1,230

 

пуд.;

 

от-

праздновано

 

пятисотлѣтіе

 

обители.

 

По-
собниками

 

во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

устрой-

ствахъ

 

являются

 

изъ

 

многпхъ

 

благотво-
рителей'

 

обители

 

два .

 

преданнѣйшіе

 

ей
и

 

ея

 

аввѣ

 

благотворителя

 

Московскіе

купцы

 

П.

 

М.

 

Александровъ

 

и

 

П.

 

И.
Куманинъ,

 

погребенные

 

оба

 

на

 

Угрѣ-

шѣ.

 

Кромѣ

 

пожертвованій

 

деньгами

 

въ

обитель

 

свыше

 

100,000

 

руб.

 

отъ

 

каж-

даго,

 

первый

 

припесъ

 

въ

 

жертву

 

домъ

въ

 

Москвѣ

 

на

 

Таганкѣ,

 

стоимостью

болѣе

 

110,000

 

руб.,

 

а

 

другой

 

отказалъ

по

 

духовному

 

завѣщапію

 

на

 

обезпече-

ніе

 

скита,

 

богадѣльни

 

и

 

другія

 

по

стройки

 

108,000

 

руб.

 

Благодаря

 

высо

кому

 

авторитету

 

о.

 

Пимена,

 

непрестан

но

 

отыскивались

 

благотворители

 

оби



л;
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Обращаясь

 

съ

 

рѣчыо

 

къ

 

братіи
обители

 

въ

 

день

 

юбилейпаго

 

торже-

ства,

 

преосвященный

 

Макарій,

 

митро-

политъ

 

Московскій,

 

говорилъ:

 

«Благо-
дарите

 

Господа,

 

столько

 

благодѣющаго

вамъ,

 

благодарите

 

особенно

 

за

 

то,

 

что

Онъ

 

послалъ

 

вамъ

 

въ

 

последнее

 

время

о.

 

настоятеля,

 

который

 

столько

 

уже

лѣтъ

 

и

 

съ

 

такою

 

неутомимою

 

ревностно

И

 

любовію

 

трудился

 

и

 

трудится

 

для

ввѣренной

 

ему

 

обители

 

и

 

привелъ

ее

 

въ

 

такое

 

цвѣтуіцее

 

состояніе».
Напротивъ

 

часовни-могилы

 

о.

 

Пимена
двухъэталсное

 

зданіе

 

оштукатуренное,

окруженное

 

въ

 

верхнемъ

 

этажѣ

 

кры-

тою

 

галлереею

 

-

 

балкономъ,

 

съ

 

возвы-

шающеюся

 

небольшою

 

звонницею;

 

это

поміщеніе

 

для

 

пріѣзжаюіцихъ

 

сюда

искать

 

отдохновенія

 

Московскихъ

 

вла-

дыкъ.

 

Внутреннее

 

устройство

 

его

 

очень

просто

 

и

 

уютно.

 

Начиная

 

съ

 

миніа-
тюрной

 

домовой

 

крестовой

 

церкви

 

во

имя

 

преподобнато

 

Сергія

 

Радонежскаго
и

 

кончая

 

покоями -келліями, —

 

все

 

здѣсь

изъ

 

дерева;

 

простая

 

рѣзьба

 

и

 

различ-

ные

 

узоры

 

на

 

стѣнахъ

 

и

 

потолкѣ

 

довер-

шаютъ

 

безъискусственность

 

сего

 

укром-

наго

 

жилища.

 

Всѣ

 

Московскіе

 

владыки

любили

 

попросту

 

навѣщать

 

святую

обитель

 

и

 

оставаться

 

въ

 

ней

 

по

 

не-
скольку

 

дней

 

на

 

свободѣ

 

отъ

 

утоми-

тельныхъ

 

встрѣчъ

 

и

 

пріемовъ.

 

Обходя
далѣе

 

монастырскую

 

площадь,

 

въ

сѣверо-западномъ

 

углу

 

ея,

 

путникъ

 

за

густыми

 

молодыми

 

липами

 

находитъ

монастырскій

 

скитъ,

 

устроенный

 

въ

1857

 

году,

 

иждивеніемъ

 

П.

 

И.

 

Кума-
нина.

 

На

 

той

 

мѣстности,

 

гдѣ

 

теперь

скитъ,

 

была

 

топь,

 

гдѣ

 

между

 

кочками,

покрытыми

 

мхомъ,

 

росли

 

ольхи

 

и

 

стояла

вода,

 

желтая,

 

какъ

 

ржавчина.

 

Когда
въ

 

1855

 

г.

 

для

 

ограды

 

заготовлялся

матеріалъ,

 

привезено

 

было

 

множество

болылихъ

 

дикихъ

 

камней,

 

которые

тамъ

 

и

 

складывали.

 

При

 

построеніи
ограды

 

каменьщики

 

преимущественно

выбирали

 

тѣ.изъ

 

камней,

 

которые

 

были

не

 

такъ

 

громоздки,

 

а

 

самые

 

болыпіе

все

 

обходили.

 

Вмѣсто

 

того,

 

чтобы

убрать

 

оставшіеся,

 

вкопали

 

ихъ

 

въ

землю,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

случайно,

но

 

очень

 

удачно,

 

положено

 

начало

укрѣпленію

 

этой

 

топкой

 

мѣстности;

 

а

сверхъ

 

камней

 

сдѣлана

 

значительная

насыпь

 

земли,

 

и

 

эта

 

мѣстность

 

теперь

совершенно

 

суха

 

и

 

тверда,

 

ни

 

мало

не

 

походитъ

 

на

 

то,

 

что

 

тамъ

 

было

прежде.

 

Скитъ

 

обнесенъ

 

деревяннымъ

заборомъ.

 

Входная

 

дверь

 

въ

 

него

устроена

 

въ

 

видѣ

 

часовпи,

 

въ

 

которой

помещается

 

большого

 

размѣра

 

ико-

на

 

Іерусалимской

 

Божіей

 

Матери,
чтимой

 

окрестнымъ

 

населеніемъ.

 

При
самомь

 

входѣ

 

взоръ

 

останавливается

па

 

малой

 

деревянной

 

остроконечной

церкви

 

во

 

имя

 

святыхъ

 

апостоловъ

 

Петра
п

 

Павла

 

съ

 

чешуйчатой

 

главой.

 

Вну-
три

 

храма

 

первобытная

 

простота:

 

икона

безъ

 

всякихъ

 

окладовъ

 

и

 

украшеній.

Было

 

раннее

 

утро,

 

когда

 

я

 

пересту-

пилъ

 

порогъ

 

этого

 

чуднаго

 

уголка:

какое

 

-

 

то

 

сладостное

 

умпротвореніе

духа

 

охватываетъ

 

путника;

 

здѣсь

 

цар-

ствуетъ

 

невозмутимая

 

тишина;

 

здѣсь

свой

 

особый

 

мірокъ,

 

чуждый

 

земпыхъ

стремленій,

 

куда

 

грѣховный

 

міръ

 

не

дерзаетъ

 

переступать...

 

Здѣсь

 

обитаютъ
любители

 

наиболынаго

 

уедпненія

 

и

жаждущіе

 

высшихъ

 

иодвиговъ;

 

подъ

тѣныо

 

деревъ

 

въ

 

разныхъ

 

сторонахъ

лѣпятся

 

келліи

 

въ

 

видѣ

 

малыхъ

 

чистень-

кихъ

 

домиковъ.

 

По

 

уставу

 

скита

 

входъ

женщинамъ

 

въ

 

него

 

воспрещается.

ГІредъ

 

входомъ

 

въ

 

скитъ

 

серебрится
на

 

солнцѣ

 

прекрасный

 

обширный

 

прудъ

со

 

множествомъ

 

разныхъ

 

рыбъ,

 

далее

стерлядей.

 

Берега

 

его

 

выложены

 

булыж-

никомъ.

Много

 

зданій

 

въ

 

монастырской

 

оградѣ,

немало

 

и

 

внѣ

 

ея.

 

Въ

 

сѣверной

 

стѣнѣ

ограды

 

устроенъ

 

странно

 

-пріимный
домъ,

 

а

 

противъ

 

него

 

въ

 

ближайшемъ

сосѣдствѣ

 

съ

 

монастыремъ,

 

три

 

огром-

,ныя

 

гостинницы

 

съ

 

номерами

 

для
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пріюта

 

благочестивыхЪ

 

поклонниковъ.

Нѣсколько

 

вдали,

 

на

 

сѣверъ

 

отъ

 

мона-

стыря.

 

на

 

скатѣ

 

горы,

 

покрытой

 

зеле-

нѣкщими

 

березами,

 

расположено

 

боль-

шое

 

каменное

 

зданіе,

 

узорчатое,

 

въ

видѣ

 

замка;

 

это

 

двухклассное

 

народное

училище

 

съ

 

церковію

 

во

 

имя

 

Соше-
ствія

 

Святаго

 

Духа

 

и

 

отдѣльною

 

коло-

кольнею;

 

при

 

немъ

 

особый

 

корпусъ

для

 

квартиръ

 

учителей,

 

дѣтской

 

боль-

ницы

 

и

 

ремесленныхъ

 

мастерскихъ.

Съ

 

противоположной

 

южной

 

стороны

монастыря

 

разстилается

 

долина

 

рѣки

Москвы,

 

за

 

которой

 

по

 

берегамъ,

 

на

возвышзпныхъ

 

холмахъ,

 

въ

 

густой

 

зе-

лени

 

тѣнистыхъ

 

рощъ

 

виднѣется

 

село

Островъ

 

—

 

древняя

 

родовая

 

вотчина

Московскихъ

 

великихъ

 

князей,

 

гдѣ

нынѣ

 

находится

 

пріютъ

 

для

 

престарѣ-

лыхъ

 

и

 

бѣдныхъ

 

сиротъ

 

духовиаго

 

зва-

нія;

 

далѣе

 

на

 

небосклонѣ

 

прогляды-

ваютъ

 

села

 

Ориненское,

 

Петровское,

Бесѣды;

 

открывается

 

очаровательный

видъ

 

на

 

ближайшія

 

окрестности.

Съ

 

внѣшнимъ

 

благостояніемъ

 

и

 

вну-

тренняя

 

жизнь

 

обители

 

поднялась

 

и

возвысилась;

 

возстановленъ

 

древній

общежительный

 

порядокъ

 

и

 

чинъ;

 

въ

13

 

освященныхъ

 

храмахъ

 

обители

 

бого-

служеніе

 

совершается

 

по

 

особому

 

рос-

писанію;

 

утреня

 

въ

 

будніе

 

дни

 

начи-

нается

 

въ

 

3

 

часа

 

утра:

 

ежедневно

 

совер-

шаются

 

три

 

литургіи,

 

а

 

въ

 

празднич-

ные

 

и

 

четыре.

 

Сообразно

 

съ

 

потреб-

ностями

 

число

 

иратіи

 

значительно

 

воз-

растаешь;

 

годъ

 

отъ

 

году

 

увеличиваются

и

 

усердствующіе

 

богомольцы

 

святой

обители.

Священішкъ

 

Длѳксій

 

Лебѳдѳвъ.

Благочинные

 

приходскнхъ

 

церквей.

(Изъ

 

нсторіи

 

церковнаго

 

управіенія

 

въ

 

окру-

гахъ

 

епархіп).

Органами

 

надзора

 

епархіальныхъ

архіереевъ

 

въ

 

округахъ

 

епархіи

 

въ

настоящее

 

время

 

служатъ

 

благочинные
приходскихъ

 

церквей.

 

Первое

 

распо-

ряженіе

 

объ

 

учрежденіи

 

этой

 

должно-

сти

 

находится

 

въ

 

духовномъ

 

регла-

мент

 

(П.

 

С.

 

3.

 

т.

 

УІ,

 

л.

 

3718,

 

генв.

25

 

д.

 

1721

 

г.,

 

о

 

епископахъ

 

п.

 

8).

Регламентомъ

 

предписывалось:

 

«ука-

зать

 

долженъ

 

епископъ

 

по

 

всѣмъ

 

го-

родамъ,

 

чтобы

 

закащики,

 

или

 

нарочно

опредѣленные

 

къ

 

тому

 

благочинные,

аки

 

бы

 

духовные

 

фискалы,

 

тое

 

все

(церковные

 

непорядки)

 

надсматри-

вали

 

и

 

ему

 

епископу

 

доносили».

 

Изъ

этихъ

 

словъ

 

ясно,

 

что

 

въ

 

основѣ

учрежденія

 

новой

 

должности

 

благо-

чинныхъ

 

лежала

 

мысль

 

дать

 

епископу

уполномоченныхъ

 

отъ

 

него

 

самого,

довѣренныхъ

 

лицъ

 

для

 

надзора

 

за

церквами

 

и

 

духовенствомъ

 

въ

 

округахъ

епархіи.

 

Эта

 

мысль

 

существенно

 

отли-

чается

 

отъ

 

мысли,

 

положенной

 

въ

основу

 

учрежденія

 

должности

 

попов-

скихъ

 

старостъ,

 

дать

 

духовенству

 

за-

щитниковъ

 

отъ

 

произвола

 

судей

 

и

слѣдователей.

 

Основная

 

мысль

 

учреж-

денія

 

должности

 

благочинныхъ

 

въ

 

по-

слѣдующее

 

время

 

только

 

подтвержда-

лась.

 

По

 

§

 

1

 

инструкціи

 

благочиннымъ

1775

 

года

 

«благочинный

 

есть

 

избран-

ная

 

по

 

изволенію

 

и

 

усмотрѣнію

 

архі-

ерейскому

 

особа

 

изъ

 

достойныхъ

 

разу-

момъ

 

и

 

добродѣтелію

 

предъ

 

другими

преимуществующихъ

 

священниковъ

 

для

наблюденія

 

всякаго

 

въ

 

церкви

 

Божіѳй,

а

 

особливо

 

въ

 

служителяхъ

 

свяіцен-

никахъ,

 

діаконахъ

 

и

 

причетникахъ

порядка

 

къ

 

пользѣ

 

христіанъ

 

и

 

славѣ

Божіей».

 

Въ

 

Сѵнодальномъ

 

указѣ

 

5-го
августа

 

1820

 

года

 

благочинный

 

опре-

дѣляется,

 

какъ

 

«Око

 

архіереевъ

 

во

всѣхъ

 

дѣлахъ,

 

касающихся

 

церковнаго

надзора».

Въ

 

указѣ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

15-го

марта

 

1727

 

г.

 

объ

 

отрѣшеніи

 

отъ

 

дѣлъ

инквизиторовъ

 

дѣлается

 

распоряженіе

на

 

основаніи

 

п.

 

8

 

регламента

 

объ

учрежденіи

 

во

 

всѣхъ

 

епархіяхъ

 

по-
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повскихъ

 

старостъ,

 

«которыыъ

 

и

 

смо-

трѣть

 

по

 

должности

 

всего

 

накрѣпко».

Затѣмъ

 

13

 

ноября

 

1735

 

года

 

Святѣй-

шій

 

Сунодъ ,

 

признавъ

 

одно

 

духовное

правленіе

 

недостаточнымъ

 

для

 

надзора

за

 

благочиніемъ

 

въ

 

С.-Петербургской

епархіи,

 

<для

 

достодолжнаго

 

надъ

евященноцерковнослулштелями

 

смотрѣ-

нія»

 

предписалъ

 

Духовному

 

Правленію
«на

 

С .-Петербургскомъ

 

и

 

прочихъ

островахъ

 

выбрать

 

по

 

единому

 

на

 

каж-

дою.

 

человѣку

 

благочинному

 

изъ

 

свя-

щеннослужителей,

 

людей

 

доброжитель-

ныхъ

 

и

 

неподозрительныхъ

 

и

 

оное

смотрѣніе

 

понести

 

могущихъ»,

 

а

 

для

руководства

 

составить

 

инструкцію

 

(Дѣло

арх.

 

Свят.

 

Сѵнода

 

№

 

401).

 

Инструкціи

составлено

 

не

 

было.
Въ

 

1737

 

году

 

(14

 

ноября)

 

состоя-

лось

 

общее

 

для

 

всѣхъ

 

епархій

 

поста-

новленіе

 

Святѣйшаго

 

Сгнода,

 

коимъ

предписывалось

 

всѣмъ

 

епархіальнымъ

преосвященнымъ

 

опредѣлить,

 

на

 

точ-

номъ

 

основаніи

 

п.

 

8

 

духовнаго

 

регла-

мента,

 

къ

 

каждымъ

 

десяти

 

церквамъ

благочинныхъ,

 

«какъ

 

бы

 

духовныхъ

фискаловъ»,

 

и

 

объ

 

обязанностяхъ

 

ихъ

писать

 

въ

 

преподаваемыхъ

 

имъ

 

при

назначеніи

 

въ

 

должность

 

Инструкціяхъ

(дѣло

 

арх.

 

Св.

 

Сѵн.

 

№

 

295).
Постановленіемь

 

1737

 

года

 

предо-

ставлялось

 

епархіальнымъ

 

начальствамъ

составлять

 

для

 

каждой

 

епархіи

 

свои

блаіочинническія

 

инструкціи.

 

Такія
инструкціи

 

извѣстны,

 

напримѣръ,

 

по

Харьковской

 

епархіи

 

1750

 

г.

 

(Опис.

Харьк.

 

епарх.,

 

стр.

 

13).

 

Въ

 

Московской

епархіи,

 

по

 

силѣ

 

п.

 

8

 

духовнаго

 

ре-

гламента

 

и

 

сгнодальнаго

 

указа

 

1737

 

г.,

инструкція

 

была

 

составлена

 

архіепи-

скопомъ

 

Московскимъ

 

Платономъ

 

I

(Малиновскимъ)

 

въ

 

1751

 

году

 

(Роза-
нову

 

Ист.

 

М.

 

епарх.

 

упр.

 

ч.

 

2,

 

кн.

 

I,

стр.

 

90),

 

въ

 

Петербургской

 

епархіи

благочинные

 

были

 

назначены

 

въ

 

1741

году,

 

но

 

инструкціи

 

для

 

нихъ

 

не

 

было

(Йст.-ст.

 

свѣд.

 

по

 

С.-Пет.

 

ей.,

 

вып.

 

III,

1439

стр.

 

31),

 

въ

 

Воронежской

 

епархіи
инструкція

 

составлена

 

въ

 

1745

 

году

(«Вор.

 

Епарх.

 

Вѣд.»

 

1868

 

г.

 

№

 

4).

 

Во
Владимірской

 

епархіи

 

до

 

1767

 

года

продолжали

 

избирать

 

поповскихъ

 

ста-

ростъ

 

на

 

основаніи

 

инструкціи

 

патрі-

арха

 

Адріана.

 

Сѵнодальнымъ

 

опре-

дѣленіемъ

 

29

 

октября

 

1767

 

г.,

 

штрафъ,

наложенный

 

духовною

 

консисторіею
на

 

двухъ

 

поповскихъ

 

старостъ,

 

сложенъ

былъ

 

«понеже

 

оной

 

штрафъ

 

положенъ

по

 

однимъ

 

только

 

прежнихъ

 

временъ

патріаршимъ

 

статьямъ,

 

которыя

 

ни

особливыми

 

указами,

 

ни

 

опредѣленіями

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

въ

 

точной

 

своей

силѣ

 

утвержденными

 

не

 

были».

 

Въ

Тверской

 

епархіи

 

извѣстны

 

три

 

инструк-

ціи — первая

 

Кашинскому

 

поповскому

старостѣ,

 

составленная

 

на

 

основаніи

предписаній

 

8

 

п.

 

регламента

 

и

 

сѵнодаль-

наго

 

указа

 

1737

 

года,

 

вторая

 

1760

 

года

и

 

третья

 

Тверскаго

 

епископа

 

Гавріила
(Петрова),

 

впослѣдствіи

 

митрополита

Новгородского

 

и

 

С.

 

- Петербургскаго

(«Твер.

 

Епарх.

 

Вѣд.»

 

1883

 

г.

 

№

 

6

 

и

 

8).

Всѣ

 

эти

 

инструкцін

 

составлялись

независимо

 

одна

 

отъ

 

другой

 

и

 

имѣли

значеніе

 

только

 

для

 

той

 

епархіи,

 

для

которой

 

были

 

составлены.

Первая

 

общая

 

для

 

всѣхъ

 

епархій

инструкція

 

благочинному

 

Приходскихъ

церквей

 

составлена

 

была

 

архіеписко-

помъ

 

Московскимъ

 

Платономъ

 

II

 

(Лев-

шинымъ).

 

Сходства

 

съ

 

другими

 

инструк-

ціями

 

она

 

не

 

имѣетъ.

 

Сравнивать

 

ее

съ

 

инструкціей

 

Платона

 

I

 

(Малинов-
скаго)

 

нѣтъ

 

основаній

 

ни

 

по

 

изложе-

ние),

 

ни

 

по

 

полнотѣ

 

содержанія

 

—

 

въ

послѣдней

 

23

 

§§,

 

въ

 

первой

 

56.

 

За-

мѣтно,

 

однако,

 

что

 

составитель

 

инструк-

ции

 

благочиннымъ

 

руководствовался

инструкціею

 

Иоповскимъ

 

старостамъ

патріарха

 

Адріана,

 

24

 

августа

 

1775

 

г.

сѵнодальный

 

членъ

 

преосвященный

Платонъ,

 

архіепископъ

 

Московскій,

 

сло-

весно

 

предлагалъ

 

Святѣйшему

 

Сгноду
«о

 

дозволеніи

 

съ

 

сочиненной

 

его

 

пре-
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д;

 

361440

освященствомъ

 

инструкціи

 

благочин-

нымъ

 

напечатать

 

въ

 

Московской

 

тиио-

графіи

 

одипъ

 

заводъ

 

на

 

коштъ

 

его

преосвященства

 

для

 

раздачи

 

Москов-
ской

 

епархіи

 

всѣыъ

 

священникамъ» ,

 

при-

чемъ

 

сѵнодальный

 

членъ

 

преосвящен-

ный

 

Гавріилъ

 

митрополитъ

 

Новгород-
скій

 

и

 

С.-ГІетербургскій

 

требовалъ,

чтобы

 

«оныхъ

 

же

 

инструкцій

 

для

 

раз-

дачи

 

священникамъ

 

по

 

Новгородской
епархіи

 

напечатано

 

было

 

одинъ

 

заводъ

на

 

коштъ

 

его

 

преосвященства».

 

На
основаніи

 

сѵнодальнаго

 

опредѣленія

24—28

 

августа

 

1775

 

года,

 

инструкція

въ

 

сентябрѣ

 

была

 

напечатана

 

въ

 

Мо-
сковской

 

типографіи

 

«первымъ

 

тисне-

ніемъ»

 

(см.

 

собр.

 

соч.

 

архіеп.

 

Платона
т.

 

YI).
Въ

 

1797

 

году

 

эта

 

инструкдія

 

издана

была

 

для

 

церквей

 

Кіевской

 

епархіп
(«Кіев.

 

Епарх.

 

Вѣд.»

 

1869

 

г.

 

№

 

8)

 

и

затѣмъ

 

выдержала

 

нѣсколько

 

изданій
до

 

1857

 

года

 

безъ

 

измѣненій.

Ипструкція

 

Платона

 

1775

 

года

 

не-

сомнѣнно,

 

вскорѣ

 

по

 

напечатаніи,

 

при-

нята

 

была

 

въ

 

руководство

 

по

 

всѣыъ

епархіямъ,

 

а

 

затѣмъ

 

и

 

предписана

 

къ

неуклонному

 

исполненію.

 

Въ

 

указѣ

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

24

 

марта

 

1799

 

г.

есть

 

ссылка

 

на

 

п.

 

52

 

благочиннической

инструкціи

 

1775

 

года,

 

причемъ

 

изъ-

яснено,

 

что

 

«благочинные

 

обязаны
усугубить

 

ревность

 

объ

 

исполненіи

возложенной

 

инструкціею

 

на

 

нихъ

должности».

 

Сунодалыіымъ

 

указомъ

22

 

марта

 

1800

 

года

 

вновь

 

предписано

епархіалыіымъ

 

преосвященнымъ,

 

чтобы

они

 

«учинили

 

каждый

 

по

 

вѣдомству

своему

 

наистролсайшее

 

благочиннымъ
подтвержденіе

 

въ

 

дѣятельномъ

 

испра-

вленіи

 

ими

 

своей

 

должности,

 

съ

 

точ-

нымъ

 

и

 

неупустителыіымъ

 

исполне-

ніемъ

 

всего

 

на

 

нихъ,

 

какъ

 

по

 

печат-

ной

 

благочиннической

 

инструкціи,

 

такъ

п

 

сверхъ

 

оной

 

по

 

послѣдовавшимъ

 

отъ

Святѣйшаго

 

Стнода

 

неоднократнымъ

предписаніямъ

 

къ

 

неуклонному

 

испол-

ненію

 

возложено»,

 

далѣе

 

въ

 

числѣ

предписаннаго

 

къ

 

исполненію

 

излага-

ются

 

§§

 

17,

 

28,

 

29,

 

34

 

и

 

36

 

инструк-

 

•

ціи

 

1775

 

года.

 

Въ

 

опредѣленіи

 

Свя-

 

і

тѣйшаго

 

Сѵнода,

 

отъ

 

7

 

ноября

 

1804

 

-

года— 23

 

января

 

1805

 

года

 

№

 

38,

 

го-

 

I
ворится,

 

что,

 

по

 

силѣ

 

духовной

 

благо-

 

і
чиннической

 

инструкціи,

 

опредѣленіе

въ

 

благочинные,

 

также

 

и

 

отрѣшеніс

непосредственно

 

зависитъ

 

отъ

 

епархі-

альныхъ

 

преосвященныхъ.

Нынѣ

 

дѣйствующая

 

инструкція

 

есть

та

 

же

 

инструкція,

 

исправленная

 

и

 

до-

полненная,

 

по

 

порученію

 

Святѣйшаго

Сѵнода,

 

епископомъ

 

Симбирскимъ

 

Ѳео-

дотіемъ.

 

Проекта

 

представленной

 

имъ

ииструкдіи

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

при-

зналъ

 

«вполнѣ

 

соотвѣтствующимъ

 

тре-

бованіямъ

 

настоящаго

 

времени

 

по

 

отно-

шенію

 

къ

 

ближайшему

 

завѣдыванію

церквами

 

и

 

ихъ

 

духовенствомъ

 

и

 

другими

предметамъ

 

къ

 

кругу

 

дѣйствій

 

право-

славнаго

 

духовнаго

 

управленія

 

отно-

 

!
сящимися»

 

и

 

предписалъ,

 

по.

 

опреді-

ленію

 

7

 

марта

 

1857

 

года,

 

напечатать

измѣненную

 

инструкцію

 

и

 

разослать

при

 

печатпыхъ

 

указахъ

 

епархіальнымъ
преосвященнымъ

 

для

 

должнаго

 

испол-

пенія.

 

Правила

 

этой

 

инструкціи

 

испол-

 

[
няются

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

за

исключеніемъ

 

§

 

51,

 

отмѣненнаго

 

сѵно-

 

;

дальнымъ

 

опредѣленіемъ

 

17-го

 

іюля

1896

 

года.

Кругъ

 

обязанностей

 

благочиннаго

довольно

 

обширенъ.

 

Онъ

 

наблюдаегь

 

j
за

 

чистотою

 

и

 

порядкомъ

 

въ

 

храмахь,

за

 

правилышмъ

 

веденіемъ

 

хозяйства

приходскихъ

 

церквей,

 

свидѣтельствуегь

метрическія,

 

обыскныя

 

и

 

приходо-

расходныя

 

книги,

 

слѣдитъ

 

за

 

исправ-

ностью

 

духовенства

 

по

 

службѣ

 

и

 

по-

веденіемъ,

 

о

 

чемъ

 

и

 

дѣлаетъ

 

отмѣтки

въ

 

представляемыхъ

 

епархіальному

 

на-

чальству

 

клировыхъ

 

вѣдомостяхъ,

 

за

обученіемъ

 

дѣтей

 

въ

 

церковно-приход-

скихъ

 

школахъ,

 

за

 

проповѣдническою

дѣятельностію

 

пастырей,

 

исполняя

 

иног-
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да

 

обязанности

 

цензора

 

проповѣдей,

 

обо-
зрѣваетъ

 

церкви

 

и

 

отчеты

 

объ

 

обозрѣ-

піяхъ

 

представляетъ

 

епархіальному

 

на-

чальству;

 

въ

 

случаѣ

 

смерти

 

священ-
пика

 

временно

 

назначаете

 

въ

 

этотъ

приходъ

 

другого

 

священника,

 

присут-
ствуете

 

при

 

составленіи

 

описи

 

имуще-

ства

 

умершаго,

 

вводить

 

въ

 

должность

вновь

 

назначенная,

 

изъ

 

консисторіи
получаете

 

указы

 

для

 

объявленія

 

духо-

венству,

 

отсылаете

 

въ

 

консисторію

 

отъ

церквей

 

деньги

 

и

 

документы,

 

соста-

вляете

 

изъ

 

'

 

нѣкоторыхъ

 

приходскихъ

докумеитовъ

 

общія

 

вѣдомости

 

и

 

доно-

ситъ

 

епархіальному

 

архіерею

 

о

 

состоя-

ли

 

церквей

 

и

 

духовенства

 

своего

округа-

Судебными

 

правами

 

благочинные

 

не

пользовались.

 

По

 

§§

 

51

 

и

 

52

 

инструк-

ціи

 

1775

 

года

 

благочинный

 

могъ

 

вхо-

дить

 

въ

 

разсмотрѣніе

 

взаимныхъ

 

жа-

лобъ

 

духовенства

 

и

 

прихожанъ

 

и

предлагать

 

имъ

 

примириться;

 

если

же

 

примиренія

 

не

 

происходило,

 

жа-

лобы

 

передавались

 

на

 

судъ

 

кон-

систоріи.

 

Въ

 

этомъ

 

же

 

смыслѣ

 

дѣ-

лались

 

и

 

распоряженія

 

епархіальныхъ

начальствъ

 

при

 

предоставленіи

 

благо-
чинному

 

права

 

разбирать

 

нѣкоторыя

дѣла,

 

напримѣръ,

 

въ

 

Московской

 

епар-

хіи

 

въ

 

1803

 

году,

 

въ

 

Кіевской

 

въ

 

1864
году

 

и

 

въ

 

Оренбургской

 

въ

 

1874

 

году.

Затѣмъ

 

благочинному

 

предоставлено

было

 

§

 

32

 

инструкціи

 

1775

 

года

 

право

паложенія

 

административныхъ

 

взыска-

ний

 

на

 

священнослулгителей

 

(выговоръ,
поклоны,

 

штрафъ,

 

удержаніе

 

дохода).
Таковое

 

право

 

предоставлено

 

священ-

никамъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

діакону

 

и

причетникамъ

 

(§

 

32

 

инстр.

 

1775

 

г.

 

и

§

 

27

 

инстр.

 

1857

 

г.).

 

Инструкція

 

1857
года

 

(§

 

49)

 

ограпичиваетъ

 

и

 

область
предоставленныхъ

 

ранѣе

 

благочинному
административныхъ

 

взыскапій

 

внуше-

ніемъ

 

и

 

поклонами

 

въ

 

церкви.

Должность

 

благочшшаго

 

по

 

основ-

ной

 

мысли

 

учрелсдснія

 

оной

 

—

 

не

 

вы-

борная.

 

Таковою

 

она

 

представляется

 

и

по

 

регламенту,

 

и

 

по

 

сѵнодальнымъ

 

поста-

новленіямъ,

 

и

 

по

 

самой

 

инструкціи,
и

 

по

 

уставу

 

духовныхъ

 

консисторій
(ст.

 

67

 

уст.

 

дух.

 

коне.

 

1841

 

г.=ст.

 

63
уст.

 

1883

 

г.).

 

Если

 

и

 

допускались

 

вы-

боры

 

въ

 

60-хъ

 

годахъ

 

настоящаго

 

сто-

лѣтія,

 

то

 

на

 

это

 

явленіе

 

надлелштъ

слотрѣть,

 

какъ

 

на

 

уклоненіе

 

отъ

 

основ-

ной

 

мысли

 

учрелсденія.

 

этой

 

доллшости,

несогласное

 

съ

 

закономъ.

 

Поэтому
сѵнодалыіымъ

 

указомъ

 

5-го

 

апрѣля

1881

 

года,

 

въ

 

отмѣну

 

существовавшая

въ

 

еііархіяхъ

 

выбора

 

благочинныхъ
самимъ

 

духовенствомъ,

 

предписано

 

на-

значать

 

благочинныхъ

 

«но

 

личному

внимательному

 

архипастырскому

 

вы-

бору».— Благочинный

 

есть

 

довѣренное

лицо

 

епархіальнаго

 

архіерея.

 

«Странно
было

 

бы

 

начальнику

 

имѣть

 

довѣрен-

нымъ

 

лицомъ

 

не

 

того,

 

кому

 

онъ

 

довѣ-

ряетъ,

 

а

 

того,

 

кому

 

довѣряютъ

 

дру-

гіе»

 

(Записка

 

митр.

 

Филарета

 

въ

 

Чт.
М.

 

О.

 

Л.

 

Д.

 

Пр.

 

за

 

1868

 

годъ).
В.

 

Самуиловъ.

йзвѣстія

 

и

 

зажѣтки.

Изъ

 

особенностей

 

богосауженія

 

грече-

ской

 

церкви.

Гдѣ

 

предъ

 

началомъ

 

вечерни

 

и

 

утрени

свящепникъ

 

доллсенъ

 

возлагать

 

на

 

себя
епитрахиль? — Въ

 

7-й

 

главѣ

 

Типикона
постановляется:

 

«вѣдомо

 

буди,

 

яко

 

въ

малыхъ

 

обителехъ,

 

и

 

соборныхъ,

 

и

приходскихъ

 

храмѣхъ,

 

во

 

дни

 

недѣль-

ныя,

 

идѣже

 

всенощныя

 

не

 

бываетъ,
или

 

настоятель

 

не

 

изволите,

 

поется

вечерня

 

великая,

 

такоже

 

и

 

утреня»

такимъ

 

порядкомъ,

 

что

 

очередной

 

свя-

щенникъ,

 

взявъ

 

благословейіе

 

отъ

предстоятеля,

 

отходите

 

предъ

 

царскія
врата-

 

и

 

творите

 

поклоны

 

три.

 

Вземъ
же

 

и

 

епитрахилій,

 

и

 

благословивъ

 

и,

 

и

цѣловавъ,

 

идёже

 

есть

 

кресте

 

начертанъ,

L
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и

 

возложивъ

 

на

 

выю

 

свою,

 

глаголетъ:

Благословенъ

 

Богъ

 

нагиъ,

 

отверзаяй

 

и

внутреннюю

 

завѣсу

 

сущую

 

тафтою

 

или

инымъ

 

видомъ

 

устроенную.

 

Предстоя-
тель

 

же

 

глаголетъ:

 

Пріидите,

 

покло-

нимся,

 

и

 

предначинательный

 

псаломъ,

т.

 

е.

 

103-й,

 

Благослови,

 

душе

 

моя ,

 

Го-

спода,

 

Господи

 

Боже

 

мой

 

(Листъ

 

11-й

Устава).

 

Далѣе

 

богослуженіе

 

совер-

шается

 

своимъ

 

уставнымъ

 

чиномъ.

 

Та-

кимъ

 

образомъ

 

на

 

вопросъ:

 

гдѣ

 

предъ

началомъ

 

вечерни

 

и

 

утрени

 

священ-

никъ

 

долженъ

 

возлагать

 

на

 

себя

 

епи-

трахиль?

 

—

 

мы,

 

по

 

Уставу,

 

должны

отвѣчать

 

—

 

предъ

 

царскими,

 

враѵшми.

О

 

семь

 

еще

 

явственнѣе

 

говорится

 

въ

главѣ

 

9-й

 

Типикона,

 

гдѣ

 

изложено

указаніе

 

о

 

вечерни

 

и

 

о

 

утрени

 

дней

седмичныхъ,

 

въ

 

нихже

 

поемъ

 

аллилуіа.

«По

 

скончаніи

 

клепанія,

 

читаемъ

 

мы

въ

 

сей

 

главѣ,

 

воставъ

 

священникъ,

вшедъ

 

во

 

храмъ,

 

творитъ

 

предъ

 

цар-

скими

 

враты

 

поклоненія

 

три:

 

вземъ

же

 

епитрахилій,

 

сущій

 

у

 

царскихъ

вратъ,

 

благословивъ

 

и,

 

цѣловавъ

 

верхъ,

идѣже

 

начертанъ

 

крестъ,

 

возложивъ

 

на

выю

 

свою,

 

глаголетъ:

 

Благословенъ

 

Богъ

нагиъ,

 

отверзаетъ

 

же

 

и

 

внутреннюю

дверь,

 

сирѣчь

 

завѣсу,

 

тафтою,

 

или

инымъ

 

видомъ

 

устроенную.

 

Предстоя-

тель

 

же

 

глаголетъ:

 

Пріидите,

 

покло-

нимся,

 

трижды

 

и

 

предначинательный

псаломъ»

 

(Листъ

 

14-й

 

Устава).

 

А

 

сіи

оба,

 

приведенныя

 

изъ

 

Типикона,

 

мѣста

о

 

возложеніи

 

епитрахили

 

на

 

священ-

ника

 

предъ

 

началомъ

 

вечерни

 

и

 

утрени

объясняются

 

и

 

объясняются

 

наглядно

особенностями

 

греческой

 

церкви.

 

Этихъ

особенностей

 

не

 

существуете

 

въ

 

на-

шей

 

—

 

отечественной

 

русской

 

церкви.

Поэтому

 

эти

 

оба

 

приведенныя

 

изъ

Типикона

 

мѣста

 

и

 

мало

 

понятны

 

для

насъ.

 

Я

 

въ

 

Константинополѣ

 

только

въ

 

первый

 

разъ

 

замѣтилъ,

 

что

 

тамъ

епитрахили

 

вѣшаются

 

или

 

на

 

царскихъ

вратахъ

 

греческихъ

 

храмовъ,

 

или

 

у

намѣстной

 

иконы

 

Спасителя

 

наиконо-

стасѣ

 

храма.

 

И

 

это

 

правило

 

неизмѣнно

повторяется,

 

какъ

 

я

 

потомъ

 

убѣдился

повсюду

 

на

 

Востокѣ.

 

Епитрахиль

 

ви-

ситъ

 

и

 

на

 

царскихъ

 

вратахъ

 

храма

Гроба

 

Господия

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

и

 

на

царскихъ

 

вратахъ

 

Крестнаго

 

монастыря

вблизи

 

святаго

 

града,

 

и

 

на

 

царскихъ

вратахъ

 

великаго

 

Виѳлеемскаго

 

храма

и

 

патріаршаго

 

храма

 

въ

 

Александра
и

 

патріаршаго

 

метоха

 

въ

 

Каирѣ

 

*).

Нельзя

 

было

 

не

 

обратить

 

вниманія

 

и

на

 

то,

 

что

 

греческіе

 

священники

 

боль-

шую

 

часть

 

службъ

 

церковныхъ

 

(ко-

нечно,

 

за

 

исключеніемъ

 

божественной
литургіи)

 

совсршаютъ

 

въ

 

однихъ

 

епв-

трахиляхъ.

 

Въ

 

Аѳонскихъ

 

подворьяхъ

въ

 

Россіи

 

я

 

замѣтилъ,

 

что

 

акаѳисты

читаются

 

тамъ

 

только

 

въ

 

епитрахиляхъ.

И

 

епитрахили

 

у

 

грековъ

 

вездѣ

 

полные,

широкіе,

 

длинные,

 

съ

 

болынимъ

 

нарам-

никомъ,

 

т.

 

е.

 

тѣмъ

 

«верхомъ

 

епитрахи-

лія,

 

идѣже

 

начертанъ

 

крестъ»,

 

который

и

 

цѣлуетъ

 

ч

 

священникъ

 

при

 

возложеніи

на

 

себя

 

поименованнаго

 

священнаго

облаченія.

 

(Не

 

лишне

 

замѣтить,

 

что

 

и

въ

 

нашей

 

русской

 

церкви,

 

въ

 

прежнія

давнишнія

 

времена,

 

епитрахили

 

дѣла-

лись

 

съ

 

широкими

 

нарамниками.

 

Такой

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

епитрахиль

 

сохранился

отъ

 

временъ

 

Петра

 

Могилы

 

при

 

той

церкви,

 

при

 

которой

 

служитъ

 

пишу-

щій

 

сіи

 

строки).

 

На

 

греческихъ

 

епи-

трахиляхъ

 

не

 

только

 

на

 

верху

 

бы-

ваетъ

 

«начертанъ

 

крестъ»,

 

но

 

и

вышиваются

 

шелками

 

и

 

золотомъ:

*)

 

Въ

 

нашихъ

 

храмахъ

 

повѣшенная

 

на

 

цар-

скихъ

 

вратахъ

 

или

 

у

 

мѣстной

 

иконы

 

Спасителя
епитрахиль

 

нарушала

 

бы

 

общій

 

видъ

 

иконостаса,

устрояемаго,

 

какъ

 

извѣстно,

 

съ

 

особымъ

 

тщаніемъ
и

 

искусством 1 !.;

 

у

 

грековъ

 

нѣтъ

 

такой

 

заботы

 

объ
устроеніи

 

и

 

украшепіи

 

иконостасовъ,

 

посему

 

они

и

 

не

 

оамѣчаготъ

 

указапнаго

 

неудобства

 

при

 

иѣша-

ніи

 

епитрахили.

 

Этой

 

священной

 

одеждѣ,

 

какъ

 

а

другимъ

 

облаченіямъ,

 

надлежитъ

 

храниться

 

въ

ризпицѣ

 

,1'дѣ

 

онѣ

 

ограждены

 

отъ

 

пыли

 

и

 

прико-

сновенія

 

лицъ

 

постороннихь.

 

Въ

 

соотвѣтствіи

 

при-

веденному

 

мѣсту

 

Типикона

 

и

 

у

 

нась

 

соблюдается

обычай,

 

что

 

причетникъ,

 

приготовпвшій

 

священная

облаченія,

 

подаетъ

 

епитрахпль

 

пришедшему

 

предъ

алтарь

 

священник}',

 

и

 

сей

 

по

 

благословепіп

 

воз-

лагаетъ

 

ее

 

на

 

себя

 

предъ

 

царскими

 

вратами

 

и

затѣмъ

 

чатаетъ

 

входныя

 

молитвы.

 

Ред.
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Деісусь,

 

три

 

святителя

 

Василій

 

Ве-
ликій,

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

и

 

Григорій
Двоесловъ,

 

т.

 

е.

 

тѣ

 

святители,

 

кото-

рые

 

составили

 

чины

 

литургіи,

 

и

 

дру-

гія

 

священныя

 

изображенія.

 

Говоря
это,

 

мы

 

имѣемъ

 

въ

 

виду

 

не

 

новые

епитрахили,

 

а

 

древніе.

 

Новые

 

епитра-

хили

 

дѣлаются

 

легкіе,

 

часто

 

съ

 

одного

куска

 

матеріи,

 

безъ

 

раздѣленія

 

на

 

двѣ

параллельныя

 

части,

 

обозначаются

 

то,

что

 

священническій

 

епитрахиль

 

есть

вдвое

 

сложенный

 

діаконскій

 

орарь,

обозначающей

 

сугубую

 

тяжесть

 

священ-

ническаго

 

богослуженія.
Къ

 

особенностямъ

 

въ

 

ѵстройствѣ

греческихъ

 

храмовъ

 

принадлежитъ,

какъ

 

извѣстпо,

 

и

 

поставленіе

 

въ

 

храмѣ

множества

 

«стасидій»

 

или

 

сѣдалищъ.

Въ

 

патріаршихъ

 

храмахъ,

 

во

 

главѣ

«стасидій»,

 

устанавливается

 

патріар-
шая

 

каѳедра.

 

Въ

 

храмѣ

 

Святой

 

Софіи
Константинопольской,

 

по

 

правой

 

сто-

ронѣ,

 

было

 

патріаршее

 

мѣсто,

 

а

 

по

лѣвой — царское

 

мѣсто.

 

(Въ

 

настоящее

время

 

первое

 

обращепо

 

въ

 

сѣдалище

для

 

магометанскаго

 

имама,

 

а

 

второе

 

въ

султанскую

 

ложу).

 

Въ

 

новомъ

 

патрі-
аршемъ

 

храмѣ

 

въ

 

Константинополѣ,

 

во

главѣ

 

стасидій,

 

стоитъ

 

каѳедра,

 

съ

именемъ

 

Іоанна

 

Златоустаго,

 

съ

 

кото-

рой

 

онъ

 

и

 

возвѣщалъ

 

неустанно

 

на-

селенію

 

суетной

 

Византійской

 

столицы

свои

 

злато-словесныя

 

бесѣды.

 

Въ

 

мона-

стырскихъ

 

храмахъ,

 

во

 

главѣ

 

стасидій,
стоитъ

 

стасидія

 

настоятеля,

 

или,

 

по

уставу,

 

предстоятеля ,

 

т.

 

е.

 

стоящаго

впереди

 

всѣхъ

 

въ

 

храмѣ.

 

Съ

 

своихъ

предстоятельскихъ

 

мѣстъ,

 

на

 

Востокѣ,

при

 

богослуженіяхъ,

 

предстоятели
всегда

 

читаютъ:

 

Вѣрую

 

во

 

Единаіо
Бога,

 

Отче

 

нашъ ,

 

и

 

вообще

 

самыя

главныя

 

молитвы

 

при

 

служеніяхъ.

Отсюда

 

предстоятели,

 

по

 

окончаніи
литургіи,

 

раздаютъ

 

предстоящимъ

 

анти-

доръ,

 

хотя-бы

 

они

 

сами,

 

предстоятели,

и

 

не

 

совершали

 

литургіи.

Обычно

 

на

 

Востокѣ

 

поступаютъ

 

такъ:
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часа

 

въ

 

3

 

по

 

полудни

 

братія

 

соби-
рается

 

въ

 

храмъ

 

къ

 

вечерни

 

(это

 

я

не

 

рѣдко

 

наблюдалъ

 

въ

 

храмѣ

 

Гроба
Господня

 

въ

 

святомъ

 

градѣ)

 

и

 

занима-

ютъ

 

мѣста

 

въ

 

своихъ

 

стасидіяхъ.

 

Вхо-
дятъ

 

и

 

наши

 

паломники.

 

Тоже

 

раз-

мещаются

 

по

 

стасидіяиъ.

 

Ожидаютъ
предстоятеля.

 

Такимъ

 

предстоятелемъ,

по

 

воскреснымъ

 

и

 

праздничнымъ

днямъ,

 

въ

 

храмѣ

 

Гроба

 

Господня,
является

 

всегда

 

одинъ

 

изъ

 

епископовъ,

проживающихъ

 

при

 

Іерусалимскомъ

патріархатѣ.

 

(Въ

 

Палестинѣ

 

всѣ

 

епи-

скопы

 

живутъ

 

не

 

при

 

своихъ

 

епар-

хіяхъ,

 

а

 

при

 

патріархіи

 

Іерусалимской).
Предстоятель

 

занимаетъ

 

свою

 

каѳедру.

Богослуженіе

 

начинается.

 

(Въ

 

«Трудахъ
Кіев.

 

Дух.'

 

Академіи»,

 

за

 

1895

 

годъ,

дано

 

мѣсто

 

полному

 

описанію

 

Великой
вечерни,

 

совершенной

 

мѣстоблюстите-

лемъ

 

патріаршаго

 

Іерусалимскаго

 

пре-

стола

 

въ- храмѣ

 

Гроба

 

Господня,

 

при

которой

 

я

 

лично

 

присутствовалъ).
Изъ

 

всего

 

сказаннаго

 

ч наглядно

объясняются

 

постановлена

 

7-й

 

и

 

9-й
главъ

 

Типикона

 

о

 

томъ,

 

гдѣ

 

доллсенъ

возлагать

 

на

 

себя

 

епитрахиль

 

священ-

никъ

 

предъ

 

началомъ

 

вечерни

 

и

 

утре-

ни

 

и

 

какъ

 

вообще

 

должны

 

начинаться

сіи

 

службы

 

«по

 

уставу».

 

Братія,

 

по

удару

 

колокола,

 

или

 

била,

 

собирается
въ

 

храмъ.

 

Ожидаютъ

 

предстоятеля.
Предстоятель

 

торл?ественно

 

входитъ

 

и

занимаетъ

 

свою

 

предстоятельскую

 

ста-

сидію

 

(епископъ— каѳедру).

 

Чередной
священникъ,

 

получивъ

 

благословеніе
отъ

 

епископа,

 

если

 

онъ

 

находится

 

въ

своей

 

каѳедрѣ,

 

подходитъ

 

къ

 

царскимъ

вратамъ,

 

трплсды

 

знаменѵетъ

 

себя

 

кре-

стомъ,

 

снимаетъ

 

съ

 

царскихъ

 

вратъ,

или

 

у

 

намѣстной

 

иконы,

 

епитрахиль,

цѣлуетъ

 

его,

 

возлагаетъ

 

на

 

себя,

 

и

возглашаетъ:

 

Благословенъ

 

Боѵъ

 

нашъ.

Предстоятель

 

отвѣчаетъ:

 

ІІріидите,

поклонимся

 

и

 

самъ

 

читаетъ

 

съ

 

сво-

ей

 

стасидіи

 

или

 

каѳедры

 

весь

 

103-й
нсаломъ.

 

Выходитъ

 

это

 

весьма

 

благо-
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вьдомостямъ

чинно

 

и

 

внушительно.

 

Такъ

 

поста-

новляетъ

 

и

 

уставъ:

 

«по

 

скончаніи

клспанія,

 

воставъ

 

священникъ

 

(изъ
своей

 

стасидіи),

 

творитъ

 

предъ

 

цар-

скими

 

вратами

 

поклоненія

 

три;

 

взе-

м'летъ

 

лее

 

и

 

епиграхилш,

 

сущій

 

у

Дарскихъ

 

вратъ,

 

благословивъ

 

л,

 

цѣло-

вавъ

 

верхъ,

 

идѣже

 

начертапъ

 

крестъ,

возлолшвъ

 

на

 

выю

 

свою,

 

глаголетъ:

Благословен ъ

 

Вогъ

 

нашц

 

отверзаетъ

 

же

и

 

внутреннюю

 

дверь,

 

сврѣчь

 

завѣсу,

тафтою,

 

или

 

инымъ

 

впдомъ

 

устроепу

(въ

 

греческих!)

 

храмахъ,

 

большею

 

час-

тно,

 

вмѣсто

 

нашей

 

катапетасыьт,

 

упо-

требляется

 

легкая,

 

въ

 

видѣ

 

рамы,

 

за-

движка

 

на

 

царскихъ

 

вратахъ,

 

на

 

ко-

торой

 

всегда

 

видится

 

сгмоолическое

нзображеніе

 

Бог.омладенца

 

Іисуса,

 

стоя-

щаго

 

по

 

поясъ

 

въ

 

сосѵдѣ

 

для

 

креще-

нія

 

младенцевъ).

 

Предстоятель

 

оісе

глаголетъ:

 

Прігідите,

 

поклонимся,

 

трилс-

ды

 

и

 

предначинателыіый

 

псаломъ».

 

И
далѣе

 

вечерня

 

идетъ

 

своимъ

 

поряд-

комъ.

 

Доріатикъ,

 

Сподоби

 

Господи

 

п

Нынѣ

 

отпущаеши

 

произноситъ

 

самъ

предстоятель.

 

Теперь

 

ясенъ

 

смыслъ

двухъ

 

прописанныхъ

 

выше

 

мѣстъ

Устава

 

о

 

началѣ

 

вечерни

 

и

 

утреии.

Такія-лсе

 

буквально

 

мѣста

 

о

 

началѣ

ботослуженій-

 

часто

 

встрѣчаются

 

и

 

въ

Тріодяхъ,

 

напр.,

 

въ

 

«Тріоди

 

постной»

при

 

началѣ

 

утрени,

 

при

 

чтеніи

 

вели-

каго

 

покаяпнаго

 

капона

 

святаго

 

Андрея
Критскаго

 

—

 

Іерусалимита,

 

говорится,

что

 

священникъ

 

подходитъ

 

къ

 

царскимъ

вратамъ,

 

возлагаетъ

 

здѣсь

 

на

 

себя

 

епи-

трахиль,

 

и

 

начинаетъ

 

богослуясеніе.
Въ

 

Типиконѣ

 

вообще

 

только

 

два

 

раза

говорится

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

началѣ

 

ве-

черни

 

и

 

утрени

 

священникъ

 

возла-

гаетъ

 

на

 

себя

 

епитрахиль

 

у

 

царскихъ

вратъ.

 

А

 

въ

 

тріодяхъ

 

это

 

повторяется

многократно.

t

 

Но

 

какъ

 

согласить

 

съ

 

вышеизложен-

нымъ

 

то,

 

что

 

во

 

2-й

 

главѣ

 

Типикона

говорится,

 

напротивъ,

 

что

 

священникъ

предъ

 

началомъ

 

вечерни

 

«вшедъ

 

во

святыи

 

алтарь»,

 

збіъсь

 

возлагаетъ

себя

 

епитрахиль,

 

а

 

не

 

у

 

царскихъ

вратъ.

 

Какъ

 

будто

 

выходитъ

 

по

 

сему

вопросу

 

противорѣчіе

 

между

 

7-й

 

и

9-й

 

главами

 

Типикона,

 

съ

 

одной

 

сто-

роны,

 

и

 

2-й

 

главой

 

того-лсе

 

Типп-

кона— съ

 

другой

 

стороны.

 

Глава

 

2-я

Типикона

 

повелѣваетъ:

 

«по

 

еже

 

зайти

солнцу

 

мало,

 

отходитъ

 

кандиловлшга-

тель,

 

и

 

творитъ

 

поклонъ

 

предстоя-

телю.

 

Талсе

 

восходя,

 

ударяетъ

 

въ

 

ве-

ликін

 

кампанъ

 

не

 

скоро,

 

поя

 

непороч-

ны,

 

или

 

глаголя

 

псаломъ

 

50-й

 

тихо.

И

 

потомъ

 

вшедъ

 

и

 

влсигаетъ

 

лампады

и

 

уготовляетъ

 

кадильницу.

 

И

 

тако

паки

 

пзшедъ,

 

клеплетъ

 

во

 

.

 

вся

 

кам-

паны.

 

И

 

возвращея

 

въ

 

церковь

 

и

 

вжегъ

свѣщу

 

въ

 

иаевѣщницѣ,

 

поставляетъ

прямо

 

царскихъ

 

вратъ.

 

Талсе

 

творитъ

поклоненіе

 

іереіо,

 

его

 

лее

 

есть

 

чреда.

Іерей

 

лее

 

воставъ,

 

творитъ

 

поклонъ

предстоятелю,

 

и

 

отшедъ,

 

творитъ

 

по-

клоны

 

три

 

предъ

 

святыми

 

дверми,

 

и

на

 

оба

 

лика

 

братіямъ

 

лее

 

всѣмъ

 

сѣдя-

щимъ.

 

И

 

вшедъ

 

во

 

святый

 

алтарь,

возлагаетъ

 

на

 

ся

 

епитращлій,

 

цѣ-

ловавъ

 

крестъ

 

верху

 

его»

 

(Листъ

Устава

 

2-й).

 

Къ

 

сему

 

надо

 

добавить,

что

 

вся

 

эта

 

2-я

 

глава

 

Типикона

 

рав-

но

 

какъ

 

и

 

1-я,

 

печатаются,

 

какъ

извѣстно,

 

въ

 

иачалѣ

 

«Служебника»,

въ

 

руководство

 

всѣмъ

 

іереямъ.

 

Чѣмъ-

лсе

 

доллсепъ

 

руководиться

 

іерей

 

при

возлолсеніп

 

па

 

себя

 

епитрахиля,

 

2-й

 

ли

главой

 

Типикона,

 

или

 

7-й

 

и

 

9-й

 

главами

Типикона?

 

Противорѣчія

 

между

 

озна-

ченными

 

главами

 

нѣтъ.

 

Глава

 

2-я

 

изла-

гаете

 

порядокъ

 

«Чина

 

великія

 

вечер-

ни,

 

сіесть

 

бдѣнія

 

всепо.щнаго» .

 

Начи-

нается-лсе

 

всенощное

 

бдѣніе

 

кажде-

ніемъ

 

алтаря,

 

престола

 

и

 

жертвенника,

при

 

открытыхъ

 

царскихъ

 

вратахъ.

 

Для
сей-то

 

цѣли

 

іерей

 

и

 

долженъ

 

войти

въ

 

алтарь,

 

надѣть

 

на

 

себя

 

епитрахиль

и

 

открыть

 

святыя

 

врата.

 

Такъ

 

пове-

лѣно

 

и

 

Уставомъ:

 

«возложивъ

 

на

 

себя
епитрахиль,

 

іерей

 

пріемлетъ

 

кадиль-



К

 

зб

лицу,

 

И

 

ставъ

 

предъ

 

святою

 

трапезою,

влагаетъ

 

ѳиміамъ,

 

и

 

глаголетъ

 

молиіву

кадила

 

тайно.

 

И

 

тако

 

кадитъ

 

святую

трапезу

 

крестовидно

 

окресіъ,

 

и

 

весь

жертвенникъ,

 

и

 

отворивъ

 

святыя

 

двери,

исходить

 

и'

 

кадитъ

 

всю

 

церковь,'

 

и

притворъ,

 

и

 

братію».

 

Такъ

 

наминается

только

 

всенощная.

 

Въ

 

главѣ-же

 

7-й
полагается

 

порядокъ

 

служенія,

 

когда

« всенощной

 

не

 

бывсіетъ ,

 

или

 

настоятель

не

 

изволить»,

 

а

 

доется

 

только

 

одна

великая

 

вечерня.

 

Такое

 

богослуженіе
не

 

начинается

 

кажденіемъ

 

алтаря

 

и

открытіемъ

 

царскихъ

 

вратъ.

 

При

 

сей
службѣ

 

священникъ,

 

не

 

входя

 

въ

алтарь,

 

возлагаеть

 

па

 

себя

 

епитрахиль

 

у

царскихъ

 

вратъ.

 

Въ

 

главѣ

 

9-й

 

говорится

о

 

вечерни

 

и

 

утрени

 

повседневной

 

и

 

о

такой,

 

когда

 

поется:

 

аллилуіа.

 

Тѣмъ

болѣе

 

на

 

сей

 

послѣдпей

 

вечерпѣ

 

не

подобаетъ

 

открывать

 

царскихъ

 

вратъ.

какъ

 

признакѣ

 

юржественпаго

 

бого-

служенія,

 

богослуженія

 

праздничнаго.

Я

 

видѣлъ

 

въ

 

Крестномъ

 

монастырѣ,

 

на-

ходящемся

 

вблизи

 

Іеру

 

салима,

 

что

іерей

 

совершнлъ

 

всю

 

повседневную

 

ве-

черню,

 

вовсе

 

не

 

входя

 

въ

 

алтарь.

 

Опъ
подошелъ

 

въ

 

началѣ

 

вечерпи

 

къ

 

цар-

скиыъ

 

вратамъ.

 

снялъ

 

здѣсь

 

у

 

царскихъ

вратъ

 

епитрахиль,

 

возложилъ

 

опый

 

на

себя

 

и

 

началъ

 

вечерню.

 

З.начитъ,

 

сіп

три

 

главы

 

говорятъ

 

о

 

3-хъ

 

различ-

ныхъ

 

чинахъ

 

вечерни.

 

Первая

 

изъ

нихъ

 

говорить

 

о

 

вечерни

 

на

 

всенощ-

номъ

 

бдѣніи,

 

вторая— о

 

вечерни,

 

когда

не

 

бываетъ

 

всенощнаго

 

бдѣнія,

 

и

 

третья

излагаетъ

 

порядокъ

 

повседневной

 

ве-

черни

 

и

 

утрени.

Протоіереи

 

Кд.

 

Ѳомѳнко.

Языческія

 

жертвоприношенія

 

у

 

черемисъ,

Въ

 

«Вятскихъ

 

Епарх.

 

Вѣдом.»

 

напе-

чатанъ

 

интересный

 

рефератъ

 

Одоева:
«Нужды

 

Вятской

 

инородческой

 

мис-

сіи»,

 

въ

 

которомъ

 

находимъ

 

описа-

1445

ніе

 

по

 

офпціальнымъ

 

дашіымъ

 

нѣ-

сколькихъ

 

кровавыхъ

 

жертвоприпоше-

ній,

 

учиненныхъ

 

язычествующими

 

чере-

мисами

 

въ

 

Уржумскомъ

 

и

 

Яранскомъ

уѣздахъ

 

въ

 

1899

 

году.

 

Первый

 

случай

падаетъ

 

на

 

23

 

іюля

 

прошлаго

 

года,

 

въ

рощѣ

 

при

 

дерсвнѣ

 

Купріанъ

 

-

 

Солѣ.

Приходскіе

 

священники

 

объ

 

этомъ

«моленіи»

 

узнали

 

еще

 

наканунѣ.

 

При
содѣйствіи

 

полицейской

 

власти

 

они

 

со-

брали

 

черемисъ

 

для

 

увѣщанія.

 

«Нельзя
намъ

 

не

 

молить

 

по-своему:

 

хлѣбъ

 

не

родить», — закричали

 

имъ

 

черемисы

 

хо-

ромъ.

 

А

 

одинъ

 

довольно

 

богатый

 

чере-

мисинъ

 

рѣшнтельно

 

заявилъ:

 

«Хоть

 

100

руб.

 

заплачу

 

штрафа,

 

а

 

молить

 

все

равно

 

пойду»!..

 

И

 

дѣйствительно,

 

23-го

іюля

 

явившееся

 

въ

 

Купріансолинскую

рощу

 

духовенство

 

застало

 

здѣсь

 

до

 

30

черемисъ,

 

язычниковъ

 

и

 

крещеныхъ,

которые

 

подъ

 

руководствомъ

 

карта

(языческаго.

 

жреца)

 

на

 

двухъ

 

кострахъ

варили

 

идоложертвенное

 

мясо

 

и

 

гото-

вили

 

жертвы.

 

Между

 

тѣмъ

 

народъ

 

под-

ходиль,

 

набралось

 

человѣкъ

 

200.

Духовенство

 

опять

 

стало

 

увѣщавать,

указывая

 

на'

 

грѣхъ

 

предъ

 

Богомъ

 

и

штрафъ

 

человѣческій.

 

Не

 

умѣя

 

или

не

 

желая

 

понять,

 

въ

 

чемъ

 

тутъ

 

грѣхъ,

но

 

отлично

 

зная,

 

что

 

есть

 

штрафъ

человѣческій

 

*),

 

толпа

 

въ

 

нерѣшитель-

ности

 

стала

 

колебаться,

 

—

 

нѣкоторые

отошли

 

даже

 

въ

 

сторону.

 

Это

 

замѣтилъ

картъ.

 

«Куда

 

вы

 

хотите

 

идти?

 

—

крикнулъ

 

онъ

 

толпѣ

 

по

 

черемисски. —

Кто

 

лее

 

будетъ

 

молиться,

 

если

 

всѣ

крещеные

 

уйдутъ

 

съ

 

мольбища?

 

Мы

одни

 

не

 

въ

 

силахъ

 

принести

 

столь-

ко

 

ясертвъ,

 

сколько

 

требуется

 

по

обѣщанію.

 

Чего

 

вы

 

испугались?

 

Не

бойтесь,

 

ничего

 

вамъ

 

не

 

будетъ»!..

Послѣ

 

этихъ

 

словъ

 

толпа

 

всколыхну-

лась,

 

при

 

чемъ

 

одни

 

рѣшительно

 

прим-

кнули

 

къ

 

карту.

 

Но

 

большинство,

 

какъ

*)

 

Въ

 

1898

 

г.

 

зсыс.;ій

 

началышкъ

 

оштрафовадъ
нѣкотор:іхъ

 

изъ

 

ипхъ

 

за

 

подобное

 

сборище

 

по

25

 

р.

 

каждаго.
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всегда,

 

слабодушное,

 

удалилось

 

«на

окраину

 

рощи»,

 

слѣдуя

 

пословицѣ

 

на

языческій

 

ладъ:

 

«береженаго

 

и

 

боги

берегутъ».

 

Однако

 

эхо

 

была

 

уловка.

 

Какъ

только

 

священники

 

ушли,

 

толпа

 

опять

возрасла

 

до

 

нѣсколькихъ

 

согь

 

человѣкъ.

По

 

уходѣ

 

священниковъ

 

запылало

 

9

костровъ

 

и

 

въ

 

жертву

 

богу

 

земли,

творцу

 

земли,

 

матери

 

земли,

 

казначею

земли,

 

матери

 

рожденія,

 

пророку

 

земли,

дѣду

 

горы

 

(Курукъ-кугузѣ),

 

богу

 

міра,

богу

 

грома

 

и

 

докладчикамъ

 

ихъ

 

было

принесено:

 

5

 

жеребятъ,

 

5

 

телятъ,

 

18

барановъ

 

и

 

нѣсколько

 

десятковъ

 

гусей

и

 

утокъ.

Второе

 

по

 

времени

 

моленіе

 

проис-

ходило

 

2

 

августа.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

свя-

щенникъ

 

села

 

Люперсольскаго,

 

Яран-
скаго

 

уѣзда,

 

на

 

лошадкѣ

 

возвращался

домой

 

съ

 

своей

 

матушкой

 

и

 

знакомой

сельской

 

учительницей

 

изъ

 

починка

Недѣльки,

 

гдѣ

 

они

 

на

 

мѣстѣ

 

пред-

полагаемой

 

часовни

 

служили,

 

по

 

обѣ-

щанію,

 

молебенъ

 

предъ

 

Казанской

иконою

 

Божіей

 

Матери.

 

Богомоль-

цы

 

мирно

 

вели

 

бесѣду

 

о

 

сво-

ихъ

 

дѣлахъ.

 

Только

 

вдругъ

 

батюшка

смолкъ

 

и

 

подозрительно

 

воззрился

 

на

сосѣдній

 

лѣсъ

 

черемисской

 

деревни

Еордемтюра,

 

откуда

 

поднимался

 

дымъ.

Поспѣшно

 

онъ

 

вылѣзъ

 

изъ

 

телѣжки

 

и

направился

 

одинъ

 

въ

 

лѣсъ.

 

Здѣсь

 

онъ

засталъ

 

60

 

человѣкъ

 

черемисъ.

 

Эта

толпа

 

усердно

 

занималась

 

своимъ

 

дѣ-

ломъ:

 

кто

 

рубилъ

 

дрова,

 

кто

 

склады-

валъ

 

ихъ

 

въ

 

костры

 

и

 

т.

 

д.

 

Неподале-

ку

 

—

 

двѣ

 

привязанныя

 

телки,

 

тамъ

 

—

жеребята,

 

въ

 

третьемъ

 

мѣстѣ

 

—

 

утки.

Ясно

 

было,

 

что

 

готовится

 

«моленіе».

На

 

увѣщанія

 

батюшки

 

черемисы

 

не

обращали

 

вниманія.

 

Тогда

 

онъ

 

отпра-

вился

 

въ

 

Кордемтюръ

 

и

 

оттуда

 

послалъ

нарочныхъ

 

за

 

старшиной

 

и

 

понятыми

въпоч.

 

Недѣльку.

 

Пока

 

тѣ

 

собирались,

священникъ

 

облачился

 

въ

 

ризу,

 

взялъ

въ

 

одну

 

руку

 

крестъ,

 

въ

 

другую

 

Еван-

геліе

 

и

 

въ

 

сопровожденіи

 

сотскаго

 

и

^36

12

 

человѣкъ

 

понятыхъ

 

(изъ

 

нихъ

 

пять

человѣкъ

 

черемисъ)

 

отправился

 

на

 

моль-

бище.

 

Предъ

 

самымъ

 

входомъ

 

въ

 

рощу

три

 

черемисина

 

заступили

 

ему

 

дорогу.

 

-

Ты,

 

бачка,

 

стой

 

и

 

дальше

 

не

 

ходи!—

сказали

 

они.

 

Но

 

«бачка»

 

рѣшительно

двинулся

 

впередъ.

 

Тѣ

 

отступили.

 

Гулъ

непріязни

 

прошелъ

 

по

 

толпѣ,

 

лишь

только

 

она

 

увидала

 

священника.

 

Окру-

жавшіе

 

послѣдняго

 

мужички— понятые

струсили,

 

особенно

 

изъ

 

черемисъ.

 

Только

трое

 

осталось

 

съ

 

нимъ.

 

Приблизительно
саженяхъ

 

въ

 

пяти

 

отъ

 

котловъ

 

серди-

тая

 

толпа

 

язычествующихъ

 

окружила

священника

 

съ

 

тремя

 

его

 

спутниками,—

кто

 

съ

 

топоромъ,

 

кто

 

съ

 

дубиной,— и,

грозно

 

наступая,

 

требовала,

 

чтобы

 

онъ

немедленно

 

удалился,

 

иначе

 

его

 

уго-

стятъ

 

кипяткомъ.

 

Тотъ

 

не

 

уступалъ.

Тогда

 

одинъ

 

особенно

 

ярый

 

черемисинъ

подбѣжалъ

 

сзади

 

съ

 

ведромъ

 

кипятка

и

 

поднялъ

 

надъ

 

головой

 

священника,

чтобы

 

вылить.

 

Еъ

 

счастію,

 

одинъ

 

изъ

спутниковъ

 

батюшки

 

имѣлъ

 

мужество

удержать

 

ведро

 

и

 

остановить

 

фанатика.

Но

 

въ

 

это

 

время

 

двое

 

схватили

 

по

ведру

 

кипятка

 

и

 

стали

 

медленно

 

рас-

качивать

 

ихъ

 

предъ

 

лицемъ

 

священника.

Но

 

тотъ

 

положилъ

 

предъ

 

собою

 

крестъ

и

 

Евангеліе,

 

тихо

 

опустился

 

на

 

колѣни

и

 

громко

 

сталъ

 

читать

 

торжественнымъ

голосомъ

 

молитву.

 

Этотъ

 

пріемъ

 

ошело-

милъ

 

толпу.

 

По

 

окончании

 

молитвы,

 

ба-

тюшка

 

всталъ,

 

взялъ

 

въ

 

руки

 

крестъ

 

и

Евангеліе

 

и

 

твердо

 

заявилъ

 

черемисамъ:

«Дѣлайте,

 

что

 

хотите:

 

рѣжьте

 

меня

 

яа

части

 

и

 

бросайте

 

въ

 

котлы,

 

бейте

 

меня

палками,

 

варите

 

водою,

 

—

 

что

 

хотите,

то

 

и

 

дѣлайте,

 

а

 

я

 

не

 

отступлю

 

и

 

не

позволю

 

православнымъ

 

христіанамъ

молиться

 

по-язычески».

 

Въ

 

это

 

время

сквозь

 

толпу

 

пробралась

 

трепещущая

матушка

 

и,

 

обливаясь

 

слезами,

 

стала

просить

 

черемисъ

 

пожалѣть

 

батюшку

и

 

дать

 

ему

 

отслужить

 

молебенъ.

 

Но
батюшка

 

уже

 

иобѣдилъ.

 

Сначала

 

раз-

дался

 

одинъ

 

несмѣлый

 

голосъ:

 

«Что -жъ,

ПРИБАВЛЕНИЯ

 

КЪ

 

ЦЕРКОВНЫМЪ

 

ВѢДОМОСТЯМЪ
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6

можно

 

и

 

отслужить

 

молебенъ!»

 

А

 

за-

тѣм*

 

и

 

всѣ

 

согласились.

 

Послѣ

 

молебна,
во

 

время

 

котораго

 

прибылъ

 

старшина

съ

 

понятыми

 

(30

 

слишком*

 

человѣкъ),

началось

 

очищеніе

 

языческаго

 

требища.
Принадлежности

 

культа

 

были

 

собраны

въ

 

одну

 

телѣгу

 

и

 

отправлены

 

въ

 

воло-

стное

 

правленіе,

 

мясо

 

сырое

 

и

 

вареное

зарыто

 

въ

 

землю,

 

костры

 

погашены...

«Опечаленные

 

черемисы,

 

—

 

говоритъ

священник*,— возвратились

 

домой».

 

Въ
рощѣ

 

остался

 

до

 

конца

 

лишь

 

главный
коновод*

 

язычества

 

да

 

75-лѣтній

 

ку-

гуза

 

(игуменъ),

 

который

 

лежал*

 

подъ

рогожей,

 

ворча

 

и

 

вздыхая,

 

очевидно,

вспоминая

 

лучшіе

 

дни.

Черемисы

 

дали

 

обѣщаніе

 

оставить

навсегда

 

языческія

 

моленія.

 

Священ-
ник*

 

же

 

поставилъ

 

на

 

ихъ

 

мольбищѣ

столп*

 

съ

 

образомъ

 

Христа

 

Спасителя.
На

 

«моленіяхъ»

 

26

 

августа

 

и

 

7-го
октября

 

происходило

 

совсѣмъ

 

другое.

«Моленіе»

 

26-го

 

августа

 

произошло

въ

 

рощѣ

 

при

 

деревнѣ

 

Ишъ-Солѣ,

 

Юле-
дурскаго

 

прихода.

 

Собраніе

 

черемисъ

было

 

«массовое»,

 

даже

 

изъ

 

отдален-

ных*

 

мѣстностей

 

Яранскаго

 

и

 

Малмыж-
скаго

 

уѣздов*.

 

В*

 

жертву

 

заготовлены

были

 

50

 

голов*

 

крупнаго

 

и

 

мелкаго

скота,

 

въ

 

том*

 

числѣ

 

двѣ

 

лошади

 

и

 

10

жеребят*.

 

Офиціальныя

 

донесенія

 

го-

ворятъ

 

намъ

 

о

 

невѣроятной

 

ловкости

юледурскихъ

 

черемисъ.

 

Нужно

 

замѣ-

тить,

 

что

 

Юледур*

 

небезызвѣстен*

 

по

части

 

языческих*

 

«молеыій».

 

В*

 

іюлѣ

1898

 

года

 

в*

 

нем*

 

также

 

было

 

«мо-

леніе»,

 

на

 

котором*

 

приняло

 

участіе

неменѣе

 

300

 

черемисъ.

 

Многопричетное

духовенство

 

узнало

 

объ

 

этомъ

 

«моле-

ніи»

 

только

 

въ

 

день

 

его

 

совершенія,

 

и

когда

 

оно

 

явилось

 

въ

 

рощу

 

съ

 

сель-

ским*

 

старостой,

 

котораго

 

ждало

 

до

 

5
час.

 

вечера,

 

то

 

все

 

уже

 

было

 

кончено

и

 

черемисы

 

разошлись

 

по

 

домам*.

 

Как*
тогда,

 

так*

 

и

 

теперь,

 

т.

 

е.

 

в*

 

1899

 

г.,

духовенство,

 

—

 

по

 

офиціальному

 

доне-

сений,—

 

узнало

 

о

 

моленіи

 

только

 

тогда,
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когда

 

черемисы

 

начали

 

уже

 

съѣзжаться

в*

 

рощу.

 

Приготовленіе

 

къ

 

означенному

моленію

 

велось

 

скрытно

 

и

 

умѣло.

 

Ду-
ховенство

 

поспѣшно

 

явилось

 

въ

 

рощу

и,

 

переходя

 

отъ

 

одной

 

группы

 

къ

 

дру-

гой,

 

увѣщевало

 

черемисъ.

 

Но

 

черемисы

такъ

 

холодно

 

и

 

апатично

 

относились

къ

 

проповѣДникамъ,

 

какъ

 

будто

 

при-

сутствія

 

ихъ

 

не

 

замѣчали

 

и

 

словъ

 

ихъ

не

 

слышали;

 

ни

 

послушанія,

 

ни

 

про-

теста;

 

каждый

 

молча

 

занимался

 

при-

готовленіемъ

 

потребнаго

 

для

 

жертв*,

Священники

 

пошли

 

из*

 

рощи.

 

Тут*
только

 

один*

 

черемисин*

 

«ядовито»

замѣтил*

 

им*

 

вслѣдъ:

 

«Вамъ

 

какое

дѣло

 

до

 

насъ,

 

когда

 

самъ

 

царь

 

не

 

за-

прещаетъ

 

молить»?..
На

 

другой

 

день,

 

т.

 

е.

 

26-го

 

августа,

духовенство

 

нарочито

 

отслужило

 

литур-

гію,

 

молясь

 

за

 

успѣхъ

 

предстоящаго

 

мис-

сіонерскаго

 

дѣла,

 

и

 

съ

 

крестнымъ

 

хо-

домъ,

 

при

 

звонѣ

 

колоколовъ,

 

двинулось

опять

 

въ

 

рощу,

 

гдѣ

 

началось

 

уже

жертвоприношеніе.

 

Не

 

обращая

 

вни-

манія

 

на

 

суровыя,

 

недовольный

 

лица

и

 

гнѣвныя

 

движенія,.

 

настоятель

 

ска-

залъ

 

слово

 

увѣщанія

 

и

 

соборне

 

сталъ

служить

 

молебенъ.

 

Молебенъ

 

прибли-
жался

 

къ

 

концу.

 

Вдругъ

 

черемисы

 

на-

чали

 

волноваться;

 

сначала

 

раздались

единичные

 

протесты,

 

дальше— больше,

и

 

вся

 

толпа

 

зашумѣла

 

и

 

задвигалась.

«Долой

 

ихъ,

 

гони»!

 

—

 

кричали

 

одни.

«Обливай

 

ихъ

 

кипяткомъ»!

 

—

 

кричали

другіе.

 

Особенно

 

выходилъ

 

изъ

 

себя
одинъ

 

черемисинъ:

 

онъ

 

дважды

 

поры-

вался

 

обдать

 

священниковъ

 

кипяткомъ,

а

 

потомъ

 

оралъ

 

во

 

все

 

горло,

 

чтобы

никто

 

не

 

молился

 

за

 

молебномъ

 

и

 

не

цѣловалъ

 

крестъ

 

съ

 

Евангеліемъ.

 

Сво-

его

 

онъ

 

достигъ.

 

Когда

 

взрывъ

 

неудо-

вольствія

 

нѣсколько

 

стихъ

 

и

 

молебенъ

продолжался,

 

то

 

изъ

 

тысячной

 

толпы

только

 

двое

 

молились

 

Богу,

 

а

 

прочіе
съ

 

очевиднымъ

 

нетерпѣиіемъ

 

ждали,

когда

 

кончится

 

богослуженіе.

 

Лишь

только

 

оно

 

кончилось

 

и

 

одинъ

 

изъ

ПРИБАВЛЕНЫ

 

КЪ

 

ЦЕРКОВНЫМЪ

 

ВѢДОМОСТЯМЪ
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ПРИБАВЛЕНЫ

 

КЪ

сиященнпковъ

 

хотѣлъ

 

было

 

говорить

поученіе,

 

какъ

 

съ

 

первихъ

 

лее

 

словъ

толпа

 

громко

 

закричала:

 

«Не

 

надо!

 

уби-

райтесь!

 

гоните

 

ихъ

 

отсюда»!

 

и

 

стала

решительно

 

напирать

 

на

 

духовенство,

которое,

 

видя,

 

что

 

«ничтѳлге

 

успѣваетъ,

паче

 

ліе

 

молва

 

бываетъ»,

 

удалилось

 

съ

мольбища.

 

А

 

черемисы

 

схватили

 

идоло-

лсертвенное

 

мясо,

 

которое

 

священники

окропили

 

святой

 

водой,

 

и

 

зарыли

 

въ

землю.

 

Моленіе

 

продоллсалось

 

и

 

закон-

чилось

 

своимъ

 

чередомъ.

сМоленіе»

 

6

 

и

 

7

 

октября

 

было

 

въ

Токтайбѣлякскомъ

 

приходѣ.

 

Инородче-

скій

 

миссіонёръ

 

о.

 

Сергій

 

Громовъ

узналъ

 

объ

 

этомъ

 

«моленіи»

 

раньше

 

и

принялъ

 

такія

 

мѣры

 

противъ

 

него.

 

Онъ

сдѣлалъ

 

деревянный

 

крестъ

 

съ

 

надпи-

сями:

 

«Да

 

воскреснетъ

 

Богъ»,

 

«Кресту

Твоему

 

покланяемся»

 

и

 

проч.

 

и

 

рѣ-

шилъ

 

наканунѣ

 

моленія

 

поставить

 

его

въ

 

рощѣ.

 

6

 

октября,

 

въ

 

сопроволсдеиіп

мѣстнаго

 

причта,

 

чиновъ

 

полпціи

 

и

понятыхъ,

 

онъ

 

двинулся

 

въ

 

рощу

 

-

мольбище

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ,

 

чтобы

водрузить

 

тамъ

 

крестъ.

 

Роща

 

была

обнесена

 

новой

 

изгородью

 

съ

 

воротами,

которыя

 

оказались

 

запертыми

 

на

 

замокъ.

За

 

изгородью

 

видно

 

было

 

подъ

 

деревь-

ями

 

около

 

80

 

человѣкъ.

 

Какъ

 

одинъ

 

чело-

вѣкъ

 

они

 

закричали

 

Громову:

 

«Мы

 

тебя

сюда

 

не

 

приглашали,

 

зачѣмъ

 

идешь?

Съ

 

крестомъ

 

лучше

 

не

 

ходи,

 

мы

 

его

изрубпмъ»!

 

О.

 

Громовъ

 

полчаса

 

убѣди-

тельно

 

просилъ

 

пустить

 

его

 

въ

 

рощу;

но

 

въ

 

отвѣтъ

 

ему

 

друлшо

 

и

 

рѣшителыю

кричали:

 

«Служить

 

молебеиъ

 

не

 

ліе-

лаемъ,

 

въ

 

рощу

 

никого

 

изъ

 

русскихъ

не

 

пустимъ,

 

а

 

если

 

кто

 

насильно

 

по-

лѣзетъ,

 

то

 

убьемъ

 

его

 

или

 

заваримъ

кипяткомъ»!

 

«Если

 

только

 

войдешь

 

въ

рощу

 

ставить

 

крестъ,

 

объявимъ

 

вамъ

войну», — закричалъ

 

одипъ

 

черемисинъ

и

 

легъ

 

на

 

землю

 

около

 

костра.

 

«По-

жалуйте

 

сюда!

 

Въ

 

котлѣ

 

горячей

 

воды

много,

 

угостимъ

 

васъ

 

чайкомъ»,

 

—

 

на-

смешливо

 

говор

 

и

 

лъ

 

онъ,

 

указывая

 

на

МЪ

 

ВѢДОМОСТЯМЪ

котелъ.

 

Другой

 

черемисинъ

 

взялъ

 

на

себя

 

роль

 

часового,

 

съ

 

топоромъ

 

въ

рукѣ

 

ходилъ

 

взадъ

 

и

 

впередъ

 

за

 

изго-

родью

 

и

 

грозилъ

 

убить

 

всякаго,

 

кто

осмѣлится

 

войти

 

въ

 

рощу.

 

Но

 

все

 

это

не

 

испугало

 

о.

 

Громова.

 

«Господи,

 

бла-

гослови»,— сказалъ

 

онъ,

 

перекрестился

и

 

смѣло

 

перелѣзъ

 

черезъ

 

изгородь.

Ободренные

 

его

 

рѣшительностію,

 

н

прочіе

 

иолѣзли

 

за

 

нимъ

 

со

 

святыми

иконами.

 

«Часовой»

 

кинулся

 

на

 

о.

 

Гро-

мова

 

съ

 

топоромъ.

 

Тотъ

 

ни

 

въ

 

сторону

не

 

уклонился,

 

ни

 

сдѣлалъ

 

обычный

жестъ

 

самозащиты,

 

а

 

спокойно

 

поднялъ

крестъ

 

и

 

со

 

словами:

 

«Во

 

имя

 

Отца

 

н

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа»

 

осѣнйлъ

 

имъ

нападавшаго

 

и...

 

черемисинъ

 

опустилъ

топоръ,

 

перекрестился

 

и

 

приложился

ко

 

кресту,

 

а

 

топоръ

 

бросилъ

 

подъ

 

де-

рево.

 

Но

 

тутъ

 

подскочилъ

 

другой

 

че-

ремисинъ

 

съ

 

пылающей

 

головней

 

на

подобіе

 

лопаты

 

и

 

сталъ

 

съ

 

ней

 

предъ

о.

 

Громовымъ,

 

кощунственно

 

изобра-

жая,

 

что

 

стоитъ

 

со

 

святой

 

иконой.

Прочіе

 

черемисы

 

также

 

схватили

 

пал-

ки,

 

горящія

 

головни

 

и

 

кто

 

что

 

могъ

и

 

устремились

 

къ

 

о.

 

Громову.

 

Далѣе

неизвѣстно,

 

какъ

 

это

 

случилось,

 

но

только

 

Громовъ

 

отслулшлъ

 

молебенъ.

Только

 

во

 

время

 

молебна

 

черемисы

показывали

 

полное

 

небрелсеніе

 

къ

 

хри-

стіанской

 

святынѣ

 

и

 

богослул;енію:

къ

 

икоиамъ

 

стояли

 

спиною,

 

въ

 

шап-

ка,\ъ,

 

и

 

Богу

 

не

 

молились.

 

Одинъ

 

че-

ремисинъ

 

далее

 

плюнулъ

 

въ

 

сторону

креста.

 

Въ

 

концѣ

 

концовъ

 

поставить

крестъ

 

о.

 

Громову

 

не

 

удалось:

 

чере-

мисы

 

рѣшительно

 

воспротивились

 

этому.

Отважный

 

миссіонерскій

 

подвигъ

 

о.

 

Гро-

мова

 

остался

 

безъ

 

результата.

 

7

 

и

 

8

числа,

 

день

 

и

 

ночь,

 

тысячная

 

толпа

черемисъ

 

совершала

 

языческое

 

лсертво-

приношеніе.

 

Въ

 

жертву

 

было

 

прине-

сено:

 

одна

 

лошадь,

 

стоющая

 

65

 

рублей,

14

 

лсеребятъ,

 

30

 

телятъ,

 

60

 

гусей

 

п

87

 

утокъ.

 

Денегъ

 

было

 

собрано

 

280
рублей.
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Послѣднее

 

по

 

времени

 

было

 

моленіе
15-го

 

октября

 

въ

 

Старо-Т орьяльскомъ

приходѣ.

 

Черемисы

 

не

 

допустили

 

ду-

ховенство

 

въ

 

рощу.

:

 

Черемисы

 

—

 

пишетъ

 

авторъ

 

приве-

денныхъ

 

сообщеній

 

въ

 

объясненіе

 

еже-

годно

 

повторяющихся

 

у

 

черемисъ

 

мо-

леній— слѣпые

 

рабы

 

традиціи

 

и

 

плуто-

ватаго

 

языческаго

 

жречества

 

(сновид-
цевъ,

 

картъ

 

и

 

т.

 

п.).

 

Послѣднее

 

знаетъ,

что

 

дѣлаетъ.

 

Торжественпостію

 

обще-
ственнаго

 

«моленія»

 

она

 

поражаетъ

вообралсеніе

 

«простоватаго

 

череми-

сина»

 

и

 

дразнитъ

 

его

 

лшвотный
инстинктъ.

 

Общественное

 

моленіе
это

 

мірская

 

гулянка

 

со

 

всею

 

ея

привлекательною

 

обстановкой:

 

«лоно

природы»,

 

костры,

 

музыка,

 

пріятное

общество,

 

а

 

главное

 

—

 

вкусныя

 

яства,

обильно

 

наполняющія

 

котлы

 

и

 

пріятпо
раздралшощія

 

здоровый

 

желудокъ.

Кому

 

не

 

охота

 

копировать

 

на

 

обще-
ственный

 

счетъ!

 

И

 

дѣйствительно

 

мно-

гіе

 

ходятъ

 

сюда,

 

между

 

прочимъ,

 

для

того,

 

чтобы

 

вдоволь

 

иоѣсть.

 

Обманщики
же

 

достигаютъ

 

своей

 

троякой

 

цѣли—

поддерлшъ

 

свой

 

авторитетъ

 

и

 

племен-

ной

 

сепаратизмъ

 

и

 

нажить

 

деньги.

Р

 

Ѣ

 

Ч

 

Ь

 

"
произнесенная

 

В.

 

К.

 

Саблеромъ

 

25-го
августа,

 

въ

 

гор.

 

Егорьеьскѣ.

 

послѣ

открытія

 

Свяіо-Троицкаго

 

Маріинскаго
монастыря,

 

въ

 

трапезѣ.

Привѣтствую

 

васъ,

 

дорогія

 

сестры,

съ

 

радостнымъ

 

торжествомъ

 

открытія

вашего

 

монастыря.

 

Въ

 

этотъ,

 

для

 

васъ

знаменательный

 

день,

 

позвольте

 

мнѣ

выразить

 

вамъ

 

нѣкоторыя

 

благожеланія.

Вамъ,

 

имѣющимъ

 

храмъ,

 

созданный

 

и

украшенный

 

устроителемъ

 

обители,

почтеннымъ

 

Никифоромъ

 

Михаилови-
чемъ

 

Бардыгинымъ,

 

и

 

келліи,

 

имъ

 

же

построенный,

 

лселаіо

 

болѣе

 

всего

 

пре-

бывать

 

въ

 

молитвѣ

 

и

 

трудѣ,

 

не

 

обре-

1449

меняя

 

себя

 

излишними

 

заботами

 

о

 

прі-
обрѣтеніи

 

имущественныхъ

 

благъ.

 

Оби-
тель,

 

устроенная

 

на

 

началахъ

 

обще-

лштія,

 

даетъ

 

возмолсность

 

лицамъ,

 

въ

ней

 

спасающимся,

 

совершенствоваться

въ

 

нравственномъ

 

отношеніи.

 

Проводя
время

 

въ

 

молйтвѣ

 

и

 

трудѣ,

 

исполняя

различпыя

 

мопастырскія

 

послушанія,

добрыя

 

сестры

 

трудятся

 

во

 

славу

 

Бо-
ліію

 

и

 

себѣ

 

во

 

спасеніе.

 

Ихъ

 

мысль

удаляется

 

отъ

 

праздной

 

суеты

 

мірской

и

 

не

 

омрачается

 

желаніемъ

 

денелсныхъ

стялсаній.

 

Помышляя

 

о

 

вѣчномъ,

 

онѣ

привыкаютъ

 

не

 

доролсить

 

временнымъ

и

 

скоро

 

иреходящимъ.

 

Живутъ

 

онѣ,

любовь

 

имѣя

 

между

 

собою.

 

Пребывая
въ

 

любви

 

нелицемѣрной,

 

въ

 

Богѣ

 

пре-

бываютъ

 

и

 

Богъ

 

въ

 

нихъ

 

пребываетъ.

Другъ

 

друга

 

тяготы

 

онѣ

 

носятъ

 

безъ
вздоховъ,

 

избыточествуютъ

 

любовью

другъ

 

ко

 

другу,

 

не

 

любятъ

 

словомъ

только,

 

но

 

дѣломъ

 

и

 

истиною.

 

Онѣ

твердо

 

помнятъ,

 

по

 

слову

 

Апостола,

что

 

друлсба

 

съ

 

міромъ

 

есть

 

вралсда

противъ

 

Бога,

 

что

 

любящій

 

брата

 

сво-

его

 

во

 

свѣтѣ

 

пребываетъ,

 

а

 

не

 

любя-
щій — въ

 

смерти.

 

Инокини,

 

лсивущія

 

въ

союзѣ

 

любви,

 

являются

 

образцами

 

хри-

стіанскихъ

 

добродѣтелей

 

—

 

онѣ

 

не

знаютъ

 

зависти,

 

не

 

раздражаются,

 

не

радуются

 

о

 

неправдѣ,

 

радуются

 

лее

 

о

истинѣ;

 

дѣла

 

милосердія

 

особенно

 

имъ

дороги.

 

Иеизмѣнныя

 

въ

 

любви

 

ко

всѣмъ,

 

онѣ

 

соблюдаютъ

 

себя

 

въ

 

любви

Божіей,

 

и

 

въ

 

молитвѣ

 

находятъ

 

вели-

чайшее

 

утѣшеніе

 

семпаго

 

бытія.

 

Мо-
литвенпое

 

настроеніе

 

сестеръ

 

вліяетъ
на

 

строй

 

богослулсепія;

 

благоговѣйиое

пѣніе

 

умиляетъ

 

предстояіцихъ

 

въ

 

храмѣ.

Они

 

счастливы,

 

когда

 

имѣютъ

 

возмо ле-

ность

 

присутствовать

 

въ

 

обители

 

за

службою,

 

которую

 

правятъ

 

по

 

уставу,

безъ

 

произвольныхъ

 

сокращеній

 

и

 

иска-

жспій.

 

Умиляются

 

богомольцы,

 

слыша

стройные

 

хоры

 

инокиць.

 

поющихъ

 

по

обиходу

 

догматики,

 

сѣдальны,

 

анти-

I

 

фоны

 

и

 

евангельскія

 

ствхиры.

 

Бого-

ІІРИБАВ ЛЕНІЯ

 

КЪ

 

ЦЕРКОВНЫМЪ

 

ВѢДОМОСТЛ.МЪ
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ПРИБАВЛЕНЫ

 

КЪ

 

ІЩ

служебная

 

красота

 

является

 

во

 

всей

полнотѣ,

 

и

 

паломники

 

съ

 

утѣшеніемъ

всю

 

жизнь

 

вспоминаютъ

 

о

 

дивныхъ

пѣснопѣпіяхъ,

 

слыгпанныхъ

 

ими

 

въ

святыхъ

 

обителяхъ.

 

Истовое

 

соверше-

ніе

 

службъ

 

церковныхъ

 

въ

 

вашей

 

оби-

тели

 

особенно

 

желательно

 

и

 

потому,

что

 

близъ

 

Егорьевска

 

не

 

мало

 

есть

отпадшихъ

 

отъ

 

единенія

 

съ

 

святою

церковію.

 

Многіе

 

изъ

 

нихъ,

 

не

 

зная

ее,

 

напрасно

 

къ

 

ней

 

враждуютъ.

 

Дайте

имъ

 

чрезъ

 

благолѣпіе

 

службы

 

познать

правоту

 

святой

 

церкви.

 

Страннолюбіе
не

 

забывайте,

 

принимайте

 

съ

 

любовію

приходящихъ

 

въ

 

обитель.

 

Давайте

 

имъ

пристанище

 

и

 

пищу.

 

Отъ

 

лѣтъ

 

древ-

нихъ

 

обители

 

наши

 

питали

 

странныхъ;

и

 

Господь

 

не

 

оставлялъ

 

ихъ

 

Своею

милостію.

 

Вообще

 

на

 

дѣла

 

милосердія

будьте

 

отзывчивы,

 

и

 

если,

 

по

 

обстоятель-

ствам^

 

при

 

обители

 

вашей

 

благо-

устроится

 

женская

 

церковная

 

школа,

то

 

слѣдуетъ

 

надѣяться.

 

что

 

вы

 

охотно

будете

 

трудиться,

 

обучая

 

дѣвочекъ

 

но-

сѣщающихъ

 

школу

 

грамотѣ,

 

чтенію

 

и

пѣнію

 

церковному

 

и

 

простымъ

 

руко-

дѣліямъ.

 

Ваше

 

воспитательное

 

вліяніе

благотворно

 

подѣйствуетъ

 

на

 

дѣтей;

вмѣстѣ

 

съ

 

начальнымъ

 

обученіемъ

 

онѣ

пріобрѣтутъ

 

хорошіе

 

навыкии

 

утвердят-

ся

 

въ

 

знаніи

 

истинъ

 

православной

 

вѣры.

Много

 

добра

 

с.дѣлаете

 

вы,посвятивъ

 

себя

слулсенію

 

Богу

 

и

 

ближнимъ.

 

Въ

 

нашъ

вѣкъ

 

почти

 

всеобщей

 

погони

 

за

 

деньгами,

наживой

 

и

 

внѣшними

 

удобствами

 

жизни,

отрадно

 

видѣть

 

стремленіе

 

къ

 

само-

отверженному

 

подвижническому

 

слу-

женію

 

Христу

 

и

 

Его

 

Церкви.

 

Обитель,

основанная

 

на

 

молитвѣ

 

и

 

трудѣ,

 

являет-

ся

 

среди

 

міра,

 

поглощеннаго

 

житей-

скими

 

тревогами,

 

вѣрнымъ

 

убѣжищемъ

для

 

скорбныхъ,

 

обездоленныхъ,

 

нерѣдко

не

 

имѣющихъ

 

гдѣ

 

главу

 

подклонить.

Она

 

широко

 

открываетъ

 

для

 

нихъ

двери,

 

даетъ

 

вѣрный

 

путь

 

ко

 

спасенію.

Такая

 

обитель

 

не

 

можетъ

 

не

 

оказы-

вать

 

хорошаго

 

вліянія

 

на

 

окрулгающее

ЭВНЫМЪ

 

ВѢДОМОСТЯМЪ

 

й

 

36

ее

 

иасёленіе,

 

и

 

да

 

будетъ

 

ювая

 

Егорь-

евская

 

обитель

 

свѣточемъ,

 

ярко

 

сіяіо-

іцимъ

 

въ

 

странѣ

 

Рязанской.

 

Да

 

озаряеп

она

 

живущихъ

 

здѣсь

 

немерцающии,

свѣтомъ

 

вѣры

 

Христовой,

 

согрѣвая

 

ея

благодатными

 

лучами

 

всѣхъ,

 

въ

 

обитель

притекающихъ.

  

Въ

 

воскресенье,

 

20-го

 

августа,

въ

 

г.

 

Везенбергѣ

 

происходило

 

торже-

ство

 

освященія

 

новосооружениаго

 

хра-

ма,

 

совершенное

 

преосвященнымъ

 

Ага-

ѳангеломъ,

 

епископомъ

 

Рижскимъ

 

и

Митавскимъ.

 

Владыка

 

прибылъ

 

на

 

стая-

цію

 

Везенбергъ

 

изъ

 

Іевве

 

19

 

августа,

въ

 

6

 

час.

 

вечера,

 

и

 

былъ

 

встрі-

ченъ

 

Эстляндскимъ

 

вице-губернатороів
д.

 

с.

 

с.

 

С.

 

Н.

 

Диринымъ,

 

городским!

головою

 

г.

 

Веберомъ

 

и

 

представите-

лями

 

судебнаго

 

и

 

гражданскаго

 

вѣдом-

ства.

 

Владыка

 

отправился

 

со

 

станціи

въ

 

новосооруженную

 

церковь,

 

въ

 

кото-

рой

 

прослушалъ

 

всенощное

 

бдѣніе,

выходя

 

на

 

литію

 

и

 

поліелей.

На

 

слѣдующій

 

день,

 

въ

 

9

 

V,

 

час.

утра,

 

началось

 

торжественное

 

бого-

служеніе

 

чина

 

освященія

 

храма

 

и

божественной

 

литургіи.

 

Въ

 

храмѣ

 

было

все

 

Везенбергское

 

православное

 

обще-

 

|
ство

 

и

 

прибывшіе

 

изъ

 

Ревеля

 

С.

 

Н,
Диринъ

 

и

 

губернскій

 

инженеръ

 

г.

 

Тамх.

 

;

Много

 

богомольцевъ

 

стояло

 

въ

 

алтарі
во

 

время

 

освященія

 

престола

 

и

 

съ

благо

 

го

 

вѣйнымъ

 

вниманіемъ

 

взирало

на

 

торжественный

 

чинъ

 

освященія
храма.

 

Послѣ

 

запричастнаго

 

стиха

 

было

 

■

сказано

 

слово

 

священникомъ

 

В.

 

Бѣжа-

ницкимъ.

 

Пѣлъ

 

хоръ

 

любителей.

 

По
окончаніи

 

богослуженія

 

преосвящен-

ный

 

Агаѳангелъ

 

преподавалъ

 

народу

благословеніе

 

и

 

раздавалъ

 

книжки

 

рели-

гіозно

 

-

 

нравственнаго

 

содержанія

 

на

русскомъ

 

и

 

эстонскомъ

 

языкахъ

 

я

кресты,

 

а

 

пѣвчимъ

 

далъ

 

по

 

евангелію
въ

 

изящномъ

 

переплетѣ.

 

Среди

 

бого'
мольцевъ

 

было

 

много

 

лютеранг,

 

кото-

 

,

рые

 

также

 

принимали

 

благословеніе
владыки,

 

книжки

 

и

 

кресты.
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Г.

 

Везенбергъ

 

давно

 

нуждался

 

въ

православномъ

 

храмѣ.

 

Въ

 

городѣ

 

весь-

ма

 

много

 

чиновниковъ-,

 

православнаго

русснаго

 

населенія

 

считается

 

до

 

400
человѣкъ.

 

Православный

 

Везенберг-
скій

 

прпходъ

 

существуешь

 

уже

 

бо-
лѣе

 

пятидесяти

 

лѣтъ.

 

Онъ

 

открыть

 

въ

1839

 

году.

 

Но

 

до

 

настоящаго

 

вре-

мени

 

въ

 

немъ

 

не

 

было

 

благолѣпнаго

храма.

 

Для

 

молитвы

 

православные

 

соби-
рались

 

въ

 

церковь,

 

устроенную

 

во

2-мъ

 

этажѣ

 

купленнаго

 

въ

 

1839

 

году

казною

 

дома.

 

Въ

 

1864

 

-г.

 

эта

 

цер-

ковь

 

была

 

перестроена

 

и

 

расширена.

Но

 

все-таки

 

она

 

была

 

недостаточна

 

для

нуждъ

 

православнаго

 

населенія

 

Ве-
зенберга.

 

Въ

 

1898

 

г.

 

начата

 

построй-

ка

 

настоящаго

 

храма,

 

который

 

освя-

щенъ

 

владыкой

 

20

 

августа.

 

Храмъ
сооруженъ

 

въ

 

стилѣ

 

московско-визан-

іійскихъ

 

храмовъ

 

и

 

отличается

 

изя-

ществомъ,

 

обиліемъ

 

свѣта.

 

Иконо-
стасъ

 

покраіненъ

 

бѣлою

 

масляного

краскою

 

съ

 

позолотою.

 

Иконы

 

напи-

саны

 

очень

 

хорошо.

 

Вообще

 

ново-

освященный

 

храмъ

 

служитъ

 

прекрас-

нымъ

 

украшеніемъ

 

города

 

и

 

соотвѣт-

ствуетъ

 

величіто

 

православной

 

церкви.

26-го

 

минувшаго

 

августа

 

открыта

Чонкскій

 

православный

 

женскій

 

мона-

стырь,

 

находящійся

 

въ

 

1 2

 

верстахъ

 

отъ

г.

 

Гомеля,

 

Могилевской

 

губ.

 

Судьба
этого

 

монастыря

 

вкратцѣ

 

такова.

 

Въ
1775

 

году

 

раскольничій

 

игуменъ

 

Ѳео-

филактъ

 

основалъ

 

въ

 

урочищѣ

 

Чонки
на

 

частно-владѣльческихъ

 

земляхъ

 

мо-

настырекъ,

 

который

 

все

 

разростался,

пользуясь

 

покровительствомъ

 

расколь-

никовъ.

 

Одновременно

 

съ

 

Чонкой

 

воз-

никли

 

по

 

сосѣдству

 

(на

 

пространствѣ

верстъ

 

40 — 30)

 

и

 

еще

 

раскольничьи

монастыри

 

—

 

Лаврентьеву

 

Пахомьевъ,
Макарьевъ.

 

Всѣ

 

они

 

привлекали

 

не

мало

 

иноковъ

 

и

 

покровителей

 

имъ.

Особенно

 

раскольники

 

цѣнили

 

покро-

вительство

 

владѣльца

 

Гомеля— графа
Румянцева.

 

Въ

 

царствованіе

 

импера-

тора

 

Николая

 

I,

 

Лаврентьевъ,

 

Па-

хомьевъ

 

и

 

Макарьевъ

 

монастыри

 

были

закрыты

 

и

 

изъ

 

нихъ

 

Макарьевскій

быль

 

обращенъ

 

въ

 

единовѣрческій.

Чонкскій

 

же

 

монастырь

 

еще

 

въ

 

1795

 

г.

добровольно

 

принялъ

 

начала

 

едино-

вѣрія,

 

а

 

съ

 

1822

 

г.

 

до

 

1845

 

г.

 

былъ

и

 

совсѣмъ

 

православнымъ.

 

Въ

 

1845

 

г.

онъ

 

былъ

 

упраздненъ

 

и

 

присоединенъ

къ

 

Макарьеву

 

единовѣрческому.

 

Въ
1876

 

г.,

 

наоборотъ,

 

былъ

 

упраздненъ

Макарьевъ

 

монастырь

 

и

 

перенесенъ

опять

 

въ

 

Чонку.

 

Здѣсь

 

единовѣрческій

монастырь

 

существовалъ

 

до

 

конца

прошлаго

 

года.

 

Вь

 

декабрѣ

 

же

 

1899

 

г.,

по

 

ходатайству

 

Могилевскаго

 

епископа

Мисаила,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

опре-

дѣлилъ

 

обратить

 

этотъ

 

монастырь

 

въ

женскій

 

православный

 

второго

 

класса.

Монастырь

 

уже

 

населенъ

 

православ-

ными

 

инокинями

 

изъ

 

разныхъ

 

мона-

стырей.

Монастырь

 

этотъ

 

долженъ

 

получить

большое

 

значеніе

 

среди

 

православныхъ,

такъ

 

какъ

 

онъ— одинъ

 

на

 

Гомельскій
и

 

Рогачевскій

 

уѣзды,

 

Могилевской

 

гу-

берніи.

Чонкскій

 

монастырь

 

хранить

 

драго-

цѣнную

 

библіотеку,

 

состоящую

 

изъ

древнихъ

 

книгъ

 

и

 

рукописей.

 

Ризница

монастыря

 

также

 

цѣнна

 

и

 

въ

 

археоло-

гическомъ

 

отношеніи.

 

Книжное

 

богат-
ство

 

монастыря

 

составилось

 

путемъ

передачи

 

имущества

 

изъ

 

упразднен-

ныхъ

 

раскольничьихъ

 

монастырей

Пахомьева

 

ж

 

Лаврентьева

 

и

 

нѣсколь-

кихъ

 

часовенъ.

Изъ

 

духовныхъ

 

жураш,

Книжка

 

журнала

 

«Православный

 

Со-
бесѣдникъ»

 

за

 

іюль' — августъ

 

отли-

чается

 

обиліемъ

 

и

 

разнообразіемъ

 

ста-

тей.

 

Въ

 

ней

 

начать

 

печатаніемъ

 

пере-

водъ

 

«Толкованія

 

на

 

посланіе

 

святаго

апостола

 

Павла

 

къ

 

евреямъ»,

 

принад-

лежащаго

 

блаженному

 

Ѳеофилакту,

архіепископу

 

болгарскому.

 

Послѣ

 

крат-

каго

 

предисловія,

 

въ

 

которомъ

 

блалсен-

ный

 

истолкователь

 

выясняетъ

 

отноше-

ніе

 

апостола

 

Павла

 

къ

 

евреямъ,

 

здѣсь

истолкованы

 

только

 

первые

 

14

 

стиховъ

1-й

 

главы

 

посланія.
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Изъ

 

прежде

 

начатыхъ

 

печатаніемъ

статей

 

въ

 

настолщей

 

книжкѣ

 

журнала

помѣщёпы:

 

г.

 

Юнгерова— «Исторія

 

ка-

нона

 

свящснныхъ

 

ветхозавѣтныхъ

 

книгъ

въ

 

новозавѣтной

 

церкви»,

 

г.

 

Тернов-

скаго— «Очерки

 

изъ

 

церковно-истори-

ческой

 

географіи»,

 

г.

 

Несмѣлова —

«Метафизика

 

жизни

 

и

 

христіанское

откровеніе»,

 

протоіерея

 

Е.

 

Малова—

«О

 

превосходствѣ

 

Моисея

 

предъ

 

всѣыи

пророками»

 

и

 

о.

 

Сысуева— «Бытъ

 

па-

тріарховъ

 

еврейскаго

 

народа».

 

Г.

 

Юнге-
ровъ

 

заканчиваете

 

здѣсь

 

свой

 

обзоръ

отношеній

 

восточной

 

и

 

западной

 

церкви

къ

 

священнымъ

 

ветхозавѣтпымъ

 

кни-

гамъ

 

съ

 

ХУІ— XIX

 

вв.

 

и

 

сводите

 

въ

одно

 

цѣлое

 

основныя

 

мысли,

 

которыя

онъ

 

доказывалъ

 

въ

 

своемъ

 

изслѣдова-

ніи.

 

Не

 

повторяя

 

прежде

 

сообщенныхъ

уже

 

положеній

 

автора,

 

здѣсь

 

приве-

демъ

 

только

 

послѣднія.

 

По

 

словамъ

изслѣдователя,

 

православная

 

восточная

христіанская

 

церковь,

 

съ

 

самаго

 

на-

чала

 

и

 

до

 

послѣдняго

 

времени,

 

руко-

водилась

 

въ

 

вопросѣ

 

о

 

канонѣ

 

іудей-

скимъ

 

преданіемъ

 

и

 

іудейскимъ

 

кано-

номъ;

 

неканоническія

 

книги

 

не

 

урав-

нивались

 

въ

 

авторитетѣ

 

съ

 

канониче-

скими

 

и

 

назначались

 

для

 

чтенія

 

огла-

шенныхъ

 

и

 

для

 

нравственнаго

 

назиданія,

но

 

по

 

авторитету

 

всегда

 

ставились

выше

 

обыкновенныхъ

 

естественныхъ

произведеній,

 

помѣщались

 

всегда

 

въ

библейскихъ

 

спискахъ

 

и

 

изданіяхъ

 

и

считались

 

неизмѣнною

 

частію

 

Библіи —

слова

 

Божія.

 

Западная

 

же

 

римская

церковь

 

издревле

 

и

 

до

 

послѣдняго

 

вре-

мени,

 

въ

 

общецерковныхъ

 

соборахъ,

папскихъ

 

и

 

каноническихъ

 

опредѣле-

ніяхъ,

 

придавала

 

неканоническимъ

 

кни-

гамъ

 

авторитетъ

 

равный

 

съ

 

канониче-

скими,

 

хотя

 

отдѣльные

 

богословы

 

рим-

ской

 

церкви

 

и

 

протестовали

 

противъ

этого

 

и

 

признавали

 

истиннымъ

 

право-

славно-восточный

 

взглядъ.

 

А

 

проте-

стантскія

 

общины,

 

ограничивъ

 

ветхо-

завѣтный

 

канонъ

 

іудейскимъ

 

канономъ,

отвергли

 

всякій

 

авторитетъ

 

пеканони-

ческихъ

 

книгъ

 

и

 

изъяли

 

н\ъ

 

изъ

 

со-

става

 

Библіи,

 

особенно

 

въ

 

изданіяхъ

библейскаго

 

общества.— Г.

 

Терновскій
въ

 

разсматриваемой

 

книжкѣ

 

описываем

патріархатъ

 

Антіохійскій

 

съ

 

провин-

ціями— Аравіей,

 

Фпникіей,

 

Сиріей,

 

Кп-

ликіей,

 

Исавріей

 

Евфратской

 

и

 

Месо-

потаміей.

 

Замѣчательные

 

въ

 

церковно-

историческомъ

 

отношеніи

 

города

 

этихі

провинцій

 

были:

 

Бостра,

 

Тиръ,

 

Сп-

донъ,

 

Берите,

 

Дамаскъ,

 

Пальмира.

Емесса,

 

Антіохія,

 

Даона,

 

Селевкія,

 

Піе-

рія,

 

Лаодикія,

 

Аиамея,

 

Тарсъ,

 

Ана-

зарбъ,

 

Мопсуетъ,

 

Селевкія.— Г.

 

Несыі

ловъ

 

въ

 

продолженіи

 

своего

 

изслѣдо-

ванія

 

выясняетъ

 

ироблемму

 

истины

христіанскаго

 

вѣроученія

 

и

 

необходи-

мыя

 

условія

 

для

 

научнаго

 

рѣшенія

этой

 

проблеммы.

 

Онъ

 

находитъ,

 

что

 

въ

цѣляхъ

 

дѣйствительнаго

 

доказательства

истины

 

христіанства,

 

необходимо

 

преж-

де

 

всего

 

доказать

 

истину

 

христіанскаго

ученія

 

объ

 

основаніяхъ

 

возможности

спасенія

 

и

 

объ

 

условіяхъ

 

его

 

действи-

тельности,

 

—

 

необходимо

 

сдѣлать

 

это

ученіе

 

дѣйствительнымъ

 

положеніемъ

достовѣрнаго

 

знанія,

 

чтобы

 

изъ

 

этого

знанія

 

дѣйствителыю

 

молено

 

было

 

иди

къ

 

разумному

 

оправданію

 

церковно-

апостольскаго

 

ученія

 

о

 

христіанстві-

ГІротоіерей

 

Е.

 

Маловъ

 

въ

 

своемъ

 

изслі
дованіи

 

опровергаете

 

различныя

 

осяо-

ванія

 

евреевъ-талмудпетовъ

 

въ

 

пользу

непреложности

 

закона

 

Моисеева

 

для

насъ

 

и

 

находитъ,

 

что

 

законъ

 

Моисеев!,
измѣнявшійся

 

и

 

дополнявшійся

 

послѣ

Моисея,

 

имѣлъ

 

только

 

подготовитель-

ное

 

значеніе,

 

значеніе

 

мѣстной,

 

вре-

менной

 

религіи,

 

и

 

долженъ

 

былъ

 

быть
замѣненъ

 

новымъ

 

завѣтомъ

 

или

 

зако-

номъ,

 

даннымъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ.-^

Въ

 

продолженіи

 

своего

 

изслѣдованія

 

о

патріархахъ

 

о.

 

Сысуевъ

 

раскрывает!

пути

 

Промысла

 

Божія

 

въ

 

жизни

 

па-

тріарховъ.
Изъ

 

новыхъ

 

статей

 

въ

 

разематрв-
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36

ваемой

 

кныжкѣ

 

журнала

 

напечатаны:

«Устройство

 

дерковнаго

 

управленія

 

въ

Кіонстантинопольскомъ

 

натріархатѣ»

Иеромонаха

 

Михаила,

 

«О

 

миссіонерскомъ

воодушевленіи»

 

г.

 

Ястребова

 

и

 

«Уче-
те

 

Библіи

 

о

 

душѣ

 

человѣческой»

г.

 

Воронцова.

 

Іеромонахъ

 

Михаилъ
разъясняете

 

въ

 

своей

 

статьѣ

 

юридиче-

скія

 

права

 

и

 

обязанности

 

двухъ

 

пра-

вительетвенныхъ

 

учрежденій

 

патріар-

хата

 

—

 

Священнаго

 

сѵнода,

 

который
вѣдаетъ

 

дѣла

 

духовныя,

 

и

 

постоян-

наго

 

смѣшаннаго

 

народнаго

 

совѣта,

который

 

вѣдаетъ

 

свѣтскія

 

дѣла

 

церк-

ви.

 

Патріархъ

 

предсѣдатѳльствуетъ

 

въ

засѣданіяхъ

 

того

 

и

 

другого

 

прави-

тельственнаго

 

учрежденія,

 

но

 

оба

 

они

имѣютъ

 

довольно

 

независимую

 

власть.

Кромѣ

 

этихъ

 

учреліденій,

 

въ

 

статьѣ

раскрываются

 

обязанности

 

и

 

двухъ

вспомогательныхъ

 

учрежденій

 

—

 

патрі-

аршей

 

центральной

 

церковной

 

епи-

тропіи

 

и

 

священной

 

кассы

 

священ-

наго

 

клира

 

Константинопольской

 

архі-

епископіи. — Небольшая

 

статья

 

г.

 

Ястре-
бова

 

представлястъ

 

изъ

 

себя

 

рѣчь,

обращенную

 

къ

 

слушателямъ

 

миссіонер-
скихъ

 

курсовъ

 

съ

 

церковной

 

каѳедры.

Въ

 

напечатанной

 

доселѣ

 

первой

 

поло-

вянѣ

 

своего

 

изслѣдованія

 

г.

 

Ворон-

цовъ

 

знакомитъ

 

съ

 

различными

 

библей-

скими

 

названіями

 

человѣческой

 

души

п

 

ея

 

способностей.

Въ

 

особомъ

 

приложеніи

 

къ

 

разсма-

триваемой

 

книжкѣ

 

журнала

 

напеча-

таны:

 

отчетъ

 

о

 

состояніи

 

миссіонер-
скихъ

 

курсовъ

 

при

 

Казанской

 

духов-

ной

 

академіи

 

за

 

1898

 

—

 

1899

 

годъ

 

и

четыре

 

реферата

 

слушателей

 

этихъ

курсовъ:

 

г.

 

Глобы — о

 

донскихъ

 

калмы-

кахъ,

 

г.

 

Хохлова

 

—

 

о

 

его

 

знаком-

ств-!

 

съ

 

киргизами,

 

іеродіакона

 

Але-

ксія

 

—

 

о

 

современномъ

 

религіозномъ

состояніи

 

якутовъ

 

и

 

г.

 

Павлова

 

—

 

о

совреМенномъ

 

бытѣ

 

и

 

религіозномъ
состояніи

 

старокрещенныхъ

 

татаръ

Мензелинскаго

 

уѣзда,

 

Уфимской

 

губер-

11 53

ніи.

 

Всѣ

 

эти

 

рефераты

 

излагаютъ

 

лич-

ныя

 

наблюденія

 

референтовъ

 

надъ

 

на-

званными

 

инородцами

 

и

 

были

 

про-

читаны

 

на

 

публичномъ

 

актѣ

 

курсовъ.

Другое

 

цѣнпое

 

приложеніе

 

къ

 

книжкѣ

журнала

 

составляютъ

 

документный

 

при-

бавленія

 

къ

 

извѣстной

 

уже

 

читателямъ

статьѣ

 

профессора

 

П.

 

Знаменскаго

 

объ
участіи

 

Н.

 

И.

 

Ильминскаго

 

въ

 

дѣлѣ

народнаго

 

образованія

 

въ

 

Туркестан-
сконъ

 

краѣ.

 

Это

 

црилолсеиіе

 

состоитъ

изъ

 

«Извлеченій

 

изъ

 

писемъ

 

(числомъ

28-ми)

 

Н.

 

И.

 

Ильминскаго

 

къ

 

Н.

 

П.
Остроумову»

 

и

 

«Записки

 

Н.

 

И.

Ильминскаго

 

о

 

преподаваніи

 

языковъ

въ

 

Ташкентской

 

учительской

 

семи-

наріи.»

Сообщенія

 

о

 

нввыхъ

 

книгахъ.

Житіе

 

и

 

труды

 

преподобныхъ

 

отцевъ

нашихъ

 

Меѳодія

 

и

 

Константина,

 

наре-

Чгннаго

 

Кирилла,

 

учителей

 

Словенскихъ.
Славянскій

 

текстъ

 

съ

 

переводомъ

 

на

татарскій

 

языкъ,

 

Л.

 

Н.

 

Ахмерова.

 

64

 

стр.

въ

 

4

 

д.

 

л.

 

Казань.

 

1899

 

г.

Настоящее

 

изданіе,

 

весьма

 

любопыт-
ное,

 

заинтересовало

 

меня

 

особенно

 

по-

тому,

 

что

 

оно

 

даетъ

 

основаніе

 

войти

въ

 

разсмотрѣніе

 

трехъ

 

общихъ

 

вопро-

совъ

 

по

 

изданію

 

учебно-миссіонерскихъ
книгъ:

 

1)

 

о

 

цѣлесообразности

 

печатанія

книгъ

 

параллельно

 

на

 

двухъ

 

языкахъ,

2)

 

о

 

транскрипціи

 

татарскихъ

 

текстовъ

и

 

3)

 

о

 

языкѣ

 

для

 

изданія

 

христіанскихъ
вѣроучительныхъ

 

и

 

нравоучительныхъ

книгъ.

 

По

 

каждому

 

изъ

 

этихъ

 

вопро-

совъ

 

за

 

послѣднія

 

30

 

лѣтъ

 

установились

опредѣленные

 

взгляды,

 

которые

 

изда-

ніемъ

 

книги,

 

заглавіе

 

которой

 

приве-

дено

 

въ

 

началѣ,

 

какъ

 

бы

 

подвергаются

сомнѣнію.

 

Поэтому

 

я

 

считаю

 

нужнымъ

выяснить,

 

хотя

 

въ

 

немногихъ

 

сло-

вахъ,

 

взгляды

 

переводческой

 

комиссіи
по

 

упомянѵтымъ

 

тремъ

 

воиросамъ

 

въ
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связи

 

съ

 

разсмотрѣніемъ

 

настоящей

КІІШ

 

п.

I.

 

Въ

 

практикѣ

 

изданій

 

миссіонер-

скаго

 

общества

 

установилось,

 

что

 

па-

раллельно

 

на

 

двухъ

 

языкахъ

 

печатаются

тѣ

 

книги,

 

по

 

которымъ

 

изучаютъ

 

рус-

скій

 

или

 

славянскій

 

текстъ

 

при

 

помощи

текста

 

инородческаго.

 

Такъ,

 

въ

 

парал-

лельномъ

 

славянскомъ

 

и

 

татарскому

текстѣ

 

напечатана

 

«Воскресная

 

служба
шестого

 

гласа».

 

Ученики

 

читаютъ

 

и

поютъ

 

эту

 

службу

 

на

 

томъ

 

и

 

другомъ

языкѣ

 

и,

 

по

 

указанно

 

священника,

 

въ

церкви

 

переходятъ

 

съ

 

одног<}

 

языка

 

на

другой.

 

Такимъ

 

же

 

образомъ

 

напеча-

таны

 

и

 

слѣдующія

 

еще

 

изданія:

 

«Слѵ-

жебникъ»

 

,« Псалтирь»,

 

«Стихиры,

 

тро-

пари,

 

кондаки,

 

величанія

 

и

 

прокимны

на

 

двунадесятые

 

праздники»,

 

вообще

книги,

 

предназначенный-

 

для

 

ежеднев-

наго

 

церковнаго

 

и

 

школьнаго

 

употреб-
ленія.

 

Изданія,

 

которыя

 

не

 

предпола-

гается

 

изучать

 

въ

 

классѣ,

 

а

 

лишь

 

про-

читывать,

 

печатаются

 

на

 

одномъ

 

языкѣ.

Таковой

 

порядокъ

 

у

 

насъ

 

установился

потому,

 

что

 

мы

 

убѣдились,

 

что

 

книги,

назначаемыя

 

для

 

чтенія

 

инородцамъ,

читаются

 

ими

 

лишь

 

на

 

одномъ

 

языкѣ,

на

 

томъ,

 

который

 

читатель

 

лучше

знаетъ.

 

Русскій

 

образованный

 

читатель

при

 

особомъ

 

интересѣ

 

къ

 

книгѣ

 

мо-

жетъ,

 

прочитавъ

 

переводъ,

 

углубиться

въ

 

изученіе

 

французскаго

 

или

 

нѣмец-

каго

 

подлинника,

 

но

 

отъ

 

инородца

 

мы

ничего

 

подобнаго

 

ожидать

 

не

 

можемъ.

.

 

Затѣмъ

 

въ

 

издательской

 

дѣятельности

:

 

щіссіонерскаго

 

общества

 

принято

 

за

правило,

 

стремясь

 

къ

 

главной

 

цѣли,

 

не

уклоняться

 

въ

 

сторону

 

для

 

достижепія

второстепенныхъ.

 

Мнѣ

 

не

 

разъ

 

прихо-

дилось

 

слышать

 

совѣты

 

печатать

 

всѣ

вообще

 

книги

 

на

 

двухъ

 

языкахъ;

 

со-

вѣты

 

эти

 

мотивировались

 

двумя

 

сообра-

женіями:

 

интересами

 

русскаго

 

читателя

п

 

интересами

 

изученія

 

инородцами

 

рус-

скаго

 

языка.

 

Если

 

ваше

 

изданіе,

 

гово-

рили

 

мнѣ,

 

попадетъ

 

въ

 

руки

 

русскому,

онъ

 

не

 

можетъ

 

узнать,

 

что

 

въ

 

ненъ

находится:

 

еслибы

 

вы

 

печатали

 

на

двухъ

 

языкахъ,

 

то

 

инородецъ,

 

знакомясь

по

 

инородческому

 

тексту

 

съ

 

содержа-

ніемъ

 

книги,

 

могъ

 

бы,

 

читая

 

русскій

текстъ,

 

знакомиться

 

и

 

съ

 

русскимъ

языкомъ.

 

Оба

 

эти

 

соображенія,

 

пови-

димому

 

столь

 

убѣдительныя,

 

противо-

рѣчатъ

 

основнымъ

 

идеямъ

 

православ-

наго

 

миссіонерства,

 

какъ

 

мы

 

ихъ

 

по-

нимав

 

мъ.

Православная

 

русская

 

миссія

 

всегда

высоко

 

отличалась

 

отъ

 

прочихъ

 

тѣмъ,

что

 

она

 

являлась

 

къ

 

иновѣрцамъ,

 

вы-

ставляя

 

на

 

своемъ

 

знамени

 

исключи-

тельно

 

душевную

 

пользу

 

самихъ

 

ино-

вѣрцевъ.

 

Миссіонеръ,

 

являющійся

 

съ

словомъ:

 

«я

 

хочу

 

васъ

 

прежде

 

всего

обрусить»,

 

не

 

отвѣчаетъ

 

исконнымъ

традиціямъ

 

русскаго

 

миссіонерства.

 

За-

тѣмъ

 

и

 

съ

 

практической

 

стороны

 

оба

изложенныя

 

соображения

 

совершенно

малозначущи:

 

русскій

 

человѣкъ

 

въ

 

наши

изданія

 

не

 

заглядываетъ,

 

такъ

 

какъ

имѣетъ

 

массу

 

книгъ

 

на

 

языкѣ

 

русскомъ;

инородецъ

 

лее

 

изучаетъ

 

русскій

 

языкъ

не

 

по

 

переводу

 

текста,

 

написаннаго

вовсе

 

не

 

для

 

изученія

 

языка,

 

а

 

по

 

спе-

ціальнымъ

 

пособіямъ

 

и

 

руководствами

Миссіонерское

 

общество

 

таковыхъ

 

по-

собій

 

издало

 

весьма

 

не

 

мало.

 

Чтеніе

даже

 

съ

 

переводомъ

 

и

 

толкованіемъ

текста,

 

неприспособленнаго

 

для

 

учеб-

ныхъ

 

цѣлей,

 

содержащего

 

рядомъ

 

массу

разнообразныхъ

 

выраженій

 

и

 

словъ,

пользы

 

для

 

изученія

 

языка

 

приносить

 

\

не

 

можетъ.

 

Это

 

азбука

 

педагогики.

 

Ка-

кое,

 

напримѣръ,

 

учебное

 

значеніе

 

мо-

жетъ

 

имѣть

 

чтеніе

 

фразы:

 

«Скончав-

шуся

 

Обѣду

 

разыдошася,

 

нарекши

 

день,

въ

 

онь

 

же

 

паки

 

имутъ

 

бесѣдовати

 

о

всѣхъ

 

сихъ,

 

и

 

пришедши

 

дню

 

тому

собрашася»

 

(стр.

 

33)?

 

Не

 

обращаясь

къ

 

татарскому

 

тексту,

 

молено

 

сказать,

что

 

переводъ

 

подобнаго

 

текста,

 

сколько

нибудь

 

порядочный,

 

не

 

можетъ

 

быть

близокъ

 

къ

 

подлиннику,

 

а

 

переводъ,.



близкій

 

къ

 

подлиннику,

 

будетъ

 

урод-

ливъ

 

и

 

невразумителенъ

 

для

 

татарина.

Тзковъ

 

всегда

 

будетъ

 

переводъ

 

съ

 

рус-

екаго,

 

печатаемый

 

съ

 

служебной

 

цѣлью

для

 

изученія

 

русскаго

 

яеыка,

 

даже

если

 

русскій

 

текстъ

 

будетъ

 

напи-

санъ

 

•

 

простымъ

 

ра&говорнымъ

 

язы-

комъ,

 

потому

 

что

 

русскій

 

и

 

татар-

скій

 

синтаксисы

 

имѣютъ

 

между

 

со-

бою

 

настолько

 

глубокія

 

различія,

что

 

хорошій

 

переводъ

 

съ

 

русскаго

 

на

татарскій

 

или

 

обратно

 

всегда

 

есть

 

пере-

дѣлка

 

текста,

 

и

 

по

 

нему

 

можно

 

изучать

смыслъ

 

подлинника,

 

духъ

 

его,

 

но

 

не

языкъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

параллельный

изданія,

 

преслѣдующія

 

другія

 

цѣли,

кромѣ

 

тѣхъ,

 

которыми

 

задается

 

мис-

сіонерское

 

общество

 

въ

 

перечислен-

ныхъ

 

выше

 

изданіяхъ

 

его,

 

обычно

 

не

даютъ

 

удовлетворительныхъ

 

результа-

товъ.

 

Настоящее

 

изданіе,

 

къ

 

сожалѣнію,

нужно

 

отнести

 

именно

 

къ

 

числу

 

тако-

выхъ.

 

Русскому

 

читателю

 

будетъ

 

не-

пріятно,

 

читая

 

житіе,

 

видѣть

 

тутъ

 

же

передъ

 

глазами

 

арабскія

 

буквы;

 

тата-

ринъ

 

не

 

будетъ

 

читать

 

это

 

изданіе

 

съ

одной

 

стороны

 

потому,

 

что

 

такое

 

же

впечатлѣніе

 

на

 

него

 

произведетъ

 

рус-

скій

 

текстъ,

 

помѣщенный

 

рядомъ,

 

а

 

съ

другой

 

по

 

нѣкотОрымъ

 

качествамъ

 

та-

тарскаго

 

текста,

 

о

 

которыхъ

 

будетъ

сказано

 

ниже.

2)

 

Вопросъ

 

о

 

транскрипціи

 

татар-

скаго

 

языка

 

для

 

изданій,

 

преслѣдую-

щихъ

 

миссіонерскія

 

задачи,

 

весьма

 

дав-

ній.

 

Мы

 

думали,

 

что

 

вопросъ

 

этотъ

авторитетомъ

 

Н.

 

И.

 

Ильминскаго

 

нужно

было

 

бы

 

считать

 

рѣшеннымъ

 

оконча-

тельно,

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

единствен-

ная

 

транскрипція

 

татарскаго

 

языка

 

въ

нашихъ

 

изданіяхъ

 

должна

 

быть

 

такъ

называемая

 

миссіонерская,

 

имѣющая

 

не

малое

 

и

 

научное

 

значеніе.

 

Въ

 

послѣд-

нее

 

время

 

однако

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

кру-

гахъ

 

появилось

 

вмѣстѣ

 

съ

 

стремленіемъ

къ

 

печатанію

 

миссіонерскихъ

 

книгъ

 

на

литературномъ

 

татарскомъ

 

языкѣ

 

стрем-
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леніе

 

къ

 

печатанію

 

ихъ

 

арабскими

 

бук-
вами.

 

Года

 

два

 

назадъ,

 

на

 

томъ

 

засѣ-

даніи

 

совѣта

 

братства

 

святаго

 

Гурія,
которое

 

для

 

меня

 

было

 

послѣднимъ,

одинъ

 

изъ

 

представителей

 

этого

 

мис-

сіонерскаго

 

направленія

 

называлъ

 

нашъ

взглядъ

 

на

 

дѣло

 

узкимъ

 

и

 

доказывалъ,

что

 

нужно

 

обращаться

 

къ

 

татарской

интеллигенціи

 

и

 

печатать

 

книги

 

между

прочимъ

 

и

 

на

 

татарскомъ

 

литератур-

номъ

 

языкѣ

 

арабскими

 

буквами.

 

На-
стоящее

 

изданіе

 

есть

 

результатъ

 

такого

взгляда.

 

Для

 

меня

 

лично

 

онъ

 

давно

пересталъ

 

быть

 

новымъ.

 

Взглядъ

 

этотъ

раздѣляется

 

преимущественно

 

тѣми

 

по-

чтенными

 

дѣятелями,

 

которые

 

первое

мѣсто

 

въ

 

психической

 

природѣ

 

чело-

вѣка

 

отводятъ

 

уму;

 

таковые

 

люди

 

иногда

придаюсь

 

малую

 

цѣну

 

сердечной

 

основѣ

религіозныхъ

 

убѣжденій,

 

семейнымъ

 

и

бытовымъ

 

преданіямъ,

 

уповаютъ

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

на

 

полемику,

 

а

 

не

 

на

воспитаніе.

 

По

 

нашему,

 

мнѣнію,

 

рели-

гіозныя

 

убѣжденія

 

спорами

 

и

 

аргумен-

тами

 

не

 

создаются:

 

они

 

создаются

 

лич-

нымъ

 

нравственнымъ

 

воздѣйствіемъ.

Татарская

 

интеллигенція

 

на

 

всякій

миссіонерскій

 

аргументъ

 

давно

 

имѣетъ

десятки

 

контръ-аргументовъ.

Замѣчательно

 

однообразно

 

происхо-

дят

 

событія

 

въ

 

вопросѣ

 

о

 

тран-

скрипціи

 

и

 

языкѣ.

 

Лѣтъ

 

30

 

назадъ

 

я

былъ

 

свидѣтелемъ

 

горячаго

 

спора

между

 

о.

 

Николаемъ,

 

нынѣ

 

епископомъ

Японскимъ,

 

и

 

Н.

 

И.

 

Ильминскимъ.

Споръ

 

происходилъ

 

въ

 

квартирѣ

 

Нико-
лая

 

Ивановича

 

и

 

тянулся

 

цѣлую

 

ночь^'

Я

 

живо

 

помню,

 

съ

 

какою

 

горячностью

 

•

 

■

оба

 

оппонента,

 

живые

 

и

 

страстные

 

къ

миссіонерскому

 

дѣлу,

 

отстаивали

 

свой

 

-•

взгляды,

 

не

 

будучи

 

въ

 

состояніи

 

даже

 

.

усидѣть

 

на

 

мѣстѣ.

 

Николай

 

Ивановичъ
доказывалъ

 

необходимость

 

для

 

миссіи
оставить

 

подвергшійся

 

значительному

китайскому

 

вліянію

 

литературный

 

япон-

скій

 

языкъ

 

и

 

обратиться

 

къ

 

языку

 

на-

родному:

 

о.

 

Николай

 

уповалъ

 

увлечь
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японскую

 

йнтеллигенцію.

 

Каждая

 

сто-

рона

 

оставалась

 

при

 

своемъ

 

мнѣніи,

 

но

позднѣйшее

 

развитіе

 

національной

 

идеи,

котораго

 

тогда

 

никто

 

еще

 

не

 

предви-

дѣлѣ,

 

въ

 

антикитайскомъ

 

духѣ,

 

пока-

зываетъ,

 

что

 

осуществленіе

 

тогда

 

лее

взгляда

 

Н.

 

И.

 

Ильминскаго

 

могло

 

бы
сдѣлать

 

православіе

 

какъ

 

бы

 

*

 

националь-

ной

 

религіей

 

японцевъ.

"

 

Мы

 

думаемъ,

 

что

 

стремленіе

 

воздѣй-

ствовать

 

на

 

мусульманскую

 

интелли-

генцію,

 

которымъ

 

объясняется

 

желаніе

печатать

 

миссіонерскія

 

книги

 

арабскими
буквами,

 

всегда

 

останется

 

безплод-
нымъ;

 

коейеннымъ

 

доказательствомъ

этого,

 

между

 

прочимъ,

 

служить

 

без-
плодность

 

всѣхъ

 

вообще

 

христіанскихъ
миссій

 

среди

 

мусульманъ,

 

такъ

 

какъ

всЮду

 

эти

 

миссіи

 

именно

 

уповаютъ

 

на

аргументы,

 

ученость

 

и

 

литературный

языкъ.

 

Я

 

имѣлъ

 

случай

 

близко

 

видѣть

миссію

 

въ

 

Алжирѣ — богато

 

обставлен-
ные

 

станы,

 

со

 

школами,

 

гдѣ

 

препо-

дается

 

французскій

 

языкъ

 

по

 

натураль-

ному

 

методу,

 

съ

 

больницами

 

и

 

пр.,

 

и

совершенное

 

отсутствіе

 

какого

 

бы

 

то

ни

 

было

 

успѣха.

 

Покойный

 

Н.

 

И.
Ильминскій

 

не

 

отсталъ

 

отъ

 

католиковъ

въ

 

пониманіи

 

миссіонерскаго

 

дѣла,

 

а

былъ

 

выше

 

ихъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи.

Нѣкоторые

 

изъ

 

нашихъ

 

современныхъ

подражателей

 

католикамъ

 

нынѣ

 

стре-

мятся

 

самобытную

 

историческую

 

рус-

скую

 

идею,

 

носителемъ

 

которой

 

былъ
Н.

 

И.

 

Ильминскій

 

ивъ

 

которой

 

одной

лежитъ

 

возможный

 

успѣхъ

 

миссіи,

 

за-

гнить

 

маленькими

 

обрусительными
пріемами,

 

такъ

 

давно

 

аналогично

 

испро-

бованными

 

въ

 

католическихъ

 

странахъ.

По

 

нашему

 

мнѣнію,

 

осуществленіе

 

ихъ

стремленій

 

обречетъ

 

на

 

остановку,

 

а,

можетъ

 

быть,

 

и

 

гибель

 

всѣ

 

добрыя

начинанія

 

послѣдняго

 

двадцатипяти-

лѣтія.

 

Въ

 

частности,

 

въ

 

отношеніи
русской

 

магометанской

 

интеллигенціи

слѣдуетъ

 

замѣтить,

 

что

 

юна

 

есть

 

не

только

 

организованная,

 

но

 

и

 

заинтересо- '

ванная

 

масса..

 

Матеріальныя

 

выгвд

духовенства

 

и

 

всѣхъ

 

мусульманскихъ

ученыхъ

 

тѣсно

 

связаны

 

съ

 

исламом;

съ

 

Нимъ

 

же

 

связана

 

и

 

вся

 

бытовая,

 

и

семейная

 

жизнь

 

магоме.танъ..

 

Если

 

маго-

метанская

 

интеллигенція

 

и

 

будетъ.

 

чи-

тать

 

полемическія

 

книги

 

противъ

 

исла-

ма,

 

то

 

съ

 

прѳдвзятымъ

 

мнѣніемъ,

 

ко-

торое

 

отниметъ

 

силу

 

у

 

самыхъ

 

рѣши-

тельныхъ,

 

съ

 

нашей

 

точки

 

зрѣнія,

доказательствъ.

 

Поэтому

 

мы

 

думаемъ,

что

 

попытка

 

подкупить

 

магометанскую

интеллигенцію

 

въ

 

пользу

 

лашихъ

 

изда-

ній

 

арабскою

 

транскрипціей

 

ихъ

 

есть

совершенно

 

наивный

 

пріемъ,

 

которымъ

ни

 

одного

 

магометанина

 

не

 

уловишь.

3.

 

Мы

 

стоимъ

 

исключительно

 

за

языкъ

 

народный,

 

который

 

муллы

 

и

такъ

 

называемая

 

магометанская

 

интел-

лигенція

 

величаютъ

 

мужичьимъ.

 

Мы
стоимъ

 

за

 

этотъ

 

языкъ

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

по

 

убѣжденію,

 

что

 

христіанство

придетъ

 

къ

 

магометанамъ

 

не

 

сверху,

а

 

снизу,

 

не

 

черезъ

 

интеллигенцію

 

и

заправилъ,

 

а

 

черезъ

 

бѣднѣйшую

 

часть

темной

 

народной

 

массы,

 

въ

 

которой

всегда

 

сохраняется

 

искреннее

 

рели-

гіозное

 

чувство,

 

вытѣсняемое

 

въ

 

верх-

нихъ

 

слояхъ

 

общества

 

софизмами

 

и

разечетомъ.

Знатоки

 

татарскаго

 

языка

 

высказы-

ваются

 

противъ

 

такъ

 

называемаго

 

ли-

тературная

 

языка

 

и

 

по

 

соображеніямъ

научнымъ.

 

Извѣстно,

 

что

 

литератур-

ный

 

татарскій

 

языкъ

 

не

 

есть

 

собственно
мѣстный

 

языкъ,

 

а

 

есть

 

орудіе

 

мусуль-

манская

 

объединенія,

 

нивеллирующаго

отдѣльныя

 

тюркскія

 

нарѣчія,

 

для

 

слія-
нія

 

ихъ

 

въ

 

большой

 

литературный
языкъ

 

на

 

турецко -арабской

 

основѣ.

Языка

 

этого,

 

какъ

 

средства

 

общенія,
собственно

 

говоря

 

еще

 

нѣтъ,

 

онъ

 

лишь

создается

 

путемъ

 

печати

 

и

 

медрессъ.

Пристало-ли

 

нашему

 

миссіонерству
брать

 

въ

 

руки

 

это

 

орудіе,

 

которое

 

куется

главнымъ

 

образомъ

 

противъ

 

Россіи,

 

И

такимъ

 

образомъ

 

узаконить

 

его —я

 

здѣсь
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рассматривать

 

не

 

буду.

 

Къ

 

чести

 

на-

стоящего

 

изданія

 

надо

 

сказать,

 

что

 

оно

не

 

является

 

по

 

языку

 

такимъ

 

отуречен-

нымъ,

 

какъ

 

издапія

 

мусульманской
интеллигенціи,

 

въ

 

которыхъ

 

утрачи-

вается

 

и

 

самый

 

духъ

 

мѣстнаго

 

татар-

скаго

 

языка.

 

Назовемъ,

 

напримѣръ,

объяснительную

 

брошюру

 

о

 

бывшей
переписи,

 

въ

 

которой,

 

какъ

 

выясни-

лось,

 

даже

 

такія

 

слова,

 

какъ

 

деревня

и

 

губернія,

 

были

 

выражены

 

по-арабски.
Настоящій

 

переводъ,

 

однако,

 

-не

 

можетъ

считаться

 

по

 

языку

 

удовлетворитель-

нымъ— это

 

есть

 

подстрочный

 

переводъ,

который,

 

можетъ

 

быть,

 

будетъ

 

поле-

зенъ

 

лишь

 

студентамъ

 

при

 

изученіи
татарскихъ

 

словъ,

 

но

 

не

 

синтаксиса;

 

та-

тары

 

же,

 

кромѣ

 

учащихся

 

въ

 

медрес-

сахъ.

 

такого

 

перевода

 

не

 

поймутъ.

 

Это
не

 

языкъ,

 

а

 

школьный

 

жаргонъ,

 

въ

.

 

родѣ

 

схоластической

 

латыни.

 

Таковой
языкъ

 

употребляется

 

самими

 

татарами

лишь

 

при

 

переводахъ

 

съ

 

арабскаго
языка,

 

а

 

оригинальныя

 

сбчиненія

 

ими

пишутся

 

на

 

языкѣ

 

иномъ.

 

Очевидно,
почтенный

 

переводчикъ

 

Житія

 

Кирилла
и

 

Меѳодія

 

примѣнилъ

 

пріемъ,

 

употре-

бляемый

 

въ

 

медрессахъ

 

при

 

подстроч-

номъ

 

переводѣ

 

арабскаго

 

текста,— къ

русскому

 

миссіонерскому

 

изданію.

Насъ

 

не

 

мало

 

удивило,

 

что

 

въ

 

раз-

бираемомъ

 

изданіи

 

тексты

 

Священнаго
Писанія

 

напечатаны

 

не

 

въ

 

татарскомъ,

а

 

въ

 

арабскомъ

 

переводѣ.

 

Съ

 

какою

цѣлью

 

это

 

сдѣлано?

 

Неужели

 

для

 

того,

чтобы

 

воспользоваться

 

для

 

нашихъ

миссіонерскихъ

 

цѣлей

 

суевѣріемъ

 

маго-

метанъ,

 

что

 

Богъ

 

говоритъ

 

по-арабски?
Неужели

 

почтенные

 

переводчики

 

ду-

маютъ,

 

что

 

магометане

 

больше

 

повѣ-

рятъ

 

Священному

 

Писанію

 

на

 

араб-
скомъ

 

языкѣ,

 

чѣмъ

 

на

 

татарскомъ?
Обобщая

 

сказанное,

 

имѣю

 

смѣлость

утверждать,

 

что

 

.

 

для

 

миссіонерскаго

дѣла

 

не

 

полезны

 

изданія,

 

подобныя

настоящему,"

 

и

 

что

 

намъ

 

слѣдуетъ

 

не

-стремиться

 

примирить

 

непримиримое-,

не

 

искать

 

середины

 

между

 

мнѣніями

послѣдователей

 

Н,

 

И.

 

Ильминскаго

 

ил

мнѣніями

 

противопололсными,

 

а

 

идти

 

,

твердо

 

по

 

пути

 

указанному

 

намъ

 

покой-;

нымъ

 

митрополитомъ

 

Иннокентіемъ,^

по

 

пути,

 

на

 

которомъ

 

съ

 

такою

 

честЬю

подвивался

 

покойный

 

Н.

 

И.

 

Ильмин-
скій

 

и

 

подвизаются

 

очень

 

многіе

 

мис-1

сіонёры

 

на

 

Волгѣ

 

и

 

въ

 

Сибири.

 

-

П.

 

Бобровниковъ.

О

 

церковныхъ

 

наказаніяхъ

 

по

 

сочнне-

ніямъ

 

Филарета,

 

митрополита

 

Москов-
скаго.

 

Томскъ.

 

г

 

й

 

г;о

 

;

 

;

 

а:)

'

 

-

 

'

 

КІ-ГПОІІ

 

О'&ОЯ-)

Монографія

 

г.

 

;Несмѣлова

 

является

какъ

 

бы

 

дополненіемъ

 

къ

 

труду

 

ма-і

гистра

 

богословія

 

Наумова

 

подъ

 

загла-

віемъ

 

«Филаретъ,

 

мйтрополитъ

 

Москов-
ски,

 

какъ

 

канонистъ»,

 

изданному

 

въ

1893

 

г.

 

въ

 

Москвѣ.

 

Въ

 

прслѣднемъ

сочиненіи

 

были

 

опущены

 

почти

 

всѣ

сужденія

 

митрополита

 

Филарета,

 

ка-

сающіяся

 

церковнаго

 

суда

 

и

 

наказаній

и

 

имѣющія

 

весьма

 

важное

 

значеніе

 

для

современной

 

епархіальной

 

практики.

Теперь

 

изслѣдованіе

 

г.

 

Несмѣлова

должно

 

бы

 

въ

 

значительной

 

степени

восполнить

 

этотъ

 

пробѣлъ.

 

Авторъ

 

по-

ставилъ

 

своею

 

задачею

 

разобрать

 

су-

дебныя

 

данныя

 

въ

 

сочиненіяхъ

 

митро-

полита

 

Филарета

 

и

 

представить

 

ихъ

вниманію

 

почитателей

 

этого-святителя

въ

 

видѣ

 

систематического

 

цѣлаго

 

подъ

заглавіемъ:

 

«О

 

церкѳвномъ

 

судѣ

 

по

сочиненіямъ

 

Филарета,

 

митрополита

Московскаго».

 

Разсматриваѳщя

 

моно-

графія

 

г.

 

Несмѣлова

 

«О

 

церковныхъ
наказаніяхъ»

 

составляетъ

 

только

 

часть

предпринятая

 

авторомъ

 

обширнаго,
по

 

его

 

словамъ,

 

труда

 

по

 

церковному

праву

 

и

 

состоитъ

 

изъ

 

трехъ

 

главь.

 

Въ
первой

 

главѣ

 

говорится

 

о

 

природѣ

церковнаго

 

наказания

 

и

 

цѣли

 

его,

 

во
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второй— о

 

началахъ

 

примѣненій

 

цер-

ковныхъ

 

наказаній

 

и

 

въ

 

третьей

 

со-

держится

 

классификация

 

церковныхъ

наказаній

 

и

 

.

 

характеристика

 

ихъ. .

Схему

 

для

 

своего

 

изслѣдованія

г.

 

Несмѣловъ

 

заимствовалъ

 

изъ

 

маги-

стерской

 

диссертаціи

 

г.

 

Суворова

 

(те-

перь

 

профессора

 

Ярославскаго

 

лицея)
подъ

 

заглавіемъ:

 

«О

 

церковныхъ

 

нака-

заніяхъ»

 

(Спб.

 

1876

 

г.),

 

хотя

 

и

 

умал-

чиваетъ

 

объ

 

этомъ,

 

и

 

только

 

въ

 

нѣко-

торыхъ

 

мѣстахъ

 

своей

 

брошюры

 

ци-

туетъ

 

упомянутое

 

сочиненіе.

 

Пользуясь
книгою

 

г.

 

Суворова,

 

авторъ,

 

повиди-

мому,

 

незамѣтно

 

для

 

себя

 

самого,

 

укло-

няется,

 

по

 

мѣстамъ,

 

въ

 

сторону

 

и

 

безъ

особенной

 

надобности

 

извлекаете

 

изъ

своего

 

пособія

 

историческія

 

данныя,

имѣющія

 

мало

 

связи

 

съ

 

вопросомъ_

 

о

церковныхъ

 

наказаніяхъ

 

по

 

митро-

политу

 

Филарету.

 

Опредѣляя

 

природу

церковнаго

 

наказанія,

 

г.

 

Несмѣловъ,

 

въ

подражаніе

 

профессору

 

Суворову

 

(стра-

ница

 

14),

 

разсматриваетъ

 

существо

этихъ

 

наказаній

 

по.

 

сочиненіямъ

 

митро-

полита

 

Филарета

 

также

 

съ

 

двухъ

 

сто-

ронъ,

 

отрицательной

 

и

 

положительной.

Но

 

гораздо

 

полезнѣе

 

было

 

бы,

 

еслибъ

г.

 

Несмѣловъ

 

разсматривалъ

 

избран-

ный

 

имъ

 

предметъ

 

преимущественно

съ

 

практически-жизненной

 

точки

 

зрѣ-

нія.

 

Чисто-научный

 

элементъ

 

меньше

всего

 

входитъ

 

въ

 

задачу

 

митрополита

Филарета

 

при

 

писаніи

 

имъ

 

частныхъ

писемъ

 

и

 

отрывочныхъ

 

резолюцій

 

по

разнымъ

 

вопросамъ.

 

Особеннаго

 

вни-

манія

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

заслуживаете

то,

 

что

 

митрополите

 

Фйларетъ,

 

всегда

строго

 

дерлась

 

церковныхъ

 

правилъ,

въ

 

примѣненіи

 

йхъ

 

къ

 

отдѣльнымъ

случаямъ

 

епархіальной

 

практики

 

умѣлъ

мудро

 

примирять

 

требованія

 

законовъ

съ

 

внушеніями

 

христіанскаго

 

чело-

вѣколюбія.

Видно,

 

что

 

г.

 

«Несмѣловъ,

 

проникну-

тый

 

•

 

чувствомъ

 

благоговѣйнаго

 

почи-

тания

 

-памяти

 

митрополита

 

Филарета,

съ

 

болыпимъ

 

вниманіемъ

 

изучалъ

 

его

сочиненія

 

и

 

трудолюбиво

 

извлекаем,

изъ

 

нихъ

 

необходимый

 

ему

 

канониче-

скій

 

матеріалъ.

 

Но,

 

группируя

 

и

 

освѣ-

щая

 

этотъ

 

матеріалъ,

 

онъ,

 

по

 

мѣстамъ:

а)

 

излишне

 

резонируете,

 

доказывая,

напримѣръ,

 

что

 

упреки

 

совѣсти

 

и

 

дѣй-

ствія

 

правосудія

 

Божія

 

не

 

могутъ

быть

 

принимаемы

 

за

 

церковныя

 

нака-

занія

 

(стр.

 

2);

 

б)

 

погрѣшаетъ

 

противѵ

исторической

 

правды,

 

свидетельствуя,

 

f

напримѣръ,

 

будто

 

бы

 

въ

 

трехвѣковой

періодъ

 

жизни

 

церковной

 

«отлученіе»

было

 

единственнымъ

 

оружіемъ

 

церкви,

единственнымъ

 

наказаніемъ

 

(стр.

 

32).

 

j

Достаточно

 

прочесть

 

апостольскія

 

пра-

вила

 

22,

 

31,

 

42,

 

44

 

и

 

др.,

 

чтобъ

 

убе-

диться

 

въ

 

необоснованности

 

словъ

 

авто-

ра.

 

Нельзя

 

вполнѣ

 

согласиться

 

также

и

 

съ

 

тѣмъ,

 

будто

 

«публичное

 

покая-

ніе,

 

имѣвшее

 

мѣсто

 

въ

 

древней

 

цер-

ковной

 

практикѣ,

 

не

 

слѣдуетъ

 

отожде-

ствлять

 

съ

 

церковнымъ

 

наказаніемъ»

(стр.

 

31).

 

Авторъ,

 

повидимому,

 

не

отдѣляетъ

 

тайной

 

епитиміи,

 

налагае-

мой

 

при

 

исповѣди,

 

отъ

 

публичной

 

епи-

тиміи,

 

налагавшейся

 

въ

 

древней

 

церк-

ви

 

открытымъ

 

церковнымъ

 

судомъ

 

за

болѣе

 

тяжкія

 

преступленія;

 

в)

 

неспра-

ведливо

 

также

 

утверждаетъ

 

г.

 

Несмѣ-

ловъ,

 

будто

 

«церковное

 

наказаніе

 

по

существу

 

не

 

можете

 

затрогивать

 

граж-

данскаго

 

положенія

 

лица

 

въ

 

государ-

ств»

 

(стр.

 

11).

 

Одно

 

улсе

 

лишеніе

 

1

священнаго

 

сана,

 

соединенное

 

съ

тяжкими

 

ограниченіями

 

гражданскихъ

правъ

 

.

 

лишаемаго,

 

служите

 

опровер-

женіемъ

 

словъ

 

г.

 

Несмѣлова;

 

г)

 

нако-

нецъ,

 

исправительная

 

цѣль,

 

выпукло

выставляемая

 

авторомъ

 

(стр.

 

14—16)
въ

 

смыслѣ-

 

характерной

 

особенности

церковныхъ

 

наказаній,

 

въ

 

существ!»
дѣла

 

нечужда

 

и

 

карательнымъ

 

нака-

заніямъ,

 

налагаемымъ

 

государственною

властію,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

послѣднія

 

сво-

дятся,

 

между

 

прочимъ,

 

«къ

 

созданію
въ

 

преступникѣ

 

мотивовъ,

 

препятствуют
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щихѣ

 

совершенію

 

преступныхъ

 

дѣя-

ній»

 

(см.

 

«Русское

 

уголовное

 

право

профессора

 

Сергѣевскаго,

 

ч.

 

общая,

изд.

 

3-е,

 

Спб.

 

1896

 

г.,

 

стр.

 

97—98

 

г.).
Но

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

если

 

авторъ

доведетъ

 

предпринятый

 

имъ

 

трудъ

до

 

конца,

 

то

 

онъ

 

сдѣлаетъ

 

большую

услугу

 

нашей

 

небогатой

 

церКовно-юри-

дической

 

наукѣ.

 

Цѣна

 

первому

 

вы-

пуску

 

его

 

труда

 

назначена

 

высока:

за

 

четыре

 

печатныхъ

 

листа

 

50

 

коп.

Но

 

это,

 

внрочемъ,

 

уже

 

личное

 

дѣло

издателя.

п.

 

н.

Труды

 

Владнмірской

 

ученой

 

архивной
коишисій.

 

Книга

 

I.

 

1899

 

г.

 

Ц.

 

2'

 

руб.

Излишне

 

указывать

 

на

 

значеніе

 

раз-

работки

 

мѣстной

 

исторіи

 

вообще,

 

а

 

въ

частности

 

исторіи

 

Владимірскаго

 

края,

столь

 

богатаго

 

историческими

 

воспоми-

наніями,

 

археологическими

 

памятни-

ками

 

и

 

нетронутыми

 

архивными

 

мате-

ріалами.

 

Надо

 

только

 

привѣтствовать

образованіе

 

ученой

 

архивной

 

комиссіи

во

 

Владимірѣ

 

губернскомъ,

 

подъ

 

пред-

сѣдательствомъ

 

князя

 

Н.

 

П.

 

Урусова,

 

и

выпускъ

 

первой

 

книги

 

ея

 

Трудовъ.

Начало

 

новаго

 

изданія

 

свидѣтельствуетъ

объ

 

очень

 

сложныхъ

 

задачахъ

 

комиссіи

■и

 

широкой

 

программѣ,

 

по

 

которой

 

бу-

детъ

 

вестись

 

изученіе

 

мѣстнаго

 

края.

Здѣсь

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

изслѣдованіе

 

о

 

пер-

вомъ

 

епископѣВладимірскомъ

 

иСуздаль-

скомъ,

 

святомъ

 

Симонѣ,

 

-

 

два

 

эскиза

 

изъ

исторіи

 

мѣстнаго

 

раскола

 

и

 

сектант-

ства,

 

очеркъ

 

изъ

 

исторіи

 

Владимірскаго

дворянства,

 

изданіе,

 

со

 

снимками

 

ми-

ніатюръ,

 

житія

 

преподобной

 

Евфросиніи

Суздальской,

 

опись

 

дѣлъ

 

Владимірскаго

■губернскаго

 

правленія

 

и,

 

наконедъ,

-статью,

 

очень

 

подходящую

 

для

 

пер-

вой

 

книжки

 

предпринятаго

 

изданія,

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Новый

 

взглядъ

 

на

памятники

 

искусства

 

Владиміро-Суз-

дальской

 

области

 

домонгольскаго

 

пе-

ріода»,

 

которая

 

представляетъ

 

извлече-

те

 

изъ

 

реферата

 

извѣстнаго

 

археолога

академика

 

Н.

 

Л.

 

Кондакова:

 

«О

 

науч-

ныхъ

 

задачахъ

 

древнерусскаго

 

искус-

ства»

 

*).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

новое

 

изда-

ніе

 

будетъ

 

содержать

 

работы

 

по

 

рус-

ской

 

церковной

 

исторіи,

 

по

 

расколу

и

 

сектантству,

 

по

 

археологіи,

 

тексты

памятниковъ

 

и

 

описаніе

 

архивныхъ

документовъ.

 

Отмѣтимъ

 

наиболѣе

 

вы-

дающіяся

 

статьи

 

книги.

 

Авторъ

 

изслѣдо-

ванія

 

о

 

святомъ

 

Симонѣ —архіенископъ

Вяадимірскій

 

Сергій,

 

извѣстный

 

русскій

ученый,

 

авторъ

 

«Полнаго

 

мѣсяцеслова

Востока»

 

и

 

почетный

 

членъ

 

коммиссіи.

Онъ

 

основываетъ

 

по

 

новому

 

мнѣніе,

существовавшее

 

еще

 

въ

 

XYIII

 

в.;

 

что

было

 

два

 

епископа

 

Симона:

 

первый

былъ

 

только

 

епископомъ

 

Суздальскимъ,

жилъ

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

XII

 

вѣка

 

и

нетлѣнно

 

почиваетъ

 

въ

 

пещерахъ

 

Кіево-
Печерской

 

лавры.

 

Симонъ

 

II,

 

извѣстный

исторически,

 

—

 

постриженникъ'

 

Печер-
скаго

 

монастыря,

 

авторъ

 

послания

 

къ

Поликарпу,

 

былъ

 

епископомъ

 

Владймір-

скимъ

 

и

 

Суздальскимъ

 

и

 

правилъ

 

епар-

хіею

 

отъ

 

1214

 

по

 

1226

 

г.

 

Его

 

останки

находятся

 

въ

 

одной

 

изъ

 

гробницъ

 

Вла-

димірскаго

 

Усненска,го

 

собора.
Изданіе

 

житія

 

преподобной

 

Евфро-
синіи

 

Суздальской

 

съ

 

лицевыми

 

изобра-

женіями

 

принадлежитъ

 

мѣстному

 

архео-

логу

 

В.

 

Т.

 

Георгіевскому

 

**).

 

Это

 

житіе

преподобной

 

Евфросиніи,

 

подвизавшей-

ся

 

въ

 

XIII

 

вѣкѣ,

 

написанное

 

инокомъ

Спасо-Евѳиміевскаго

 

монастыря

 

Григо-
ріемъ

 

въ

 

половинѣ

 

XVI

 

в.,

 

значитъ,

три

 

столѣтія

 

спустя

 

послѣ

 

кончины

преподобной,

 

мало

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

свѣдѣній

 

о

 

подвижницѣ,

 

содержитъ

*)

 

Рефератъ

 

былъ

 

яапечатанъ

 

въ

 

Памятниках!.
Древней

 

Письменности.
**)

 

Изъ

 

его

 

работъ

 

назовемъ:

 

«Фдорищева

 

пу-

стынь».

 

Историко-статистическое

 

описаніе

 

съ

 

ри-

сунками. — «Городъ

 

Владиміръ

 

на

 

Клязьмѣ

 

и

 

его

достоіірнмѣчательности»,

 

съ

 

19-ю

 

фототипическими

видами

 

гор.

 

Владиміра.
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извѣстія

 

олнибочныя

 

и.

 

вообще

 

не

 

мо-

•

 

жетъ

 

быть,

 

признано

 

важнымъ

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

исторического

 

источника.

 

Больше
имѣетъ

 

значенія

 

оно, .

 

какъ

 

памятник'!,

литературный,,

 

ибо

 

инокъ

 

Григорій,
клп'ь

 

списатель

 

житій,

 

подражалъ

Етіифанію

 

Премудрому

 

и

 

ГІахомію
Сербу.

 

Но

 

.

 

въ

 

особенности

 

і

 

намят-

1

 

ігнкъѵ

 

важенъ

 

въ

 

<_

 

археологическомъ

.'

 

бтношеніи.

 

Списокъ

 

XVII

 

в.,

 

хранящій-
ея

 

'в'ъ

 

библіотекѣ

 

Суздальскаго

 

Виз-f

иоложенскаго

 

монастыря,

 

по

 

которому

•іВздано

 

лштіе,

 

украшенъ

 

57-ю

 

лицевыми

і

 

яаображеніями.

 

Изъ

 

піести

 

списковъ

житія

 

преподобной

 

Евфросиніи,

 

имѣю-

щихъ

 

таковыя

 

изображенія,

 

эта

 

самый

древній

 

и

 

самый

 

лучшій.

 

Онъ

 

послу-

жилъ

 

образцомъ

 

для

 

другихъ

 

списковъ,

которые

 

своими

 

рисунками

 

во

 

многомъ

устѵпаютъ

 

оригиналу.

 

Существующее

изданіе

 

житія,

 

съ

 

лицевыми

 

изобрал;е-

ніями,

 

Общества

 

Любителей

 

Древней
Письменности

 

сдѣлано

 

по

 

списку

 

XVIII
столѣтія,

 

значительно

 

уступающему

рукописи,

 

теперь

 

изданной.

 

Въ

 

изданіи

пом.ѣщенъ

 

текстъ

 

съ

 

варіантами

 

и

 

15
снимковъ

 

съ

 

миніатюръ.

 

Снимки-вы»

полнены

 

удовлетворительно.

 

А

 

въ

 

концѣ

дано

 

описаніе

 

всѣхъ

 

57

 

миніатюръ

рукописи.

Изъ

 

описи

 

дѣлъ

 

архива

 

Владимір-
-

 

екаго

 

губернскаго

 

правленія,

 

сдѣланной

-А.

 

В.

 

Селивановымъ,

 

обращаетъ

 

на

 

сефя
•

 

вниманіе

 

дѣло

 

о

 

причинении

 

Переслав-
скимъ

 

помѣщикомъ

 

Макаровымъ

 

обиды

^Ѳеофилакту,

 

епиекопу

 

Переславскому
-

 

и

 

Дмитровскому

 

(въ

 

1785

 

г.):

 

оно

 

вскръі-

ваетъ

 

одно

 

изъ

 

обычныхъ

 

столкновеній

дворянъ

 

XYIII

 

в.

 

съ

 

духовенствомъ

 

не

только

 

низшимъ,

 

но

 

и

 

высшимъ.—

•

 

«Новый

 

взглядъ

 

на

 

памятники

 

искус-

ства

 

Владиміро-Суздальской

 

области

 

до-

.

 

монгольскаво

 

періода»

 

академика

 

Кон-1

дакова

 

(статья

 

съ

 

7-ю

 

рисунками)

 

за-

ключается

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

разбирая
1

 

наружпыя

 

укращенія

 

стѣнъ

 

соборовъ

ДмитровскаЬ"

 

во

 

ІВладимірѣ

 

и

 

Георгіев-

скаго

 

въ

 

Юрьевѣ-Польскомъ,

 

который

было

 

принято

 

считать

 

произведеніямп

чулсихъ

 

нѣмецкихъ

 

мастеровъ,

 

почта

HQ

 

[.

 

имѣющими

 

значеція

 

для

 

русской

археологіи,

 

ученый,

 

авторъ

 

отвергаем»

этотъ

 

взглядъ,

 

Оцъ

 

здѣсь

 

видитъ

 

влія-

ніе

 

со

 

стороны

 

востока,

 

болѣе

 

культур-

наго,

 

чѣмъ

 

Русь

 

въ

 

XII— XIII

 

в.,

 

имен-

 

і

но,

 

вліяніе

 

со

 

стороны

 

арабовъ

 

чрезъ

Волжскую

 

Болгарію.

 

Къ

 

намъ

 

изъ

 

Бол-

гаріи

 

приходили,

 

рѣзчики

 

и

 

каменотесы,

а

 

благодаря

 

торговлѣ

 

съ

 

поволжьеш,

къ

 

намъ

 

переходили

 

предметы

 

восточ-

ной

 

художественной

 

промышленности

А

 

то

 

сродство

 

художественныхъ

 

типовг

и

 

рисунковъ

 

съ

 

ломбардскими,

 

которое

заставляло

 

объяснять

 

разсматриваемые

памятники

 

какъ

 

произведенія

 

нѣмец-

кихъ

 

мастеровъ,

 

зависитъ

 

отъ

 

сходства

византійскихъ

 

и

 

арабскихъ

 

вліяній:

 

въ

Италію

 

оно

 

шло

 

изъ

 

бывшей

 

Великой
Греціи,

 

-

 

Сициліи,

 

въ

 

Суздаль

 

изъ

 

Ве-

ликой

 

Волгаріи

 

и

 

южнаго

 

Поволжья.

Таковъ

 

путь,

 

который

 

въ

 

общемъ

 

на-

мѣчаетъ

 

ученый

 

археологъ

 

для

 

объясне-

нія

 

древнѣйшихъ

 

памятнике

 

въ

 

церков-

наго

 

зодчества

 

Суздальскаго

 

края.

 

За-
дача

 

мѣстныхъ

 

изслѣдователей

 

прове-
рить

 

его

 

въ

 

частностяхъ,

 

въ

 

деталяхъ,

открывая

 

новыя

 

данныя,

 

внимательно

изучая

 

старыя.

 

.

Въ

 

мѣстныхъ

 

«Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостяхъ»

 

сообщается

 

извѣстіе

 

о

 

разно-

сторонней

 

дѣятельности

 

комиссіи,

 

обра-

зовавшейся

 

всего

 

полтора

 

года

 

тому

назадъ.

 

Отсюда

 

мы

 

узнаемъ,

 

что

 

у

комиссіи

 

«составилась

 

порядочная

 

биб-
ліотека,

 

благодаря

 

любезнымъ

 

пожерт-

вованіямъ

 

разныхъ

 

учрежденій;

 

разо-

■

 

брана

 

и

 

частію

 

описана

 

не

 

одна

 

тысяча

:

 

документовъ

 

и

 

дѣлъ

 

Изъ

 

мѣстныхъ

архивовъ;

 

положено

 

начало

 

собранію
мѣстныхъ

 

древностей»...

 

Комиссія

 

поль-

'

 

зовалась

 

чужимъ

 

помѣщеніемъ.

 

неудоб-
нымъ

 

для

 

ея

 

библі отеки,

 

архива

 

и

 

му-

, '

 

зея.

 

Поэтому

 

явилась

 

мысль

 

завести
:

 

свое

 

собственное

 

іюмѣщен іе.

 

Первова-
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чально

 

предполагали

 

воспользоваться

боковыми

 

башнями

 

при

 

Золотыхъ

 

во-

ротахъ,

 

снимокъ

 

съ

 

которыхъ

 

укра-

шаетъ

 

въ

 

качествѣ

 

виньетки

 

обложку
Трудовъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

помѣщенія

 

въ

башняхъ

 

оказались

 

тѣсными

 

и

 

къ

 

тому

же

 

у

 

комиссіи

 

возникла

 

мысль

 

рестав-

рировать

 

Золотыя

 

ворота

 

въ

 

первона-

чальномъ

 

видѣ

 

и

 

отнять

 

боковыя

 

при-

стройки,

 

то

 

ей

 

пришлось

 

строить

 

свое

зданіе.

 

Такое

 

зданіе

 

теперь

 

уже

 

стро-

ится.

 

Его

 

торжественная

 

закладка

 

про-

исходила

 

29

 

мая.

 

«Постройка

 

въ

 

рус-

скомъ

 

стилѣ

 

—

 

обѣщаетъ

 

быть

 

весьма

изящной

 

и

 

будетъ

 

служить

 

украшеніемъ
города»

 

(«Влад.

 

Епарх.

 

Вѣдом.»

 

1900
года,

 

№

 

12).
Пожелаемъ

 

успѣха

 

новому

 

ученому

обществу

 

и

 

его

 

изданію.
с.

Приглашеніе

 

къ

 

пожертвованію.

Для

 

правосіавныхъ

 

жителей

 

девяти

 

по-

чинковъ

 

прихода

 

с.

 

Лекмы,

 

Слободского
уѣзда,

 

епархіальное

 

начальство

 

разрѣшило

постройку

 

церкви

 

въ

 

деревнѣ

 

Казани.
Жители

 

эти,

 

проживая

 

на

 

20 — 40

 

верст-

номъ

 

разстояніи

 

отъ

 

своей

 

приходской
церкви,

 

при

 

всей

 

своей

 

бѣдности

 

и

 

не-

обезпеченности,

 

нриговоромъ

 

постановили

жертвовать

 

на

 

это

 

святое

 

дѣло

 

свои

 

лепты,

но

 

по

 

малочисленности

 

и

 

крайней

 

бѣдно-

сти

 

не.

 

могутъ

 

построить

 

храма

 

безъ

 

посто-

роннихъ

 

пожертвованій.
Съ

 

благословенід

 

преосвященнаго

 

Алек-
сія,

 

епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободского,
строительный

 

комитетъ

 

обращается

 

съ

просьбою

 

о

 

помощи

 

на

 

сооруженіе

 

храма

-Божія

 

во

 

имя

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери
въ

 

д.

 

Казани,

 

Лекомскаго

 

прихода,

 

Слобод,

 

у.

Пожертвования

 

какъ

 

деньгами,

 

такъ

 

и

утварными

 

вещами

 

и

 

книгами

 

могутъ

 

быть
высылаемы

 

по

 

адресу:

 

Въ

 

г.

 

Слободской,
Вятской

 

губерніи.

 

Председателю

 

комитета

по

 

постройкѣ

 

церкви

 

въ

 

деревни

 

Казани,
Лекомской

 

волости,

 

священнику

 

с.

 

Лекмы
Идьѣ

 

То

 

мц

 

лов

 

у.

Отвѣты

 

Feia*
•

Священнику

 

Волынской

 

enapxiu

 

I.

 

Ж—му.
1)

 

Для

 

разрѣшенія

 

возбужденнаго

 

вами,

 

во-

проса

 

о

 

правѣ

 

вашемъ

 

на

 

пропаведенія

 

состоя-

щей

 

въ

 

пользованіи

 

причта

 

церковной

 

поле-

вой

 

земли,

 

необходимо

 

и.мѣт;ь.

 

въ

 

виду. статью

20—24

 

Высочайше

 

утвержденнихъ

 

24-го

 

марта

1873

 

г.

 

правилъ

 

и

 

ст.

 

34

 

правидъ

 

объ

 

обезпе-
ченіи

 

земельными

 

надѣламн

 

и

 

помѣщеніями

причтовъ

 

православных^

 

сельскихъ

 

приходовъ

Эзападныхъ

 

губерній

 

(Прил.

 

къ

 

ст.

 

411

 

т.

 

IX,

по

 

изд.

 

1876

 

г.

 

и

 

къ

 

ст.

 

453,

 

по

 

изд.

 

1890

 

г.,

п.

 

32).

 

Въ

 

силу

 

этихъ

 

правилъ,

 

если

 

вашъ

 

пред-

мѣстникъ,

 

переведенный

 

на

 

другой

 

приходъ

ранѣе

 

окончанія

 

сельско-хозяйственнаго

 

года,

обработалъ

 

и

 

осѣменилъ

 

пахатное

 

поле,

 

то

 

онъ

имѣетъ

 

право

 

воспользоваться

 

пронзведеніями
его,

 

а

 

васъ

 

обязанъ

 

удовлетворить

 

деньгами,

по

 

расчету

 

со

 

времени

 

указа

 

о

 

назначеніи
васъ

 

въ

 

приходъ

 

по

 

мѣстнымъ

 

арендныыъ

 

цѣ-

намъ

 

за

 

таковую

 

эемлю;

 

если-же

 

онъ

 

только

удобрилъ

 

и

 

распахалъ

 

пахатное

 

поле,

 

но

 

еще

не

 

засѣялъ

 

до

 

опредѣленія

 

васъ

 

на

 

то

 

мѣсто,

то

 

имѣетъ

 

право

 

и

 

осѣменить

 

это

 

поле,

 

а

 

васъ

обязанъ

 

удовлетворить

 

платою

 

за

 

землю

 

ва

томъ-же

 

основаніи;

 

если-же,

 

наконецъ,

 

пред-

мѣстникъ

 

лишь

 

удобрилъ

 

воле,

 

но

 

еще

 

не

 

рас-

пахалъ

 

подъ

 

посѣвъ,

 

то

 

право

 

на

 

распашку

 

и

осѣмененіе

 

доля

 

принадлежите

 

вамъ,

 

а

 

онъ

имѣетъ

 

получить

 

съ

 

васъ

 

за

 

удобреніе,

 

подъ

коимъ

 

должно

 

разумѣть

 

и

 

распашку

 

подъ

 

паръ,

гдѣ

 

таковая

 

существуете.

 

2)

 

На

 

основаніи

ст.

 

62

 

(т.

 

IX

 

прил.

 

50

 

изд.

 

1899

 

г.)

 

выше-

указанныхъ

 

правилъ

 

обезпеченія

 

причтовъ

 

9-ти

западныхъ

 

губерній,

 

членъ

 

причта,

 

перемѣщен-

ный

 

въ

 

другой

 

приходъ,

 

имѣетъ

 

право

 

оста-

ваться

 

въ

 

прежнемъ

 

дерковномъ

 

домѣ

 

два

 

мѣ-

сяца,

 

а

 

по

 

истеченіи

 

этого

 

срока

 

обязанъ

 

не-

медленно

 

очистить

 

домъ

 

для

 

преемника.

И.

 

д.

 

псаломшика

 

церкви

 

с.

 

С— А.,

 

К—ской
епархіи,

 

Ж-

 

Ч —чу.

 

Въ

 

силу

 

426

 

и

 

427

 

ст.

т.

 

IX,

 

И8д.

 

1899

 

г.,

 

лица

 

бывпшхъ

 

податныхъ

сост.ояній

 

могутъ

 

быть

 

принимаемы

 

въ

 

со-

ставь

 

бѣлаго

 

духовенства

 

при

 

недостаткѣ

 

въ

■вѣдомствѣ

 

епархіальнаго

 

начальства

 

лицъ

 

ду-

ховнаго

 

званія

 

къ

 

замѣщенію

 

должностей

 

и

 

по

ѵдостовѣреніп

 

сего

 

начальства

 

въ

 

томъ,

 

что

 

пове-

дете

 

и-

 

образованіе

 

желающаго

 

вступить

 

въ

бѣдое

 

духовенство

 

соотвѣтствуютъ

 

духовному

званію,

 

при

 

чемъ

 

оть

 

просителя

 

требуется
удостовѣреніе

 

объ

 

увольненіи

 

его

 

отъ

 

своего

общества,

 

каковое

 

увольненіе

 

дается

 

мѣстною

казенною

 

палатою,

 

съ

 

утвержденін

 

губерна-
тора.

 

Просьба-же

 

о

 

принятіи

 

въ

 

духовное

 

зва-
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ніе

 

должна

 

быть

 

направляема

 

на

 

имя

 

епархіаль-
наго

 

архіерея

 

(76

 

ст.

 

Уст.

 

Дух.

 

Коне.).
Свящ.

 

церкви

 

с.

 

Д.,

 

Р—ской

 

спархіи,

 

Ж.
Ж—

 

ву.

 

Отвѣтъ

 

на

 

вашъ

 

вопросъ

 

см.

 

въ

 

«Церк.
Вѣд.»

 

1900

 

г.

 

№Лг

 

10

 

и

 

24,

 

стр.

 

400

 

и

 

974,

 

отв.

свящ.

 

В— ской

 

епархіи

 

I.

 

X— му

 

и

 

протоіерею
К— ской

 

епархіи

 

Н.

 

П— ву

 

и

 

друг.

Свящ.

 

церкви

 

с.

 

Г.,

 

К

 

—

 

ской

 

епархіи,

 

Ж.
С—скому.

 

1)

 

Изъ

 

приложенной

 

къ

 

861

 

ст.

 

т.

 

IX
Св.

 

Зак.,

 

изд.

 

1899

 

г.,

 

формы

 

метрическихъ

книгъ

 

видно,

 

что

 

въ

 

третьей

 

части

 

сихъ

 

книгъ,

о

 

умершихъ,

 

лѣта

 

умершаго

 

слѣдуетъ

 

отмѣ-

чать

 

цифрами

 

(въ

 

цѣлыхъ

 

цифрахъ),

 

не

 

при-

бавляя

 

ничего

 

тогда,

 

когда

 

умершему

 

болѣе

года

 

(1,

 

10,

 

40,

 

70-Л,

 

и

 

прибавляя

 

слова

 

<мѣ-

сяцевъ»

 

или

 

«дней»,

 

когда

 

умершему

 

менѣе

года

 

(«5

 

мѣсяцевъ»,

 

«20

 

дней»...).

 

2)

 

Принимая
во

 

вниманіе:

 

а)

 

что

 

въ

 

силу

 

871:

 

ст.

 

того

 

же

тома

 

«благочинные

 

при

 

полугодовыхъ

 

обозрѣ-

ніяхъ

 

церквей

 

обязаны

 

строго

 

разематривать

всѣ

 

статьи

 

метрическихъ

 

книгъ

 

за

 

каждую

 

по-

ловину

 

года

 

и

 

въ

 

вѣрности

 

и

 

исправности

 

лхъ

свидѣтельствовать

 

собственнымъ

 

подписомъ»;

б)

 

что

 

та

 

же

 

обязанность

 

возложена

 

на

 

благо-
чинныхъ

 

циркулярнымъ

 

указомъ

 

Святѣйшато

Сѵнода;

 

отъ

 

18-го

 

декабря

 

1837

 

г.

 

(п.

 

3)

 

и

в)

 

что

 

па

 

основаніп

 

44

 

ст.

 

Инструкціи

 

благо-
чиннымъ

 

приходскихъ

 

церквей,

 

благочинный,
при

 

полугодичныхъ

 

ревнзіяхъ

 

церковныхъ

 

до-

кументов!,

 

«дѣлаетъ

 

на

 

метрическихъ,

 

обыск-
ныхъ

 

и

 

прпходорасходныхъ

 

книгахъ

 

свидѣ-

тельство

 

о

 

исправности

 

или

 

неисправности

нхъ

 

и

 

о

 

послѣдствіяхъ

 

доноситъ

 

'

 

преосвящен-

ному,

 

надлежіггъ

 

признать,

 

что

 

благочинный,
усмотрѣвъ

 

при

 

обозрѣніи

 

Метрическихъ

 

книгъ

несоотвѣтствующее

 

веденіе

 

нхъ,

 

имѣетъ

 

право,

при

 

подписи

 

ихъ,

 

учинить

 

о

 

томъ

 

надпись

 

въ

 

ви-

дахъ

 

устраненія

 

на

 

будущее

 

время

 

замѣчен-

ной

 

неисправности,

 

и

 

долженъ

 

донести

 

о

 

томъ

епархіальному

 

начальству,

 

если

 

неисправности

«не

 

будутъ

 

и

 

не

 

могутъ

 

быть

 

тутъ-же

 

исправ-

лены»

 

(ст.

 

40

 

Инстр.).
Священнику

 

И— ской

 

епархіи

 

I.

 

Ч.

 

Мате-
ріалъ

 

упраздненной

 

за

 

ветхостію

 

церкви,

 

со-

стоитъ

 

въ

 

распоряженіп

 

духовнаго

 

начальства,

а

 

потому

 

постройки,

 

изъ

 

него

 

произведенныя,

не

 

могутъ

 

быть

 

предметомъ

 

договоровъ

 

при-

хожанъ,

 

безъ

 

согласія

 

на

 

то

 

епархіальнаго

 

на-

чальства.

Н— ской

 

епархіи ,

 

А— екаю

 

уѣзда,

 

церкви

села

 

В.

 

В.

 

священнику

 

Д.

 

Л—ву

 

и

 

В— екаю

угьзда,

 

церкви

 

с.

 

О.

 

псаломщику

 

Ж.

 

Г—ву

 

и

В.— ской

 

епархіи,

 

псаломщику

 

Ж.

 

Ѳ—ву.

 

По
интересующему

 

васъ

 

вопросу

 

см.

 

«Церк.

 

Вѣд.»

1900

 

г.

 

№

 

24,

 

стр.

 

974—975,-

 

отвѣтъ

 

протоіерею
"К— ской

 

епархіи

 

Н.-

 

П— ву

 

и

 

другимъ.

Діакону

 

церкви

 

с.

 

В.,

 

Ж

 

-екаю

 

уѣзда,

 

А.

Ч—пу.

 

1)

 

Въ

 

силу

 

существующихъ

 

узаконеній

и

 

распоряженій

 

(Высочайше

 

утвержденный

16

 

апр.

 

1869

 

г.

 

журналъ

 

прнсутствія

 

по

 

ді-

ламъ

 

духовенства,

 

ст.

 

II,

 

п.

 

4

 

и

 

Инструкція
благочиннымъ

 

приходскихъ

 

церквей,

 

ст.

 

43)

церковное

 

письмоводство

 

лежитъ

 

на

 

священ-

никѣ

 

или

 

подъ

 

его

 

наблюденіемъ

 

на

 

діаконѣ

 

н

цсаломщикѣ.

 

По

 

такъ

 

какъ

 

нынѣ

 

на

 

діакона

возлагается

 

преимущественное

 

обученіе

 

въ

церковныхъ

 

школахъ,

 

то

 

посему

 

церковное

письмоводство

 

предпочтительнѣе

 

поручать

 

пса-

ломщику.

 

2)

 

По

 

закону

 

(ст.

 

1038

 

т.

 

IX

 

по

 

изд.

1876

 

г.

 

ст.

 

864

 

по

 

изд.

 

1899

 

г.), .

 

запись

 

въ

метрнческія

 

книги

 

дѣлается

 

«немедленно

 

но

нсправленіи

 

каждой

 

требы»,

 

мѣсто

 

же

 

совер-

шенія

 

записи

 

не

 

указано.

 

Поэтому

 

таковая

 

за-

пись

 

можетъ

 

быть

 

произведена

 

и

 

не

 

въ

 

церк-

ви,— если- это

 

сдѣлать

 

почему-либо

 

нельзя,

 

а

 

на

домучлеповъ

 

причта,

 

но

 

безотлагательно;

 

пред-

варительная-же

 

запись,

 

по

 

самомъ

 

совершеніи
акта,

 

въ

 

особую

 

тетрадь

 

даже

 

полезна

 

на

 

слу-

чай

 

какихъ

 

либо'

 

справокъ

 

и

 

іювѣрки

 

записи

въ

 

книгахъ.

 

3)

 

Пожертвованія

 

на

 

Аѳонъ

должно

 

направлять

 

въ-

 

Хозяйственное

 

Управ-
леніе

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ,

 

откуда

 

они

 

не-

сомнѣнно

 

дойдутъ

 

по

 

назначенію.

 

Русскихъ
обителей

 

на

 

Аѳонѣ

 

три:

 

Пантелеимоновскій
монастырь,

 

Андреевскій

 

и

 

Ильинскій

 

скиты.

4)

 

Обязанности

 

псаломщнковъ

 

точво

 

указаны

въ

 

вышеупомянутом*

 

журналѣ

 

«Дрисутствія
по

 

дѣламъ

 

правосл.

 

духовенства»

 

и

 

заключа-

ются

 

«вѣ

 

исполненіи

 

клироснаго

 

чтенія

 

и

 

пѣ-

нія

 

при

 

богослуженіяхъ,

 

сопровождена

 

свя-

щенника

 

для

 

требоисправленій

 

и

 

веденіи

 

цер-

ковнаго

 

письмоводства».

Свящ.

 

'церкви

 

о ;

 

А.,

 

Т—ской

 

епархіи ,

 

Б.
Т—му.

 

Въ

 

силу

 

509

 

ст.

 

т.

 

X,

 

ч.

 

I,

 

маіоратное
имѣніе

 

и

 

части

 

его

 

не

 

могутъ

 

быть

 

отчуж-
даемы.

Свящ.

 

церкви

 

с.

 

Б .,

 

Ѳ.

 

С—ву.

 

По

 

интересую-

щему

 

васъ

 

дѣлу

 

надлежитъ

 

справиться

 

въ

архивѣ

 

межевой

 

канцеляріи

 

и

 

по

 

полученіи
удовлетворительных*

 

свѣдѣній

 

просить

 

епар-
хіальное

 

начальство

 

о

 

возбужденіи

 

ходатай-
ства

 

къ

 

возстановленію

 

правъ

 

церкви,

 

а

 

въ
случаѣ

 

вчиненія

 

иска

 

потребно

 

внесеніё

 

пош-

линъ,

 

сообразно

 

цѣнѣ

 

иска.

Свящ.

 

Жихаило- Архангельской

 

церкви

 

е.

 

Т.,
О— ской

 

епархіи,

 

I.

 

В—ву.

 

1)

 

Въ

 

Высочайше
утвержденномъ

 

2

 

августа

 

1864

 

года.

 

Положе-
ніи

 

о

 

приходскихъ

 

попечительствахъ

 

при

 

право-
славныхъ

 

церквахъ,

 

въ

 

чнслѣ

 

источниковъ

денежныхъ

 

средствъ

 

оныхъ

 

устройство

 

какихъ-
либо

 

лавокъ

 

не

 

указано.

 

2)

 

Относительно

 

пере-
возки

 

но

 

желѣзнымъ

 

дорогамъ

 

колоколовъ

 

дм



ПРИБАВЛЕНЫ

 

КЪ

 

ЦЕРКОВНЫМЪ

 

ВѢДОМОСТЛМЪ 1463

церквей

 

и

 

главнѣйшихъ

 

строительныхъ

 

мате-

ріаловъ

 

см.

 

«Церк.

 

Вѣд.»

 

1899

 

г.

 

J6

 

48,

 

оф.

 

ч.,

стр.

 

367,

 

извѣщеніе

 

отъ

 

Хозяйственная

 

при

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

Управлснія.
Свяш.

 

церкви

 

пос.

 

3.,

 

Ѳ.

 

М—ву.

 

Въ

 

силу

 

20

 

§
Высочайше

 

утвержденныхъ

 

24

 

марта

 

1873

 

г.

лравилъ

 

платою

 

за

 

арендуемую

 

церковную

землю

 

священникъ

 

пользуется

 

со

 

дня

 

опредѣ-

ленія

 

на

 

приходъ.

 

Поэтому

 

сдѣланное

 

вамъ

предложение

 

получить

 

арендуемую

 

плату

 

за

сданную

 

въ

 

наемъ

 

причтовую

 

землю

 

съ

 

17-го

нарта

 

сего

 

года,

 

времени

 

вашего

 

церемѣще-

нія

 

въ

 

пос.

 

3.,

 

оказывается

 

правнльнымъ.

Діакону

 

церкви

 

с.

 

П.,

 

Х—ской

 

enapxiu,

 

В.

Е—скому.

 

Указываемыя

 

вами

 

вещественныя

даянія

 

прихожанъ,

 

возлагаемыя

 

на

 

иконы

 

при

молебствіяхъ

 

во

 

время

 

крестныхъ

 

ходовъ,

 

за

неимѣніемъ

 

точнаго

 

указанія

 

въ

 

существую-

щихъ

 

распоряженіяхъ,

 

должны

 

быть

 

переда-

ваемы,

 

или

 

подлежать

 

раздѣлу

 

согласно:

 

мѣст-

нону

 

обычаю.
Свяш.

 

Н.

 

Л

 

—

 

му

 

и

 

діакону

 

А.

 

3—му.

Временное

 

загірещеніе

 

въ

 

священнослуженіи.

безъ

 

удаленія

 

отъ

 

мѣста,

 

съ

 

наложеніемъ

епитиміи

 

въ

 

монастырѣ,

 

не

 

лишаюта

 

священно-

служителей

 

права

 

на

 

Пенсію,

 

если

 

они

 

нослѣ-

дующею

 

своею

 

службою

 

и

 

неукоризненнымъ

поведеніемъ

 

заслѵжатъ

 

одобреніе

 

начальства,

но

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

время

 

бытности

 

ихъ

 

подъ

судомъ

 

и

 

наказаніемъ

 

исключается

 

изъ :

 

срока

выслуги

 

на

 

пенсію

 

(ст.

 

12

 

Врем.

 

Прав.).

Свяш.

 

Р.

 

П—шу.

 

Служба

 

въ

 

должности

 

за-

коноучителя

 

церковно-приходской

 

школы

 

не

Учитывается

 

въ

 

срокъ

 

выслуги

 

лѣтъ

 

на

 

пен-

сш

 

'По

 

вѣдомству

 

Министерства

 

Народнаго

Просвѣіценія.

 

..

 

•

 

.

Студенту

 

Ѳ.

 

С—му.

 

Вопросъ

 

вашъ

 

разрѣ-

шенъ

 

въ

 

разъяснительномъ

 

лостановленіи

 

Свя-

тѣйшаго

 

Сѵнода,

 

напечатанпомъ

 

Въ

 

№30

 

«Церк.

Вѣд.»

 

за

 

1899

 

г.

 

Одновременная

 

законоучи-

тельская

 

и

 

учительская

 

служба

 

въ

 

начальныхъ

уіилищахъ

 

въ

 

расчетъ.

 

не

 

принимается.

Псаломщику

 

П—ской

 

enapxiu'

 

Ж.

 

В—скому.

Съ

 

прошеніемъ

 

о

 

разрѣшеніи

 

къ

 

напеча.танію

составленной

 

вами

 

рукописи

 

надлежитъ

 

обра-

титься

 

въ

 

С.-Петербургскій

 

или

 

Московскій

Духовный

 

Цензурный

 

Комитетъ,

 

коимъ

 

и

 

бу-
детъ

 

дано

 

вашему

 

ходатайству

 

соотвѣтствую-

щее

 

направленіе.

 

Прошеніе

 

должно

 

быть

 

опла-

чено

 

гербовымъ

 

сборомъ,

 

въ

 

колдчествѣ

 

одной

марки,

 

и

 

сверхъ

 

того

 

таковою -же

 

должна

 

быть
оплачена

 

и

 

рукопись.

Псаломщику

 

церкви

 

с.

 

А.,

 

С—ской

 

enapxiu,

Я-

 

Ч—ну.

 

Съ

 

просьбою

 

о

 

перемѣнѣ

 

фамиліи
съ

 

укаваніемъ

 

причинъ

 

и

 

избираемой

 

новой

фамиліи

 

слѣдуетъ

 

обратиться"

 

къ

 

своему

 

епар-

хіальному

 

начальству,

 

которое

 

съ

 

своимъ

 

за.

ключеніемъ

 

іімѣетъ

 

представить

 

это

 

прошеніе

въ

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ.

 

Прошеніе

 

должно

 

быть

оплачено

 

2-мя

 

гербовымк

 

марками.

Свящ.

 

церкви

 

с.

 

Т.,

 

Самарской

 

enapxiu ,

Ж

 

М—скому.

 

Журналъ,

 

н4

 

обложкѣ

 

своей

печатающей,

 

что

 

«оплаченный

 

статьи

 

будутъ

печататься

 

отдѣльными

 

оттисками,

 

вмѣстѣ

 

съ

коими .

 

составляютъ

 

собственность

 

редакціи»,

имѣетъ

 

право

 

на

 

изданіе

 

сихъ

 

оттисковъ

 

по-

тому,

 

что

 

предполагается,

 

что

 

авт(рръ,

 

не

 

воз-

ражая

 

нротивъ

 

означеннаго

 

условія

 

редакціи,

соглашается

 

на

 

таковое

 

и

 

тѣмъ

 

вЫ^ажаетъ

свой

 

отказъ

 

отъ

 

собственнаго

 

права

 

на

 

ихъ

изданіе-

 

Если-же

 

авторъ

 

отказался

 

отъ

 

гоно-

рора,

 

то

 

тѣмъ

 

рѣшеніе

 

в&проса

 

измѣняется,

потому

 

что

 

статья,

 

за

 

добровольнымъ

 

отказомъ

автора,

 

признается

 

оплаченною.

 

Если

 

перво-

начальное

 

сочиненіе

 

будетъ

 

переработано,

 

при

чемъ

 

въ

 

новомъ

 

видѣ

 

содержаніе

 

ея

 

..увели-

чится

 

новымъ

 

матеріаломъ

 

вдвое

 

большимъ,

сравнительно

 

съ

 

прежнимъ

 

текстомъ,

 

то

 

,изда-

ніе

 

его

 

въ

 

такомъ

 

видѣ

 

не

 

будет ъ

 

наруше-

ніемъ

 

правь

 

перваго.

 

сочинителя. ,

 

Всѣ

 

недо-

разумѣнія

 

и

 

споры

 

относительно

 

правъ

 

авто-

ровъ

 

на

 

ихъ

 

сочиненія

 

подлежатъ

 

разбиратель-

ству

 

гражданскаго

 

суда.

Отъ

 

Владикавказской

 

дух.

 

копе.

спмъ

 

объявляется,

 

что

 

пъ

 

оную

 

15

 

іюня

 

1899
года

 

вступило

 

прошеніе

 

жены

 

безерочно

 

отпускного
рядового

 

Наталіи

 

АЛексѣевой

 

Вацзтъ,

 

жительствую-
щей

 

въ

 

гор.

 

Георгіевскъ,

 

Терской

 

области,

 

о

 

растор-

жении

 

брака

 

ея

 

съ

 

«ужемъ

 

безсрочно-б'тпускнымъ
рядовыиъ

 

Михаилояъ

 

-Петровымъ

 

Вацетъ,

 

*вт.нчав-
наго

 

прйчтояъ

 

церкви

 

и.

 

ІШбельскъ,

 

Екатеринослав-
ской

 

губернін,

 

1'остовскаго

 

на-Дону

 

округа,

 

31

 

октя-

бря

 

1889

 

года.' По

 

яаявленію

 

просительницы

 

Яаталіи
Вацетъ,

 

безвестное

 

отсутствие

 

ея

 

супруга

 

Михаила
ВЗцетъ

 

началось

 

иэъ

 

Гор.

 

Гёбргіевска,

 

ТерСкоіі

 

обл.,
съ

 

1893

 

года.

 

Силою

 

сего'

 

объявленія

 

всѣ

 

мъста

 

и

лица,

 

мотущія

 

пмѣть

 

свт.дънія

 

о

 

пребываній

 

без-
вгьстно

 

отсутствующим

 

Михаила

 

Петрова

 

Ва-
цета,

 

-

 

обязываются

 

немедленно

 

доставить

 

оныя

 

в-ь

Владикавказскую

 

духовную

 

консисторію.

Отъ

 

Донской

 

духовв.

 

конснсторіи
СИМЪ

 

объявляется,

 

что

 

въ

 

оную

 

і

 

октября

 

1899
года

 

вступило

 

прошевіе

 

крестьянина

 

Воронежской
губерніи,

 

Бирюченскаго

 

уѣзда,

 

Староввавовской

 

во-

лости

 

и

 

села,

 

Ѳеодора

 

Тимоѳеева

 

Дегтеревз,

 

житель-

ству

 

ю

 

шаг

 

о

 

въ

 

хуторъ

 

Янченковомъ,

 

Заплавскоіі

 

ста-

вицы

 

1-го

 

Донскаго

 

округа,

 

области

 

Войска

 

Дон-
скаго,

 

о

 

расторженіи

 

брака

 

его

 

съ

 

дочерью

 

солдата

дЬвицею

 

Агаѳіею

 

ІІрокоФІевою.

 

Кулишовою,

 

вънчан-

наго

 

причтомъ

 

Успенской

 

церкви

 

хутора

 

Веселаго,
13

 

Февраля

 

1883

 

года.

 

По

 

заявленію

 

просителя

 

Дехтя-
рева,

 

безпъствое

 

отсутствіе

 

его

 

супруги

 

началось

 

изъ

хутора

 

Таловаго,

 

Денисовской

 

станицы,

 

Сальскаго
округа

 

области

 

Войска

 

Донскаго,

 

съ

 

1883

 

года.

 

Силою
сего

 

объявлевія

 

-вс?>

 

мѣстанлица/иогуіція

 

имѣть

свЪдЪвія

 

о

 

прьбываніи

 

безвѣстно

 

отсутствующей
Дегтеревой ,

 

обязываются

 

немедленно

 

доставить

 

оныя

въ

 

Донскую

 

духовною

 

конснсторію.

 

:
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ПРИБАВЛЕНЫ

 

КЪ

 

ЦЕРКОВНЫМЪ

 

ВѢДОМОСТЯМЪ

 

Jg

 

іх

Отъ

 

Донской

 

ajiobh .

 

вовсисторім

симъ

 

объявляется,

 

что

 

въ

 

оную

 

28

 

апреля

 

1900
года

 

вступило

 

прошеніе

 

крестьянина

 

Воронежской
губерніи/Валунскаго

 

уезда, -волости

 

и

 

слободы

 

Але-

ксандровской,

 

Ііоликарпа

 

Петрова

 

Лантратова,

 

жи-

тельству

 

юща

 

го

 

въ

 

станице

 

Качальницкой,

 

Черкас-
ска

 

го

 

округа

 

области

 

Войска

 

ДонскаГо,

 

о

 

расторжейіи
брака

 

его

 

съ

 

женою

 

Маріею

 

Иларіоновою

 

Колковою.
урожденною

 

крестьянкою,

 

Харьковской

 

губерніи,

 

Ку-
пянскаго

 

уезда,

 

Камянской

 

волости,

 

Топольскаго

общества,

 

венчаннаго

 

причтомъ

 

Преображенской

 

церк-

ви

 

села

 

Новобатайска,

 

Ростовскаго

 

на- Дону

 

уезда,

19*

 

октября

 

1887

 

года.

 

,По

 

заявленію

 

просителя

 

Jan-
тратова,

 

безвестное

 

отсутствіе

 

его

 

супруги

 

началось

изъ

 

станицы

 

Кагальницкой,

 

Черкасскаго

 

округа

области

 

Войска

 

Донскаго,

 

25

 

мая

 

1888

 

года.

 

Силою
сего

 

объявленія

 

все

 

места

 

и

 

лица,

 

могущія

 

иметь

сведенія

 

о

 

пребываніи

 

безвѣстно

 

отсутствующей
Лантратовой ,

 

обязываются

 

немедленно

 

доставить

оныя

 

въ

 

Донскую

 

духоввую

 

копснсторію.

Оть

 

Ев(|терпно славсвон

 

дух.

 

коне.

самъ

 

объявляется,

 

что

 

въ

 

оную

 

8

 

марта

 

1900
года

 

вступило

 

прошеніе

 

крестьянина

 

Іоаііна

 

Ники-

тина

 

Тимохина,

 

жительствующаго

 

въ

 

деревне

 

До-

бриньки,

 

Хорошевской

 

волости,

 

Павлоградскаго

 

уѣз-

да,

 

о

 

расторженіи

 

брака

 

его

 

съ

 

женой

 

Домннк|ен
Сергіевой

 

Тимохиной,

 

венчаннаго

 

причтомъ

 

церкви

Алексіевскои,

 

села

 

Хорошего,

 

Павлоградскаго

 

уезда.

11

 

октября

 

1887

 

года.

 

По

 

заявленію

 

просителя

 

1<>анна
Тимохива,

 

безвестное

 

отсутствіе

 

его

 

супруги

 

Домни-

кіи

 

началось

 

иаъ

 

местечка

 

Петропавловки,

 

Павло-

градскаго

 

уезда,

 

Екаіерішославской

 

губервіц.въ

 

1888

году. .Силою

 

сего

 

объявленія

 

все

 

места

 

и

 

лица,

 

могу-

щія

 

иметь

 

сведен

 

ія

 

о

 

пребываніи

 

безвтъстно

 

отсут-

ствующей

 

Ломникіи

 

Свргіевои

 

Тцм осиной,

 

обязы-
ваются

 

немедленно 'доставить

 

оныя

 

въ

 

Екатерино-

славскѵю

 

духовную

 

коней

 

сторію.

Отъ

 

Калужском

 

ijv.

 

копснсторіп

симъ

 

объявляется,

 

что

 

въ

 

оную'

 

25

 

іюля

 

1900,

года

 

вступило

 

прошеніе

 

крестьянина

 

деревни

 

Высоц-

кой

 

слободы,

 

Рощинской

 

волости,

 

Боровскаго

 

у

 

езда,!
Михаила

 

Григорьева

 

Лаврова,

 

жительствующаго

 

і

 

уч.

Лефортовской

 

части,

 

въ

 

гор.

 

Москве,

 

о

 

расторжении

брака

 

его

 

съ

 

супругой

 

Елизаветой

 

Петровой

 

Лавро-

вой,

 

вследствіе

 

безвестнаго

 

ея

 

отсутствія^

 

вепчан-

ваго

 

причтомъ

 

Петропавловской,

 

церкви,

 

3-го

 

Грена-

дерскаго

 

КІерковскаго

 

полка.,

 

16

 

августа

 

1881

 

года.

По

 

заявлеиію

 

просителя

 

Лаврова,

 

безвестное

 

отсут-

ствіе

 

его

 

супруги

 

Елизаветы

 

Петровой

 

началось

 

изъ

города

 

Москвы

 

въ

 

1888

 

году.

 

Силою

 

сего

 

объявления

все

 

места

 

и

 

лица,

 

могушія

 

иметь

 

сведенія

 

о

 

пребы-

вании

 

безвѣстно

 

отсутствующей

 

Елизаветы

 

Петро-

вой

 

Лавровой ,

 

обязываются

 

немедленно

 

доставить

оныя

 

въ

 

Калужскую

 

духовную

 

конснсторію.

Отъ

 

Могилсвской

 

дух.

 

конснсторііі

симъ

 

объявляется,

 

что

 

въ

 

оную

 

М

 

іюля

 

1900

 

года

вступило

 

ирошеніе

 

жены

 

запасного

 

вахтера

 

Маріи

Алексеевой

 

Корневой,

 

жительствующей

 

въ

 

городе
Гомеле,

 

Замковая

 

улица,

 

домъ

 

№

 

82,

 

о

 

расторжении

брака

 

ея

 

съ

 

безвестно

 

отсутствующимъ

 

мужемъ

 

Карео-

ломеемъ

 

Давыдовымъ

 

Корневымъ,

 

вепчапнаго

 

прич-

том*

 

ПриГ )ЫТковской

 

Рождество-Богородицкой

 

церкви,

Г-омельскаго

 

уезда,

 

9

 

января

 

1872.

 

года..

 

Но

 

заявлепію

просительницы

 

Маріи

 

Корневой,

 

безвестное

 

отсѵтствіе 1

мужа

 

ея

 

Варооломея

 

Корнева

 

началось

 

изъ

 

города

Гомеля

 

въ-

 

188ft

 

году.

 

Силою

 

сего

 

объявленія

 

,все.

места

 

и

 

лица,

 

могущія

 

иметь

 

сведекія

 

о

 

пребыв

 

а--

ніи

 

безвіъстно

 

отсутству ющаго

 

ея

 

мужа

 

Нарѳоло-

мея

 

Корнева , ,

 

обязываются

 

немедленно

 

доставить

оныя

 

въ

 

Могилевскую

 

духовную

 

консисторію.

Огь

 

Нйгплевскон

 

xjx.

 

IS ингтпс т.

симъ

 

объявляется,

 

что>

 

въ

 

оиѵю

 

3

 

августа

 

1900 ;

■года

 

вступило,

 

прошскіе

 

жеяы

 

дворянина

 

Елизаветы

Королыш.

 

урожденной

 

Ивановой,

 

жительствующей

 

въ

дои®

 

своихъ

 

родителей

 

во

 

8

 

части

 

гор.

 

Могилева,

 

о

расторжении

 

брака

 

qn

 

съ

 

безвестно

 

отсут'ствуюпшаъ
мужемъ

 

Григоріемъ

 

Григорьевичем!.

 

Королько,

 

пьн-

чаннаго

 

причтомъ

 

Барсуковой

 

церкви.

 

Могилевскаго

уезда,

 

3

 

іюля

 

1895

 

года.

 

По

 

заявленію

 

просительницы

Елизаветы

 

Корольио,

 

беавестное

 

отсутствіе

 

мужа

 

ея

Григорія

 

Королько

 

началось

 

изъ

 

гор.

 

Москвы

 

въ

1895

 

году.

 

Силою

 

сего

 

объявленія

 

все

 

места

 

и

 

лица

«огущія

 

иметь

 

сведенія

 

о

 

пребываніи

 

безвѣстно

отсутствующим

 

Гршорія

 

Григорьевича

 

Королько,

обязываются

 

немедленно

 

доставить

 

оныя

 

въ

 

Могп-

левскую

 

духовную

 

коасясторію. '

On

 

Могплснгнои

 

дух.

 

ііоіісвст.

симъ

 

объявляется,

 

что

 

въ

 

оную

 

12

 

іюня

 

1900

года

 

вступило

 

прошеніе

 

крестьянки

 

города

 

Быхова,

Евфросиньн

 

Степановой

 

Мухичъ,

 

урожденной

 

Жданъ!
о

 

расторженіп

 

брака

 

еіі

 

съ

 

мужемъ

 

Денисомъ

 

Фвлл-

иоиовымъ,

 

по

 

его

 

безвестному

 

отсутствию,

 

провею-

дящимъ

 

изъ

 

крестьяне,

 

венчаннаго

 

причтомъ

 

Бы-

ховскоіі

 

Преображенской

 

церкви,

 

24

 

января

 

1893

 

года.

По

 

заявлевію

 

просительницы

 

ЕнФросиніи

 

Степановой
Мухичъ,

 

безвестное

 

отсутствіе

 

мужа

 

ея

 

Дениса

 

Фили-

монова

 

Мухича

 

началось

 

изъ

 

гор.

 

Быхова

 

въ

 

1893

году.

 

Силою

 

его

 

объявлевія

 

все

 

места

 

и

 

лица,

 

иогѵ-

шія

 

иметь

 

сведенія

 

о

 

пребываніи

 

безвіьстно

 

отсут-

ствующа™

 

мужа

 

ея

 

Дениса

 

Филимонова

 

Мухича,
обязываются

 

немедленно

 

доставить

 

оаыя

 

въ

 

Моги-

левскую

 

духовную

 

консисторію.

Оть

 

Могнлевсвой

 

дух.

 

ЫОІІСОСГ.

симъ

 

объявляется,

 

что

 

въ

 

оную

 

13

 

іюия

 

1900

года

 

вступило

 

прошевіе

 

крестьянки

 

Горецкаго

 

уезд,

Іорецкой

 

полости,

 

дер.

 

Глппькова,

 

Ѳеодосін

 

Іро*ц-
мовой,

 

о

 

расторженін

 

брака

 

ея

 

съ

 

безвестно

 

отсут-

ствующимъ"

 

ея

 

мужемъ

 

Давидом-!,

 

Манинымъ.

 

про-

исходятнмъ

 

изъ

 

крестьяиъ

 

дер.

 

Глинькова,

 

вепчан-

наго

 

причтомъ

 

Швшевской

 

церкви,

 

Горецкаго

 

уеіда,

5

 

Февраля

 

1884

 

года.

 

Но

 

заявленію

 

просительницы

Ѳеодосіи

 

Трофимовой,

 

безвестное

 

отсутствіе

 

ея

 

«уже

Давида

 

Минина

 

началось

 

изъ

 

деревни

 

Глинкооа.

 

Сп-

лою

 

сего

 

объявлевія,

 

все

 

места

 

и

 

лица,

 

могутія

иметь

 

сведевія

 

о

 

пребываніи

 

безвѣстно

 

отсут-

ствующим

 

ея

 

мужа

 

Давида

 

Минина,

 

обязываются
немедленно

 

доставить

 

оныя

 

въ

 

Могнлевскую

 

духоа-

ную

 

консвсторію.

Оть

 

Носвоневой

 

жук.

 

конепеторіи
симъ

 

объявляется,

 

что

 

въ

 

оную

 

11

 

ноября

 

1899
года

 

вступило

 

прошеаіе

 

крестьянина

 

Тульской

 

губ.,
Веневскаго

 

уезда,

 

Клинской

 

волости,

 

деревни

 

Улы-
бышева

 

(по

 

справке

 

о

 

браке

 

Улубшева)

 

Кирилла
Андреева

 

ІСондраічева,

 

жительствующаго

 

Московскаго

уезда,

 

при

 

станціи

 

Царицыно,

 

Московско

 

-

 

Курской
железной

 

дороги,

 

о

 

расторженіи

 

брака

 

съ

 

безвѣстно

отсутствующею

 

женою

 

его

 

Анастасіею

 

Андреевой

дочерью

 

крестьянина

 

села

 

Студенца,

 

Андрея

 

Тихонов?
Зубанова,

 

венчаннаго

 

причтомъ

 

церкви

 

села

 

Миль-
піипа,

 

Веневскаго

 

уезда,

 

9

 

сентября

 

1883

 

года.

 

По
заявленію

 

просителя

 

Кирилла

 

Андреева

 

Кондратчевз,
без.вестпОе

 

отсутствие

 

его

 

жены

 

Анастасіп

 

Андреевой
Кондратчевой

 

началось

 

изъ

 

города

 

Москвы

 

въ

 

1Я99
году,

 

Сіулою

 

сего

 

объпвленія

 

все

 

места

 

и

 

лица,

могу щія

 

иметь

 

сведепія

 

о

 

прёбываніи

 

безвіьстно
отсутствующей

 

Анастасги

 

Андреевой

 

Кондратче-
. вой ,

 

обязываются

 

немедленно

 

доставить

 

оньія

 

въ

Московскую

 

духовную

 

КОНСИСТОрІЮ.

Отъ

 

Московской

 

д уж.'

 

консвісторіи
симъ

 

обьявляеіся,

 

что

 

въ

 

оную

 

17

 

мая

 

*1900

 

года

вступило

 

прошеніе

 

Рузскаго

 

.мещаппиа

 

Плато 0 ?

стацтинова

 

Устинова»

 

жительствующаго

 

въ

 

город*
Рузе,

 

въ

 

своемъ

 

доме,

 

о

 

расторжеиіи

 

брака

 

съ

 

без
вестно

 

отсутСтйующею

 

женою

 

его

 

Степанндою.

 

Аки-

.модоіо,

 

вдовою

 

временно -обязанваго

 

крестьянина

 

сел?
Копогіати,

 

Инсарскаго

 

уезда,

 

венчаннаго

 

причтомъ

'Тихвинской,

 

села

 

Смолькова,

 

Саранскаго

 

уезда,

 

дерк-



ПРИБАВДКНІЯ

 

КЪ

 

ЦЕРКОВНЫМЪ

 

ВѢДОМОСТЯМЪ Ш5

вв,

 

б-воябр*

 

1866

 

года.

 

По

 

заявлевію

 

просителя

 

Пла-
тЬна

 

Константинова

 

Устинова,

 

безвестное

 

отсутствіе
его

 

жены

 

Степаниды

 

Акимовой

 

Устиновой

 

началось
йзг ь

 

города

 

Пензы

 

въ

 

18%

 

г.

 

Силою

 

сего

 

объявленія
ricjb

 

места

 

п

 

лица,

 

могуіція

 

иметь

 

сведен

 

ія

 

о

 

пре-

бйваніи

 

безвгьстно

 

отсутствующей

 

Степаниды
Акимовой

 

Устиновой ,

 

обязываются

 

немедленно

 

до-

ставить

 

опь'я

 

въ

 

Московскую

 

духовную

 

консисторію.

Атъ

 

Пензенской

 

луж.

 

конеіісторіп
11

 

симъ

 

объявляется,

 

что

 

въ

 

оную

 

16

 

іюпя

 

1900

 

г.

вступило

 

нрошеніе

 

крестьянина

 

села

 

Репьевки,

 

Горо-
дишскаго

 

уезда,

 

Ѳедора

 

Степанова

 

Суркова,

 

жвтель-

ствѵющаго

 

въ

 

селе

 

Репьевке,

 

того

 

же

 

уезда,

 

о

расторженіи

 

брака

 

его

 

съ

 

безвестно

 

отсутствующею
ясеяою

 

Анастасіею

 

Аѳанасьевою

 

Сурковою,

 

ѵрождеп-

ною

 

Беловою.

 

венчаннаго

 

причтомъ

 

церкви

 

села
Репьевки,

 

10

 

іюля

 

1894

 

года.

 

По

 

заявленію

 

просителя

Ѳйдора

 

Суркова,

 

безвестное

 

отсутствіѳ

 

его

 

супруги

АЬастасіи

 

Аѳанасьевой

 

началось

 

*изъ

 

села

 

Репьевки
около

 

шести

 

летъ

 

тому

 

назадъ,

 

т.

 

е.

 

съ

 

1894

 

года.

Свлою

 

сего

 

объявлевія

 

все

 

места

 

и

 

лвца,

 

могуіція
нмъть

 

сведенія

 

ft

 

пребываніи

 

безвѣстно

 

отсут-

ствующей

 

Лнастлсіи

 

Сурковой,

 

■

 

обязываются

 

немед-

ленно

 

доставить

 

оныя

 

въ

 

Пензенскую

 

духовную

 

кон-

систорию.

Отъ

 

Полтавской

 

дуж.

 

консисторіи
симъ

 

объявляется,

 

что

 

въ

 

оную

 

4

 

іюля

 

1900

 

года

вступило

 

прошеиіе

 

крестьянки

 

Евдокіи

 

Ивановой
Петриченко,

 

о

 

расторженіи

 

брака

 

ея

 

съ

 

мужемъ

 

Але-
«сѣемъ

 

Ннкитнпымъ,

 

венчаннаго

 

причтомъ

 

Алексеев-
ской

 

церкви

 

села

 

Киріаковкв,

 

Кремевчугскаго

 

уезда,

въ

 

1883

 

году.

 

По

 

заявленію

 

просительницы

 

Евдокіп
Петриченко,

 

безвестное

 

отсутствіе

 

ея

 

супруга

 

Алексея
Никитина

 

началось изъ

 

дер.

 

МарЦвпо.

 

"

 

Пироговской
bojoctb ,

 

Кременчугскаго

 

уезда,

 

въ

 

1884

 

году.

 

Свлою
сего

 

объявленія

 

все

 

места

 

в

 

лица,

 

могущія

 

нмьть
свЪдевія

 

о

 

пребываніи

 

безвгьстно

 

отсутствующаіо

Алексгья

 

Петриченко ,

 

обязываются

 

немедленно

 

до-

С*авить

 

оныя

 

въ

 

Полтавскую

 

духовную

 

копсисторію.

Отъ

 

Рижской

 

дужовн.

 

ковспсторін
снмъ

 

объявляется,

 

что

 

въ

 

оную

 

2

 

мая

 

1900

 

года

вступило

 

прошеніе

 

жены

 

приписаннаго

 

къ

 

городу

Бауску,

 

Курляндской

 

губерніи,

 

по

 

рабочему

 

окладу.

Маргариты

 

Григорьевой

 

Власовой.

 

жительствующей
въ

 

гор.

 

Лвбаве,

 

по

 

Базарной

 

улице

 

въ

 

доме

 

Побземъ
№

 

47,

 

о

 

расторженіи

 

брака

 

ея

 

съ

 

мужемъ

 

А нфимомъ

Григорьевымъ

 

Власовымъ,

 

венчаннаго

 

причтомъ

 

въ

Либавской

 

Свято-Троицкой

 

церквп

 

25

 

мая

 

1892

 

года.

По

 

заявленію

 

просительницы

 

Маргариты;

 

Григорьевой
Власовой,

 

безвестное

 

отс^тствіе

 

мужа

 

ея-АнФііма

 

Гри-
горьева

 

Власова

 

началось

 

изъ

 

гор.

 

Риги,

 

Лифллнд-

ской

 

губерніи,

 

въ

 

мае

 

месяце

 

1892

 

года.

 

Силою

 

сего

объявлеиія

 

всѣ

 

места

 

п

 

лица,

 

могущія

 

иметь

 

сведеиія'
о

 

прсбываніи

 

безвгьстно

 

отсутствующа го

 

Лнфи.ѵа

Григорьева

 

Иласова,

 

обязываются

 

немедленно

 

доста-

вить

 

оныя

 

въ

 

Рижскую

 

духовную

 

консис^орію.

Отъ

 

Самарской

 

дух.

 

коменсторін
симъ

 

объявляется,

 

что

 

въ

 

оную

 

30

 

іюня

 

1900'
года

 

вступило

 

прошевіе

 

крестьянина

 

деревни

 

Кулн->
ковки,

 

Рязановской

 

волости,

 

Ставропольскаго

 

уБздаі
Бориса

 

Кириллова

 

Никанорова,

 

жительствующаго

 

въ!
означенной

 

деревнЪ,

 

о

 

расторженів

 

брака

 

его

 

съ

 

без-
вестно

 

отсутствующей

 

женой

 

Анастасіей

 

Васильевой,,
урожденной

 

Черстяовой,

 

иънчаннаго

 

причтомъ

 

Мн-
іаило-Архаигельской

 

церкви

 

села

 

Городищъ,

 

Ставро-
польскаго

 

уѣэда,

 

17

 

иая

 

1885

 

года.

 

По

 

заявленію
просителя

 

крестьянина

 

Бориса

 

Кириллова

 

Никано-
рова,

 

безвестное

 

отсутствие

 

его

 

супруги

 

Авастасіи
Васильевой

 

началось

 

иаъ

 

деревни

 

Кулнковки,

 

Ставро-
польскаго

 

уъзда,

 

17

 

ііовя

 

1895

 

г.

 

Силою

 

сего

 

объявлен
нія

 

все

 

мъста

 

и

 

лица,'

 

могущія

 

иметь

 

свсдьнія

 

о

пребываніи

 

безвгьстно

 

отсутствующей

 

Анастасы
Васильевой

 

Никаноровой,

 

урожденной

 

Черствовой,
обязываются

 

немедленно

 

доставить

 

оныя

 

въ

 

Самар-
скую

 

духовную

 

консисторію.

Отъ

 

Ярославской

 

дуі.

 

конснсторіі*
симъ

 

объявляется,

 

что

 

въ

 

оную

 

4

 

декабря

 

1899

 

г.

вступило

 

провіеніе

 

крестьянки

 

Ярославской

 

губерніи,
Яошехонскаго

 

уезда,

 

Трушковской

 

волости,

 

деревня

Похмелки

 

Анастасів

 

Ивановой

 

Кокотушкнной,

 

житель-

ствующей

 

въ

 

г.

 

С.-Петербурге,

 

о

 

расторжении

 

брака
ея

 

съ

 

мужемъ

 

Нвколаемъ

 

ФеоФнлактовымъ

 

Койоту ш -л

кипымъ,

 

венчаннаго

 

првчтомъ

 

церкви

 

села

 

Белаго,
Пошехонскаго

 

уезда.

 

17

 

октября

 

1876

 

года.

 

По

 

заяв-
лена

 

просвтельнвцы

 

Анастасіи

 

Ивановой

 

Кокотуш-
киной.

 

безвестное

 

отсутствіе

 

ея

 

мужа

 

Николая

 

ФеоФи-
лактова

 

Кокот.ушкйна

 

началось

 

изъ

 

деревни

 

Похмелк^
17

 

марта

 

1892

 

год®:-€ял<но' -еето^

 

объявлевмг

 

все

 

меета

и

 

лвца,

 

могущія

 

иметь,

 

сведенія

 

о

 

пребыеаніи

 

без-
вгьстно

 

отсутствующая

 

Николая

 

Фёофилактова
Конотушкина,

 

обязываются

 

немедлевво

 

доставать

оныя

 

въ

 

Ярославскую

 

духовную

 

консисторію.

Въ

 

С.-Петербургской

 

Сшдальной

 

типограФіи

 

продается

ІОВРАНІБ

 

ШИШ

 

0

 

ОШВОВЪ

 

ФИЛАРЕТА,
МИТРОПОЛИТА

 

М0СК0ВСКАГ0,
по

 

учебнымъ

 

и

 

церковно-государственнымъ

 

вопросамъ:

 

товш:

 

1-й

 

2

 

р.,

 

2-й

 

2

 

р.,

3-й

 

2

 

р.,

 

4-й

 

2

 

р.,

 

5-й:

 

ч.

 

1-я

 

2

 

р.,

 

ч.

 

ІІ-я

 

2

 

р.;

 

томъ

 

дополн.

 

2

 

р.;

 

по

 

дѣламъ

 

православной
Церкви

 

на

 

Востокѣ

 

—

 

3

 

р.

 

Всѣ

 

8

 

стоить

 

ІФ

 

руб.,

 

вмѣсто

 

17

 

p.

 

J .

 

-

 

*'

.

 

Названное

 

нзданіе

 

заключаетъ

 

богатый

 

матеріалъ

 

для

 

рѣшенія

 

богословскихъ,

 

кано-

ническихъ

 

и

 

церковно-бытовыхъ

 

вопросовъ,

 

возникающих!

 

въ

 

.

 

пастырской

 

врактикѣ.

 

Оно,

 

по

 

.

 

;

распоряженіяиъ

 

епархіальныхъ

 

начальствъ,

 

пріобрѣтено

 

духовными

 

консисторіями

 

ввутрев-

нихъ

 

и

 

сибирскихъ

 

епархій

 

для

 

библіотекъ

 

церквей

 

и

 

монастырей.

 

С.-Петербургская

 

Сѵно-

даіьная

 

Тнпографія

 

покорнѣйше

 

просить

 

настоятелей '

 

монастырей

 

и

 

причти

 

церквей,

 

доселѣ

не

 

пріобрѣвпшхъ

 

означеннаго

 

изданія,

 

присылать

 

требованія

 

на

 

оное

 

въ

 

управленіе
упомянутой

 

типографіи,

 

а

 

деньги

 

(10

 

р.)

 

высылать

 

вь

 

Хозяйственное

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

Управленіе.

 

■

 

-

 

:

 

"

 

"

 

1

 

-

•

 

'УКАЗАТЕЛЬ

 

КЪ

 

ООВРАНІЮ

 

МНѢНІЙРАСПРСІДАНЪ.

Ж



ПРИБАВЛЕН»

 

КЪ

 

ЦЕРКОВНЫМЪ

 

ВѢДОМОСТЯМЪ

ПРИДВОРНЫЙ

 

ШШЩНКЪ

 

ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЕЩЕЕ

 

1 ОШИЧЕНШ

Я.

 

В.

 

ВИТАЛІЕВЪ

 

и

 

И.

 

А.

 

СЛОНОВЪ.
Москва,

 

Никольская

 

ул.,

 

домъ

 

графа

 

Шереметева.
Симъ

 

объявляет!,,

 

что

 

въ

 

магазинѣ

 

имѣются,

 

въ

 

большомъ

 

выборѣ,

 

ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденные

 

въ

 

намять

 

Священнаго

 

Коронованія

 

кресты

 

наперсные

 

серебряные,
съ

 

таковыми

 

же

 

цѣпямй,

 

отъ

 

7— 50. руб.

 

включительно.

Кресты

 

наперсные

 

свяпценнпческіе

 

для

 

■обплеііныіъ

 

ноднесеній.
Золотые

 

56

 

пр.

 

съ

 

такой

 

же

 

цѣпыо,

 

украш.

 

драгоц.

 

камн.,

 

500,

 

800,

 

1000,

 

1500,

 

до

 

2000

 

р.

Серебряные

 

84

 

пр.,

 

изящн..

 

работы,

 

съ

 

таковыми

 

же

 

цѣпями,

 

съ

 

украш.

 

изъ

 

камней

 

и

эмалью,

 

100,

 

125,

 

150,

 

200,

 

до

 

250

 

руб.

 

.

КРЕСТЫ

 

ВЫСЫЛАЮТСЯ

 

ПО

 

НАЛОЖ.

 

ПЛАТЕЖУ,

 

ПЕРЕС.

 

ЗА

 

СЧЕТЪ

 

ТОРГОВАГО

 

ДОМА.

О

 

Б

 

Л

 

А

 

Ч

 

Е

 

H

 

I

 

Я:
архіерейскія,

 

священническія,

 

діаконскія

 

и

 

проч.,

 

одежды-

 

престоловъ,

 

жертвенниковъ,

 

столн-

ковъ

 

я

 

аналоевъ,

 

изъ

 

золотого

 

и

 

серебрянаго

 

глазета,

 

парчи

 

золотой

 

и

 

аплике,

 

бархата,
шелковыхъ,

 

атласньіхъ

 

и

 

другихъ

 

матерій

 

новѣйшихъ

 

рисунковъ

 

и

 

высбкой

 

доброты,

 

испол-

няются

 

скоро,

 

изящно

 

и

 

по

 

фабричнымъ

 

дѣнамъ.

 

•

При

 

требовании'

 

срященничёскихъ,

 

діаконскихъ

 

и

 

друг,

 

облаченій

 

слЬдуетъ

 

означать

ростъ,

 

а

 

ири

 

завазѣ

 

одеждъ

 

на

 

престолы,

 

.жертвенники

 

и

 

проч.

 

точную

 

мѣру

 

послѣднихъ.

ОБРАЗА

 

И

 

СКЛАДНИ

 

ДЛЯ

 

ИОДНОШЁНІИ.
Ризы

 

на

 

иконы

 

сер.

 

84

 

пр.

 

лучшей

 

чеканной

 

работы

 

за

 

фунтъ

 

отъ

 

34, .36

 

и

 

40

 

руб.,
позолота

 

оныхъ

 

отдельно

 

отъ

 

3-хъ

 

до

 

5

 

руб.

 

за

 

квадратную

 

четверть.

'Утварь

 

серебр.

 

84

 

пр.:

 

сосуды

 

съ

 

полнымъ

 

приборомъ,

 

Евангелія,

 

кресты

 

напрестоль- ■

ные,-

 

дарохранит.,

 

дароносицы,

 

трехсвѣчники

 

пасхальные,

 

кадила,

 

лампады,

 

вѣнцы

 

вѣнчаль-

ные

 

и.

 

проч.

 

.вещи.

 

Плащаницы

 

бархатн.

 

шитыя

 

серебр.

 

въ

 

150;

 

250,

 

400

 

до

 

1000

 

руб.
Утварь

 

бронз,

 

вызолоч.:

 

хоругви,

 

кресты

 

запрестольные,

 

паникадила

 

(люстры),

 

подсвѣч-

йики,

 

семисвѣчники,

 

трехсвѣчные

 

пасхальники,

 

лампады,

 

кадила,

 

вѣнцы

 

вѣпчаііьные,

 

купели,

кіоты

 

и

 

другія

 

вещи.

 

Плащаницы

 

бархатн.

 

шитыя

 

аплике

 

въ

 

50,.

 

75,

 

до

 

100

 

руб.

 

..

Принимаются

 

заказы

 

на

 

одежды

 

для

 

престоловъ

 

серебр.

 

84

 

пр.

 

и

 

бронзовыя,

 

а

 

также

на

 

отдѣлку

 

церквей,,

 

какъ

 

то:

 

иконостасовъ,

 

живописи,

 

церковныхъ

 

главъ

 

и

 

крестовъ

 

и

 

проч.

Подробные

 

иллюстрированные

 

каталоги

 

по

 

требованию

 

высылаются

 

безплатно.
5-2

МАГАЗИНЫ

 

ИВАНА

 

ГАВРИЛОВИЧА

 

ГОЛОВКИНА,
въ

 

Самарѣ,

 

1-й.

 

Соборная

 

улица,

 

собственный

 

домъ.

 

2-й.

 

Панская

 

ул.,

 

рядомъ

 

съ

 

часовней.

 

Въ
Саратовѣ,

 

Московская

 

улица,

 

домъ

 

Шиллера.

 

Въ

 

Бузулукѣ,

 

въ

 

Гостиномъ

 

дворѣ,

 

№.N°

 

30 — 31—32,

ймѣютъ

 

церковную

 

утварь
.

 

ИЗЪ

 

СЕРЕБРА,

 

БРОНЗЫ,

 

ІІАКЛАДНАТО

 

СЕРЕБРА

 

И

 

МѢДИ.

Паникадила,

 

лампады,. подсвѣчники,

 

сосуды,

 

ковчеги,

 

евангелія,

 

кресты,

 

кадила,

 

хоругви,

 

пла-

щаницы,

 

воздухи,

 

сшитыя

 

ризы,

 

стихари,

 

подризники,

 

парча,

 

бархатъ,

 

глазеты,

 

матеріи,

 

галуны,

бахрома,

 

кисти,

 

кресты

 

для

 

риз

 

ь,— деревянное

 

масло

 

дѣйствительноё,

 

ладонъ

 

росный

 

высшій

 

сортъ,

обыкновенный

 

и

 

простою

 

Книги

 

богослужебныя,

 

поученія,

 

бесѣды,

 

библіи.

 

Дѣны

 

издательскія.

 

Иконы
въ

 

ризахъ

 

и

 

безъ

 

ризъ,

 

жпвописныя

 

и

 

иконописныя

 

всѣхъ

 

размѣровъ.

 

Кіоты

 

съ

 

рѣзьбой

 

и

 

гладкіе
всѣхъ

 

размѣровъ.

 

На

 

иконы,

 

ризы,

 

кіоты

 

принимаются

 

заказы.

 

Священническіе

 

кресты

 

84

 

пробн
съ

 

цѣпыо

 

84

 

пробы,

 

съ

 

футлярами,

 

тяжеловѣсцые,

 

въ

 

цѣны

 

16

 

p.,

 

19

 

p.

 

50

 

коп.,

 

26

 

p.,

 

27

 

p.,

 

медала

съ

 

лентой

 

по

 

2

 

р.

 

Серебряная,

 

золотыя,

 

мельхіоровыя,

 

бронзовыя

 

вещи:

 

ложки

 

столовыя

 

и

 

чайння
84

 

пробы,

 

бѣлыя

 

по

 

22

 

коп.,

 

золоченыя

 

по

 

25

 

коп.

 

за

 

золотникъ,

 

самовары

 

томйаковые,

 

никелевые

 

н

обыкновенные

 

лучшихъ

 

фабрикъ.

 

Стулья

 

вѣнскіе

 

братьевъ

 

Тонетъ

 

и

 

Войцѣхова.

 

Клеенка,

 

золото
червонное

 

и

 

двойникъ

 

для

 

иконостасныхъ

 

дѣлъ.

 

Ковры

 

бархатные

 

и

 

кошмовые.

 

Восковыя

 

пчелиааго
воска

 

свѣчи

 

собственнаго

 

завода

 

вь

 

Самарѣ,

 

цѣны

 

свѣчъ:

 

бѣлыя

 

82

 

р.,

 

желтыя

 

30

 

р.

 

за

 

пудъ.

Чай

 

Кяхтинскій,
сысшіе

 

сорта

 

для

 

знатоковъ

 

и

 

любителей

 

собственной

 

выписки

 

и

 

развѣски

 

подъ

 

казенной

 

бандероль».

Цѣны

 

за

 

фунтъ

 

3

 

р.,

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

2

 

р.

 

20

 

к.,

 

2

 

р.,

 

1

 

р.

 

80

 

к.,

 

1

 

р.

 

60

 

к.,

 

1

 

р.

 

40

 

коп.

Цѣны

 

на

 

всѣ

 

товары

 

крайне

 

дешѳвыя,

 

бевъ

 

запроса,

 

высылка

 

почтой,

 

яелѣз-

ными

 

дорогами

 

н

 

чѳрезъ

 

конторы

 

немедленная.
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Л

 

36 ПРИБАВЛЕН

 

ІЯ

 

ЁЪ

 

ЦЕРКОВНЫМЪ

 

ВѢДОМОСТЯМЪ 1467

1я Поступили

 

въ

 

продажу

 

книги:
1)

 

АРХІЕПИСКОПЪ

 

НИКАНОРЪ,

 

КАКЪ

 

ПЕДАГОГЪ.

 

А

 

а.

 

Шірьмловп.
I

 

Изданіе

 

2-е,

 

исправленное

 

и

 

дополненное.

 

Съ

 

портретоыъ

 

архіепископа

 

Никанора.

 

Кишиневъ.
1900

 

г.

 

Цѣна

 

60

 

коп.

 

съ

 

пересылкой.

■(4

 

2)

 

ПЕДАГОГИЧЕСКІЕ

 

ОЧЕРКИ

 

А.

 

Л.

 

КРЫЛОВА.

 

Выпускъ

 

П.

 

1899

 

г.

/і

 

г.

 

Кишиневъ.

 

Д.

 

35

 

коп.

Оба

 

изданія

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сгнодѣ

 

допущены

 

въ

 

учителъскія
библіотеки

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

 

Съ

 

требоваиіями

 

обращаться

 

въ

 

г.

 

Кишиневъ,

 

къ

с(4

 

А.

 

Л.

 

Крылову

 

и

 

въ

 

книжные

 

магазины

 

г.

 

Кишинева

 

и

 

Одессы.

^

 

У

 

АВТОРА

 

ЖЕ

 

МОЖНО

 

ПРІОБРѢСТИ:

/і

 

а)

 

«Педагогические

 

очерки

 

>.Выпускъ

 

I,

 

издаиіе

 

2-е.

 

1897

 

г.

 

Цѣва

 

40

 

коп.

^

 

и

 

б)

 

Памяти

 

въ

 

Еозѣ

 

ночившаго

 

архіепископа

 

Никанора.

 

1893

 

г.

 

Дѣна

 

30

 

к.

ПРИМѢЧАНІЕ.

 

Печатаются

 

«Педагогическіѳ

 

очерки»,

 

того

 

же

 

автора,

 

вып.

 

III, I

Заводомъ

 

Н.

 

В.

 

ЧЕРЕГЮВА
ОТКРЫТЫ

КОНТОРА

 

и

 

СКЛАДЪ
Знаменская

 

ул.,

 

Гродненскій

 

пер.,

д.

 

Олсуфьева

НИКОГДА
НЕ

 

РЖАВѢЮЩАГО

  

железа
ДЛЯ

 

КРЫШЪ
Вслѣдствіе

 

усовершенствованна™

 

.

,

 

.

 

способа

 

оцинкованія.

Гарантія

 

на

 

25

 

лѣтъ.
Иллюстрированный

 

прейсъ-курантъ
и

 

образцы

 

высылаются

 

безплатно.

Оф

 

Заводъ

 

въ

 

Москвѣ ,

 

за

 

Тверской
—

 

заст.,

 

Петербургская

 

сл.,

 

с.

 

д.

 

—

SJaOCOOOOOOCOCOOOOOODOOOOCCOO

 

зосооооооосооос

 

£

БЕЗПЛАТНО

 

!
ВЫСЫЛАЮ

 

ЕОДРОБН.

 

ПРЕЙСЪ-КУРІВШ.
Соломорѣзки

 

чугунная

 

оіъ

 

.....

 

20

 

p.

2-хъ

 

кон.

 

молотилки

 

съ

 

привод.

 

.

 

.

 

.

 

150

 

>

Вѣялки

 

-

 

сортировки

 

»

 

>

 

...

 

35

 

>

Памятники,

 

ограды-рѣшётки

 

.

 

...

 

25
Кресты

 

намогильные

 

чугунн.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

1

 

»

Адресовать:

 

г.

 

Слонимъ,

 

Гродн.

 

губ.,

 

механи-

ческая

 

мастерская,

 

Антону

 

Рудзияскому

2-OQOpOOOO

ИЗДАНІЯ

 

И.

 

В.

 

ПРЕОБРАЖЕНСКАГО.
Спб.,

 

Звенигородская,

 

12.

Объявленіе

 

см.

 

въ

 

№

 

19

 

(сравн.

 

№

 

20).

 

10 — 3

„КАЛЕНДАРЬ

 

СВЯЩЕННИКА".
(0м.

 

№

 

3

 

сего

 

года).

ДЛЯ

 

ДУХОВПЫХЪ

 

лицъ
по

 

сакымъ

 

умѣренпымъ

 

дѣнамъ

 

принимаю

 

заказы
на

 

рясы

 

(оОычныя,

 

а

 

также

 

непромокаемыя),

 

под-

рясники,

 

мѣховыя

 

и

 

ватныя

 

вещи,

 

мантіи,

 

клобуки,
камилавки,

 

скуфьи

 

и

 

кунтуши

 

для

 

пѣвчнхъ.

 

Заказы
исполняются

 

аккуратно,

 

при

 

своей

 

мастерской;

 

ино-

городнимъ

 

высылаются

 

по

 

первому

 

требов.

 

(ЬІевскін
пр.,

 

д.

 

№

 

139).

 

Ііагазвнъ

 

Павла

 

Зыкваа.
12— .9

ДРЕВНІЙ

 

КОЛОКОЛЬНО-ЛИТЕЙНЫЙ

 

ЗАВОДЪ

братьевъ

 

УСАЧЕВЫХЪ.
Бъ

 

г.

 

Валдаѣ,

 

Hoewpc

 

декой

 

%уб.

(бывшій

 

ПЁЛАГІИ

 

ИВАНОВНЫ

 

УСАЧЕВОЙ).
Въ

 

настоящее

 

время

 

значительно

 

увелнчивъ

 

про-

изводство

 

церковныхъ

 

колоколовъ

 

и

 

улучшись

 

ихъ

зі

 

онъи

 

прочность,

 

принимаетъ

 

заказы

 

наотливкута-

ковыхъ

 

и

 

переливку

 

старыхъ

 

всевозможной

 

вели-

чины

 

по

 

самымъ

 

достуинымъ

 

цѣнамъ,

 

съ

 

рассроч-

кою

 

платы

 

для

 

общественігахъ

 

и

 

казенныхъ

 

учрежд.

Колокола,

 

по

 

желапію

 

заказчиковъ,

 

могутъ

 

быть
украшаемы

 

нзображеніямн

 

святыхъ,

 

разными

 

орна-

ментами

 

и

 

вадписями.

 

Доставку

 

колоколовъ

 

по

желѣзнымъ

 

дорогамъ

 

заводъ

 

принимаетъ

 

на

 

свой
счетъ.

 

Съ

 

заказами

 

и

 

справками

 

обращаться

 

по

адресу:

 

г.

 

Валдай,

 

Новгородской

 

губернін,
Еолокольно -литейный

 

заводъ

 

братьевъ
УСАЧЕВЫХЪ.

Къ

 

свѣдѣнію

 

рг.

 

заказчиковъ:

 

завОдъ

 

находятся
въ

 

нѣсколькнхъ

 

саженяхѣ

 

отъ

 

жеіѣзно-дорожной
ст.

 

.Валдай",

 

Московско-Виидаво-Рыбинской

 

ж.

 

д.

-20-10



Ш'ИБА'ВЛЕШЯ

 

КЪ

 

ЦЕРКОВНЫМ']»

 

ВѢДОМОСТЯМЪ

КОЛОКОЛЬНЫЙ

 

ЗАВОДЪ
САРАТОВСКОЙ

 

КУПЧИХИ

ОДИМПІАДЫ

 

ИВАНОВНЫ

 

МЕДВѢДЕВОЙ
;і

 

'

 

въ

 

г.

 

Саратовѣ,

 

основанъ

 

въ

 

1816

 

году.
Конторою

 

завода

 

принимаются

 

завазы

 

на

 

отливку

 

церковныхъ

 

колоколов*

 

всевозможна

 

го

 

вѣса,

і-.зь

 

лучшихъ

 

сортовъ

 

но

 

качеству

 

красной

 

штыковой

 

мѣдн

 

и

 

англійскаго

 

олова

 

банка

 

и

 

по

 

желанію

заказчиков*.

 

Переливаются

 

старые

 

и

 

разбитые

 

колокола.

 

Значительный

 

сбыт*,

 

преимущественно

 

пв

заказу.

 

При

 

заводѣ

 

имѣются

 

въ

 

большою

 

выборѣ

 

готовые

 

колокола

 

Аріятнаго

 

и

 

сильнаго

 

звука,

 

Чи-

стой

 

отдѣлки,

 

заводъ

 

за

 

свою

 

работу

 

имѣетъ

 

много

 

благодарных*

 

писемъ

 

н

 

аттестатов*

 

отъ

 

сельскихъ

обществ*

 

и

 

церковно-приходскихъ

 

попечТітельствъ,

 

также

 

постоянная

 

торговля

 

готовыми

 

колоколами

въ

 

г.

 

Самарѣ,

 

а

 

въ

 

Самбирскѣ

 

во

 

время

 

сборной

 

ярмарки.

 

При

 

заказѣ

 

и

 

продажѣ

 

готовых*

 

колоколовъ

дояущенъ

 

кредртъ,

 

сумма

 

и

 

сроки

 

платежей

 

по

 

взаимному

 

согласію

 

конторы

 

завода

 

с*

 

покупателями.

За

 

всѣ

 

проданные

 

колокола

 

въ

 

прочности

 

их*

 

заводъ

 

ручается,

 

за

 

всѣми

 

с.вѣдѣніями

 

заказчики

 

благо-
волятъ

 

обращаться

 

в*

 

контору

 

завода.

 

На

 

всѣ

 

запроса

 

даются,

 

ясные

 

отвѣты,

 

заводъ

 

въ

 

настоящем!

году

 

получил*

 

аттестаты

 

отъ

 

Данкоыскаго

 

соборнаго

 

попечительства

 

за

 

отлитый

 

въ

 

420

 

пуд.

 

коло-

кол*

 

и

 

отъ

 

Станичной

 

слободы,

 

Тамбовской

 

губ.,

 

при

 

гор.

 

Борисоглѣбскѣ

 

Знаменской

 

церкви

 

за

колок

 

іль

 

въ

 

306

 

пуд.

 

12

 

фС

 

Несмотря

 

на

 

дороговизну

 

металлов*,

 

заводъ

 

имѣетъ

 

много

 

заказов*

 

въ

настоящем*

 

1900

 

году.

 

—

  

....

 

_

Управляющій

 

заводом*

 

И.

 

А.

 

Медвѣдевъ.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

 

МАСТЕРСКАЯ
ПРИДВОРНАХО

 

ПОСТАВЩИКА

ЯКОВА

 

ЕФИМОВИЧА

 

ЕПАНЕЧНИКОВА.
Принимаются

 

заказы

 

на

 

исполнеціе

 

художественной

 

церковной

 

и

 

иконостасной

 

стѣнной

 

auno-

пкси ,:

 

и

 

иконописи,

 

а

 

также

 

реставраціи

 

древних*

 

икон*,

 

картин*

 

разных*

 

вѣковъ

 

и

 

стилей.

Вмѣстѣ

 

с*

 

тѣм*

 

исполняю

 

ьаказы

 

церковныхъ

 

иконостасов*

 

и

 

кіот*

 

по

 

разным*

 

рвсункаиъ

с*

 

золочевіёыъ,

 

па

 

разная

 

цѣна-

Москва ,

 

1-я

 

Мпшанская

 

ул.,

 

собственный

 

домъ.

 

із_5

1873

 

Г.

 

1882

 

Г.

 

1896

 

Г.

Основанъ

 

ut>

 

17

 

94

 

году.

КОІОКОЛЬНО-ЛЙТЕШЫЙ

 

ЗАВОДЪ
Павла

 

Николаевича

ФИНЛЯНДСКАГО,
ВЪ

 

flOl

 

lilt

 

l..

Кадканъ,

 

собственный

 

домъ. Телефон* №

 

385.

На

 

заводѣ

 

имѣются

 

для

 

набора

 

колокола

 

готовые

 

от*

 

20

 

фунт,

 

до

 

250

 

пуд.

"На

 

заказ*

 

колокола

 

отливаются

 

до

 

4000

 

и

 

болѣе

 

пудов*.

 

Завод*

 

изготовляет*

по

 

заказу

 

колокола

 

станціонные,

 

паровозные 1

 

и

 

сферическіе

 

для

 

электрических*

сигнальных*

 

звонков*.

Заводъ

 

отливал*

 

колокола

 

первые

 

по

 

величинѣ

 

и

 

отдѣлкѣ

 

въ

 

Россіи:
к*

 

Московскому

 

.Успенскому

 

cqoopy,

 

вѣсомъ

 

4000

 

пуд.;

к*

 

храму

 

Христа

 

Спасителя

 

в*

 

Москвѣ,

 

звон*

 

4000

 

пуд.;

,~~і

 

к*

 

храму,

 

Воскресенія

 

Христова

 

на

 

мѣстѣ

 

бмертельнаго

 

пораненія

 

въ

 

Бозѣ

 

1
почившаі-о

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

ТІ,

 

Звон*

 

1000

 

пуд.;

к*

 

храму

 

Св.

 

Князя '

 

Владиміра

 

в*

 

Іііевѣ,

 

звбнъ

 

1100

 

пуд.

к*

 

Кіево-ПечерСкОй;

 

'лаврѣ,

 

вѣсомъ

 

163В

 

пѵд.

■щшш

 

выеылшш

 

ш
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Л

 

36 ПРИБАВЛЕНІЯ

 

КЪ

 

ЦЕРКОВНЫМЪ

 

ВѢДОМОСТЯМЪ

Въ

 

МОСКОВСКОЙ

 

СѴНОДАЛЬНОЙ

 

Т ИПОГРАФІИ
ПЕЧАТАЮТСЯ

 

СЛѢДУЮЩІЯ

 

КНИГИ:
.

 

,

 

і.

 

ж л

 

X.;.:

 

'

 

: . ■) :

 

л

 

".

 

;>

 

и
Евангедіѳ,

 

въ

 

листъ,

 

церк.

 

печ.,

 

съ

 

кинов.

,

 

,.-Бваргеліѳ,

 

въ

 

8

 

д.

 

л.,

 

церк.

 

печ.,

 

съ

 

киноварью.
Библія,

 

въ

 

4

 

д.

 

л.,

 

церв.

 

печ.

Библія,

 

въ

 

4

 

д.

 

л.,

 

крупн.

 

гра,жд.

 

печ.
Служебникъ,

 

въ

 

4

 

д.

 

л.,

 

церк.

 

печ.,

 

съ

 

кинов.
Служебникъ,

 

въ

 

12

 

д.

 

л.,

 

церк.

 

печ.,

 

съ

 

киноварью.

Минея,

 

мѣсяцы:

 

сентябрь,

 

октябрь

 

и

 

ноябрь.
Толкованіе

 

воскресныхъ

 

евангѳдій

 

съ

 

нравоучительными

 

бесѣдами,

.

 

Еиаифора,

 

архіепискоиа

 

Астраханскаго,

 

въ

 

8

 

д.

 

л.,

 

гражд.

 

печ_.
Поученіѳ

 

святительское

 

къ

 

ново

 

по

 

став

 

лонному

 

іерею,

 

въ

 

8

 

д.

 

л.,

 

церк.

 

печ.,'

і

 

безъ

 

кинов.

ПРИГОТОВЛЯЮТСЯ

 

КЪ

 

ПЕЧАТИ:
Житія

 

святыхъ

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

изложенная

 

по

 

руководству

 

Четьи-Миней

 

,

'

 

св.

 

Димитрія

 

Ростовского,

 

съ

 

изображеніями

 

праздниковъ

 

и

 

святыхъ

 

въ

 

12-ти

 

книгахъ.

ПОСТУПИЛИ

 

ВЪ

 

ПРОДАЖУ;

Молитвы,

 

положенный

 

для

 

ивучѳнія

 

въ

 

первый

 

годъ

 

курса

 

церковно-
I

 

приходскихъ

 

школъ,

 

въ

 

12

 

д.

 

л.,

 

крупн.

 

церк.

 

,печ.,

 

Цѣна

 

?ъ

 

бум.

 

3

 

коп.
J

 

Іерейскій

 

молитвословъ,

 

въ

 

16

 

д.

 

л.,

 

церк.

 

печ.,

 

въ

 

бум.

 

1

 

р.

 

40

 

к.,

 

въ

 

коленк.
і .

 

съ'саф.

 

кор.

 

или

 

въ

 

сафьянѣ

 

2

 

руб.
Православное

 

исповѣданіе

 

католической

 

и

 

апостольской

 

церкви

 

воеточ-
і

 

ной,

 

въ

 

8

 

д.

 

д.,

 

гражд.

 

печ.,

 

въ

 

бум.

 

20

 

коп.
і

 

Евангеліе,

 

въ

 

листъ,

 

церк.

 

печ.,

 

съ

 

кинов.,

 

съ

 

рамкой

 

и

 

заставицами

 

по

 

типу

 

старо-
L

 

печатныхъ

 

Московскихъ

 

изданій,

 

цѣна

 

въ

 

листахъ

 

10

 

руб.,

 

въ

 

бум.

 

оболочкѣ

 

10

 

р.

 

15

 

коп.

'

 

въ

 

бархатѣ

 

30

 

<

 

рѵб.

 

:
і

 

Служба

 

на

 

Бходъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

во

 

храмъ,

 

въ

 

32

 

д.

 

л.,

 

церк.

 

печ.,

'

 

съ

 

кинов.,

 

цѣна

 

въ

 

бум.

 

15

 

коп.

 

;

I

 

Рождество

 

Христово,

 

Служба

 

на

 

праздник*

 

Рождества,

 

еже.

 

по

 

плоти,

 

Іоспода

 

Ьога
!

 

л

 

Спаса

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

съ

 

црйложеніемъ

 

изображенія

 

праздника,

 

минейныхъ

 

сказаній,
і

 

избранныхъ

 

статей,

 

объяснительныхъ

 

примѣчаній

 

и

 

нотныхъ

 

пѣснопѣиій,.

 

,въ

 

8

 

д.

 

л,,

 

церк.

 

печ.,
j'

 

съ

 

кин.,

 

и

 

гражд.

 

печ.

 

(Содержаніе:

 

1)

 

Евангельское

 

повѣствованіе.

 

2)

 

Сказаніе

 

о

 

Рождествѣ

?

 

Христовѣ.

 

3)

 

Слово

 

на

 

Рождество

 

Христово.

 

4)

 

Сказаніе

 

,о

 

бѣгствѣ

 

во

 

Египетъ.

 

5)

 

Память
's

 

св.

 

младенцевъ

 

Виолеемскихъ.

 

6)

 

Христосъ ,

 

раздается,

 

славите,

 

і)

 

Царство

 

мира

 

на

 

землѣ. :

,8)

 

Поклоненіе

 

волхвовъ.

 

9)

 

Іірейдемъ

 

до

 

Виѳлеема.

 

10)

 

Съ

 

нами

 

Ьогъ!

 

11)

 

Служба

 

на

 

Рож- _

'

 

дество

 

Христово.

 

12)

 

Объяснительныя

 

примѣчанія.

 

lb)

 

Виѳлеемъ.

 

14)

 

Нотныл

 

праздничйыЛ
і

 

пѣснопѣнія).

 

Цѣна

 

въ

 

бум.

 

75

 

коп.
Н.

 

П.

 

Гиляровъ-Платоновъ.

 

Сборникъ

 

сочиненій.

 

2

 

тома,

 

въ

 

8

 

д.

 

л„

 

съ

 

портретомъ

 

|

?

 

автора

 

и

 

біографіею

 

его,

 

составленною

 

кн.

 

Н.

 

В.

 

Шаховскимъ.

 

Изданіе

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцева.

і

 

Цѣеа

 

за

 

два

 

тома

 

4

 

рубля.

 

-

 

'

 

_

 

:
Основная

 

конституція

 

рода

 

человѣческаго.

 

Соч.

 

Ле-Пле.

 

Изд:

 

К.

 

Ц.

 

Дооѣдо-

'

 

носцева.

 

Дѣна

 

75

 

коіі.

ТАМЪ

 

ЖЕ

 

ПРОДАЮТСЯ:

Практическое

 

руководство

 

для

 

священнослужителей,

 

П.

 

Нечаева.

 

Ц.

 

2

 

руб.

 

і
Какъ

 

надо

 

говѣть.

 

П.

 

Нечаева.

 

Цѣна

 

5

 

коп.

 

.

Переписка

 

митрополита

 

Филарета

 

съ

 

С.

 

Д.

 

Нечаевым®.

 

Цѣва

 

2

 

р.

 

50

 

в.

 

q
■Систематический

 

катадогъ

 

книга,

 

одобренныхъ

 

Учебнымъ

 

Комитетомъ

 

при

 

Свя-

 

q
,

 

іѣйшемъ

 

Сѵнодѣ.

 

А.

 

Сперанскаю.

 

Цѣна

 

1

 

p.

 

25

 

коп.

 

_

 

.

 

jS
Каталогъ

 

книгь,

 

одобренныхъ

 

:У,чидищнымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Святѣйщецъ

 

СѵнодаЬ.

 

g

1

 

А.

 

Сперанскаю.

 

Цѣпа

 

35

 

коп.
Современный

 

календарь

 

на

 

1901

 

годъ,

 

цѣна

 

15

 

коп.
Священника

 

Рождественскаго.

 

Семья

 

православнаго

 

христіанина.

 

Сборникъ

 

для
чтенія

 

въ

 

храмѣ,

 

семьѣ

 

и

 

школѣ.

 

Цѣна

 

1

 

p.

 

25

 

коп.

Старчество

 

по

 

ученію

 

бв.

 

отцевъ

 

И

 

аскетовъ.

 

А.

 

Соловьева.

 

Цѣна

 

70

 

к.

т.



Я*.*-»., ФтФЖшФпФю Фѵ&-»Фѵ<Я>ѵФ*Ф*Фп

 

'E'nt'Tl tl

 

!

ВЪ

 

СѴНОДАЛЬНЫХЪ

 

КНИЖНЫХЪ

 

ЛАВНАХЪ
въ

 

С.-Петевбуггѣ

 

бъ

 

зданін

 

Святѣйшаго

 

Стадо

 

і

 

въ

 

зданія

 

Сѵнодальной

 

типографіи,

 

по

 

Кайншвй

 

улнцѣ,

ПРОДАЮТСЯ

 

СІѢДУЮЩІЯ

 

КНИГИ:

Новый

 

Завѣтъ,

 

въ

 

2-хъ

 

кн.

 

(Евангеліе

 

и

Апостолъ,

 

съ

 

издоженіемъ

 

содержания

 

каждой
главы

 

в

 

съ

 

указателемъ

 

параллельвыхъ

 

мѣстъ

у

 

другихъ

 

Евангелистовъ),

 

церк.

 

печ.,

 

безъ

 

кип.,

въ

 

12

 

д.

 

л.,

 

въ

 

краен,

 

кожѣ,

 

съ

 

золот.

 

обрѣз.

и

 

въ

 

футлярѣ,

 

ц.

 

3

 

р.

 

35

 

коп.

 

То-же,

 

въ

одной

 

книгѣ,

 

безъ

 

футляра,

 

съ

 

золот.

 

обрѣз.

Д.

 

3

 

руб.,

 

съ

 

прост,

 

обрѣз.

 

ц.

 

2

 

р.

 

80

 

коп.

Новый

 

Завѣтъ,

 

въ

 

2-хъ

 

кн.

 

(Ёвангеліе

 

и

Апостолъ),

 

церк.

 

печ.,

 

безъ

 

кинов.,

 

въ

 

16

 

д.

 

л.,

въ

 

краен,

 

кохѣ,

 

съ

 

золот.

 

обрѣз.

 

и

 

въ

 

фут-
лярѣ

 

ц.

 

1

 

р.

 

90

 

коп.

 

То -же,

 

безъ

 

футляра,
съ

 

золот.

 

обрѣз.

 

д.

 

1

 

р.

 

70

 

коп.,

 

съ

 

прост,

рбрѣз.

 

д.

 

1

 

р.

 

60

 

коп.

Канонникъ,

 

церк.

 

печ.,

 

съ

 

кив.,

 

въ

 

4

 

д.

 

л.,

въ

 

краев,

 

кожѣ,

 

д.

 

1

 

р.

 

40

 

ков.

Каноны

 

Богородицѣ

 

съ

 

Малымъ

 

повече-

ріемъ,

 

церк.

 

веч.,

 

съ

 

кинов.,

 

въ

 

4

 

д.

 

л.,

 

въ

краен,

 

кожѣ,

 

съ

 

прост,

 

обрѣз.,

 

д.

 

1

 

р.

 

40

 

коп.

Каноны

 

покаянны

 

ко

 

Господу

 

Іисусу

 

Хрв-
сту,

 

церк.

 

печ.,

 

въ

 

8

 

д.

 

л.,

 

въ

 

бум.,

 

съ

 

изобр.
д.

 

11

 

коп.

Канонъ

 

молебный

 

ко

 

Пресвятѣй

 

Бого-
родиц^

 

церк.

 

печ.,

 

безъ

 

кив.,

 

въ

 

32

 

д.

 

л.,

 

въ

бум.

 

5

 

коп.

Молебное

 

пѣніе

 

ко

 

Пресвятѣй

 

Бого-
родиц,

 

церк.

 

печ.,

 

безъ

 

кин.,

 

въ

 

16

 

д.

 

л.,

 

"въ
бум.

 

д.

 

11

 

коп.

Правило

 

молебное

 

къ

 

Божественному

 

и

покланяемому

 

Параклиту

 

Пресвятому
Духу.

 

Твореніе

 

инока

 

Максима

 

Святоюрца
(напечатано

 

изъ

 

Кавонника),

 

церк.

 

печ.,

 

въіб
д.

 

л.,

 

безъ

 

кинов.,

 

въ

 

бум.

 

11

 

коп.

Псалтирь

 

(учебная),

 

церк.

 

печ.,

 

с*

 

кинов.,

въ

 

16

 

д.

 

л.,

 

въ

 

краен,

 

кѳжѣ,

 

съ

 

прост,

 

обрѣз.

ц.

 

55

 

в.,

 

съ

 

золот.

 

обрѣз.

 

ц.

 

60

 

коп.

Часословъ,

 

церк.

 

печ.,

 

съ

 

кин.,

 

въ

 

32

 

д.

 

л,,

въ

 

бум.

 

15

 

ков.,

 

въ

 

кореш.

 

33

 

ков.,

 

въ

 

кожѣ

40

 

коп.,

 

въ

 

коленк.

 

65

 

коп.,

 

въ

 

саф.

 

съ

 

прост,

обрѣз.

 

1

 

руб.,

 

въ

 

віагренѣ

 

1

 

р.

 

40

 

коп.

Св.

 

Амвросія,

 

епископа

 

Медіоланскаго.
Молитвы

 

(2)

 

для

 

пресвитеровъ

 

(предъ

 

ли-

тургіей),

 

церк.

 

печ.,

 

въ

 

32

 

д.

 

л.,

 

въ

 

бум.

 

д.

 

4

 

к.

Св.

 

Василія

 

Великаго.

 

Бесѣды

 

на

 

раз-

ный

 

матеріи,

 

гражд.

 

печ.,

 

въ

 

8

 

д.

 

д.,

 

въ

бум.

 

д.

 

75

 

коп.

Его

 

же.

 

Нравственныя

 

слова,

 

гражд.

печ.,

 

въ

 

8

 

д.

 

л.,

 

въ

 

кореш.

 

55

 

к.,

 

въ

 

кожѣ

 

70

 

к.

Геннадія,

 

патр.

 

Константинопольскаго.
Правила

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

жизни

 

христіанской,
на

 

славявск.

 

и

 

русск.

 

яз.,

 

церк.

 

в

 

гр.

 

печ.,

 

въ

бум.

 

4

 

коп.

Св.

 

Димитрія,

 

митрополита

 

Ростовскаго.
Собраніе

 

сочиненій,

 

съ

 

присовокупленіенъ
житія

 

святителя

 

в

 

изображенія

 

его,

 

въ

 

пяти

томахъ,

 

церк.

 

печ.,

 

въ

 

8

 

д.

 

л.,

 

въ

 

кожѣ

 

(5-й

 

т.

въ

 

коленк.),

 

ц.

 

5

 

р.

 

50

 

коп.

Плачъ

 

на

 

погребеніе

 

Христово,

 

съ

 

при-

бавленіемъ

 

поклоневія

 

Святѣй

 

Троицѣ

 

и

 

Пре-
святѣй

 

Богородицѣ

 

(изъ

 

сочивеніВ

 

св.

 

Димитрія
Рсговскаго),

 

церк.

 

печ.,

 

въ

 

16

 

д.

 

л.,

 

въ

 

бум.
д.

 

10

 

коп.

Полный

 

христіанскій

 

,■

 

мѣсяцесловъ,

съ

 

многими

 

рисунками,

 

гражд.

 

печ.,

 

въ

 

8

 

д.

 

л.,

въ

 

бум.

 

д.

 

1

 

р.

 

63

 

коп.

Содержаніе:

 

Высочайшія

 

повелѣніе,

 

приказъ

 

и

 

награды. —Опредѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.—

 

I
Дрвказъ

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода. —Отъ

 

Хозяйствевваго

 

Управлевія

 

при

 

Святѣйшеыі

Сѵподѣ.

 

Прибавленія :

 

Бесѣда

 

на

 

спасительное

 

Рождество

 

Пренепорочной

 

Владычицы

 

нашей

 

Богоро-
дицы. —Николаевскій

 

Угрѣшскій

 

монастырь,— Благочинные

 

приходсквхъ

 

церквей.— Извѣстія

 

и

 

за-

мѣтки. — Изъ

 

духовныхъ

 

журналовъ. — Сообщенія

 

о

 

новнхъ

 

книгахъ. —Отвѣты

 

Редакціи. — Объявленія.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВѢДОМОСТИ

3

 

Р-

 

въ

 

го'дъ

 

съ

 

дост.

 

в

 

пер.,

 

ва

 

границу

 

4

 

р.

 

Отдѣл.

 

продаются

 

по

 

44

 

к.

 

съ

 

перес.

А

 

Д

 

Р

 

Е

 

С

 

Ъ

 

редакціи

 

и

 

конторы:

 

С.-Петербургъ,

 

Конногвардейскій

 

буіьваръ,

 

домъ

 

5,

 

кв.

 

?•

прибавленщ

 

къ

 

церковнымъ

 

вѣдомостямъ

г*.

 

При

 

семъ

 

№-рѣ

 

всѣмъ

 

подписчикам*

 

разсылается

 

безплатное

 

приложенік

 

«Подобны
восьми

 

гласовъ,

 

переложеніе

 

Г.

 

Ѳ.

 

Львовскаго».

Печатать

 

дозволяется.

 

С.-Петербургъ,

 

31

 

августа

 

1900

 

г.

 

Протоіерей

 

Петръ

 

Смирновъ.

Сгнодальная

 

Типографія.



положенные

 

на

 

четыре

 

голоса

 

для

 

смѣшаннаго

 

хора,

 

но

 

могутъ

 

быть
исполняемы

 

и

 

хорами

 

однородныхъ

 

мужскихъ

 

или

 

женскихъ

 

голосовъ,

по

 

указаніямъ

 

въ

 

примѣчаніяхъ.

Переложеніе

"Т.

 

Ѳ.

 

оСІеёоёскаго.



Подобны
Восьми

 

глаеобъ,

положенные

 

на

 

четыре

 

голоса

 

для

 

смѣшаннаго

 

хора,

 

но

 

ногутъ

 

быть

 

исполняемы

и

 

хорами

 

однородныхъ

 

мужскихъ

 

или

 

женскихъ

 

голосовъ,

 

по

 

указаніямъ

 

въ

примѣчаніяхъ.

Переложеніе

Т.

 

©.

 

ЛббоВскаго.

Пцилошеніе

 

къ

 

журналу

 

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЕДОМОСТИ",

 

при

 

Сватѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

издаваемому.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

СѵНОДАЛЬВАЯ

 

ТИПОГРАФІЯ

1900



Отъ

 

С.-Петербургскаго

 

Духовнаго

 

Цензурнаго

 

Комитета

 

печатать

дозволяется.

 

С.-Пѳтѳрбургь,

 

22

 

Августа

 

1900

 

г.

Цензоръ.

 

Архимандритъ

 

Антонинь.



новъ

Прішѣч.

 

1-е.

 

Сіи

 

иѣсноп.

 

перелож.

 

въ

 

указанные

 

ниже

 

тоны,

 

могутъ

 

быть

 

исполн.

и

 

хорами

 

однородн.

 

голосовъ:

 

№

 

№

 

1.

 

и

 

2.

 

{

 

для

 

М У ЖСК -

 

гол -

 

£-dur.
Пгі „

 

„

 

\

 

для

 

женск.

 

гол.

 

B-dur.
ирим.

 

А-е.

 

но

 

1

 

стр.

 

поютъ

 

1

 

и

 

2

 

тен.

 

или

 

диск,

 

j

 

При

 

трансп.

 

только

 

4

 

гол.

 

Басъ

 

или

по

 

2

 

стр.

 

поютъ

 

3

 

гол.

 

тен.

 

или

 

1

 

альтъ]

 

Альтъ

 

2-й

 

измѣн.

 

свое

 

течеіііе
по

 

3

 

стр.

 

поютъ

 

Басъ,

 

или

 

2

 

альтъ

 

( прочіиже

 

гол. остаются беаъ

 

измѣн.

Додобны.

Гласъ

 

1.

іЗнаменнаго

 

роспѣва.



СТВО,

 

Прѳста

 

-

 

тель

во,

 

спа

 

-

 

си

 

ны

 

и

 

-

 

же

 

къТѳ-бѣ

 

при

 

-

 

бѣ-



5

хомъ.

ЯР

 

2.

#=g=i 3=1 -1—
-Т..

 

!

 

.J
— &> —# —#—

У 2 —г—Ц=

 

•ё— Щ — f—t
'

 

<5?

 

f

 

1
1

 

II.

Пре

 

-

 

хваль

 

-

 

ні

 

-

 

и

 

му

 

-

 

че

 

-

 

ни

 

-

 

цы,

 

васъ

 

ни

 

зем-



ш«1

 

-

 

ся

 

вамъ



шамъ шимъ



8

лость.

снятъ

№

 

3.

 

Для

 

мужск.

 

гол.

 

C-dur.
—

 

женск.

 

—

 

B-dur.



и

 

пла

цемъ



ло

 

не

 

-

 

тлѣн

 

-

 

по

 

-

 

е

 

Твостна

хомъ.жимь



1 1

сип

 

-

 

схо

Л-

 

А.

че

 

-

 

по

 

-

 

вѣ-ко люб ме

 

Евче.

Л;

 

4.

 

Для

 

мужск.

 

гол.

 

F

 

-

 

dur.
—

 

женск.

 

—

 

Es-dnr.



ро

 

-

 

ковъ

домъ,

 

въ

 

нем



13

же

 

-

 

ствен

 

-

 

ный

 

ра

 

-

 

жда

 

-

 

ет

 

-

 

ся.

ста

 

Тво

 

-

 

ѳ Го СП

 

О

 

-

 

ДИ. СИ па.

б.

 

Для

 

мужск.

 

гол.

 

D-dur.
—

 

женск.

 

—

 

C-dur.



ч

в0 - дру - зи - ся бо на ыѣ -

М - ---------- --—
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лят

Замедл.

шихъ.



ся

 

днесь

 

вое

Л»

 

Л»

 

6,

 

7

 

п

 

8.

 

Для

 

мужек.

 

гол.

 

D-mol.
—

 

женск.

 

—

 

C-mol.

цѣхъ,

Гласъ

 

4.

Знаменнаго

 

росігѣва.

ко

 

до

 

-

 

блявъму че

 

-

 

ни



лимъ

олголъ



пецъ.

щпмъ



мять

 

Твочест

щим

 

-

 

ся



Твой

тмы.



21

ство.жен

смо



вимъ,ела

дупгъ шихъ.сияь



спо

ш

ихъ

 

пре

 

-

 

грѣ

 

-

 

ше

 

-

 

ній

 

?з

 

&

 

—р —р—

 

А —Р

 

г?

 

|=

 

-

 

,Я

 

.

— 1

 

—Р

 

о—

§Уе—

\—

Г—Г

—1

 

1

 

г

 

г~

&_1

 

1-—1—

Ut£=s=B~

1

 

1

 

мо

 

-

 

е

 

-

 

го

 

по

 

-

 

ка

 

-

 

я

 

-

 

ні

 

-

 

емъ



врагъ



2 5

?fc

 

9.

 

Для

 

мужск.

 

гол.

 

C-dur.
—

 

женск.

 

—

 

B-dur.



тма

сны



свѣтъСНЫ

 

II



свѣтъ

 

изъ

 

тмы

 

Хри
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Гласъ

 

5.

Знаненнаго

 

роспѣва.

Дискантъ
Альгь

so.

СНЫИРа

 

-

 

дуй

 

-

 

ся

бѣПОмадиПОне

№

 

10.

 

Для

 

мужск.

 

гол.

 

F-dur.
—

 

жепск.

 

—

 

Es-dur.



дверь

кве

тля



празд-ни

смерт



нымъ.

ела ва му че

 

-

 

ни

 

-

 

ковъ. доб

 

-

 

ныхъпрѳ

 

-

 

по



ис

 

-

 

тин

л

 

ость.



35

.

 

Глаоъ

 

6.

ТЗнаменнаго

 

роспѣва,

J k

 

11.

 

Дад

 

мужск.

 

гол.

 

C-dur.
—

 

жснск.

 

—

 

B-dur.



ВБЩ-

 

ство

 

-

 

ва

ютъ

іо

 

-

 

щимъ

 

вра

 

-

 

чѳ



комъ же

 

п

 

ско

 

-

 

томъ



лят

быв

 

-

 

шѳ

 

Хри

 

-

бі

 

-

 

емъ

шихъ.



дне

 

-

 

венъ

 

вое

 

-

 

креслъ

 

е

есть,

 

со

 

-

 

воз

Л°

 

12.

 

Для

 

мужск.

 

гол.

 

D-mol.
—

 

женск.

 

—

 

C-mol.



СК1И-,



предъ -

 

игель

 

-

 

скі

Л1»

 

13.

 

Для

 

мужск.

 

гол.

 

C-dur.
—

 

женсгс.

 

—

 

B-dur.



дрость

дитъ,



43

ковь.

 

на дость

рцемъ:



Гласъ

 

7.

ІЗнаменнаго

 

роспѣва.

ЛІ!

 

14.

 

Для

 

ыужск.

 

гол.

 

C-dur.
—

 

женск.

 

—

 

B-dur.



крестъ

 

Твои, ела

 

-

 

ва



Гласъ

 

8

спав

садъ,

Л»Д«

 

15

 

ы

 

16.

 

Для

 

мужск.

 

гол.

 

P-dur.
—

 

ліенск.

 

—

 

O-dur.



крестъ тыи,

симь

 

яв

ело

 

-

 

вятъ

 

вси

 

кон



нкыъ



васъ



стосъ.

ви

 

-

 

мы

 

ли?

чилъ

 

есть

 

Хри

 

-



стан
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Въ

 

rohtopb

 

редщіи

 

ДЕРБОВІІЫХЪ

 

ВЕДОМОСТЕЙ
ПРОДАЮТСЯ:

1)

 

Алфавитно-предметный

 

Указатель

 

къ

 

офиціальной

 

части

 

<

 

Церковныхъ
Вѣдомостѳй»

 

за

 

1888 — 1897

 

гг.

 

Цѣна

 

50

 

к.,

 

съ

 

пе^ес.

 

60

 

к.
2)

 

Возстановленіѳ

 

древней

 

православной

 

святыни.

 

Мстиславовъ

 

храмъ

 

Усленія
Божіей

 

Матери

 

во

 

Владимірѣ-Волыискомъ.

 

Спб.

 

1896

 

г.

 

Ц.

 

10

 

к.

 

съ

 

перес.

3)

 

Игнатій,

 

архимандр. — Новое

 

знаменіѳ

 

милости

 

Божіей,

 

на

 

веленевой

 

бумагѣ,

цѣна

 

10

 

коп.,

 

съ

 

иерее.

 

12

 

кои.

4)

 

Мирѳполъскій

 

С. — Очеркъ

 

исторіи

 

церковно-приходской

 

школы.

 

Вып.

 

I.

 

Д.

 

20

 

к.

съ

 

перес.

 

Вып.

 

ІІ-й.

 

Цѣна

 

20

 

к.

 

съ_перес.

 

Вып.

 

ІІІ-й.

 

Цѣна

 

30

 

к.

 

съ

 

перес.

5)

 

Наумовичъ

 

I. — Православный

 

народный

 

календарь

 

на

 

1890

 

годъ,

 

цѣна

 

въ
бум.

 

обл.

 

20

 

к.,

 

съ

 

перес:.

 

26

 

коп.

6)

 

Николай,

 

епископъ.

 

—

 

„Изъ

 

моего

 

дневника".

 

Путевыя

 

замѣтки

 

и

 

впечатлѣпія

„во

 

время

 

путешествія

 

по

 

Аляскѣ

 

и

 

Алеутскимъ

 

островамъ.

 

Съ

 

9-ю

 

рисунками,
Спб.,

 

1893

 

г.

 

Цѣна

 

25

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

30

 

к.

 

Вып.

 

ІІ-й,

 

ц.

 

30

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

40

 

коп.
7)

 

Никоновъ

 

П.—

 

«Примѣрныѳ

 

планы

 

церковно-приходскихъ

 

школъ",

 

на

 

веле-
невой

 

бумагѣ,

 

цѣна

 

5

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

 

7

 

коп.

8)

 

Окружное

 

патріаршеѳ

 

и

 

сѵнодальноо

 

посланіепатріаршаго

 

Константинов
польекаго

 

престола.

 

По

 

поводу

 

папской

 

энциклики

 

о

 

соединении

 

церквей.

 

Д.

 

10

 

к.
съ

 

перес.

9)

 

Памяти

 

протоіерея

 

Іоанна

 

Наумовича,

 

въ

 

бумажной

 

обложкѣ,

 

цѣна

 

5

 

коп.,
съ

 

пересылкою

 

7

 

коп.

10)

 

Плоды

 

ученія

 

гр.

 

Л.

 

Н.

 

Толстого,

 

кн.

 

I.

 

Ц.

 

10

 

к.

 

Кн.

 

И.

 

Д.

 

5

 

к.
11)

 

Присоединѳніѳ

 

къ

 

православной

 

церкви

 

изъ

 

несторіанскаго

 

вѣроисповѣ-

данія

 

епископа

 

Супурганскаго

 

Іоны

 

и

 

другихъ

 

состоящихъ

 

при

 

немъ

 

клириковъ,
съ

 

приложеніемъ

 

«чина

 

црисоединенія

 

приходящихъ

 

къ

 

православной

 

церкви

 

изъ
несторіанскаго

 

вѣроисповѣданія».

 

Цѣна

 

въ

 

бумажкѣ

 

10

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

12

 

коп.
12)

 

„Проектъ

 

молитвеннаго

 

дома-школы",

 

съ

 

объяснительнымъ

 

текстомъ,

 

на

 

веле-
невой

 

бумагѣ;

 

цѣна

 

5

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

 

7

 

коп.

13)

 

Путешествіе

 

англійской

 

сестры

 

милосердія

 

въ

 

Якутскую

 

область

 

для
помощи

 

прокаженнымъ.

 

Цѣиа

 

15

 

коп.

 

съ

 

перес.

14)

 

Рачинскій

 

С. — Объ

 

обществахъ

 

трезвости

 

(открытое

 

письмо),

 

цѣна

 

1

 

к.,

 

съ
перес.

 

3

 

коп.

15)

 

Сеодзи

 

С.

 

— Какъ

 

я

 

сталъ

 

христіаниномъ.

 

Разсказъ.

 

Спб.

 

1892

 

г.

 

Д.

 

25

 

к.

 

съ

 

перес.

16)

 

Смоленскгй

 

С. — «Главнѣйшія

 

пѣснопѣнія

 

божественной

 

литургіи,

 

молебнаго
пѣнія,

 

паннихиды

 

и

 

всенощнаго

 

бдѣнія»

 

(въ

 

партитурѣ),

 

переложенный

 

для

 

хора

мужск.

 

голос.

 

Вып.

 

I.

 

Пѣснопѣнія

 

божественной

 

литургіи.

 

Спб.

 

1893

 

г.

 

Дѣна

 

25

 

к., .

съ

 

пер.

 

30

 

коп.

 

Вып.

 

II.

 

Послѣдованіе

 

молебнаго

 

пѣнія

 

и

 

паннихиды.

 

Спб.

 

1893

 

г.
Цѣна

 

20

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

25

 

к.

 

Вып.

 

III.

 

Пѣснопѣнія

 

всенощнаг®

 

бдѣнія.

 

Спб.

 

1893

 

г.
Цѣна

 

75

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

90

 

к.

 

Книгопродавцы

 

пользуются

 

уступкою

 

10%.

 

Э т0

 

:ке

 

издапіе
продается:

 

въ

 

С.-Петербургѣ — въ

 

Сѵнодальныхъ

 

киижныхъ

 

лавкахъ

 

(зданіе

 

Святѣй-

шаго

 

Сѵнода

 

и

 

Кабинетская

 

улица)

 

и

 

въ

 

складѣ

 

братства

 

Пресвятыя

 

Богородицы
у

 

Невскрй

 

лавры,

 

а

 

въ

 

Москвѣ — въ

 

Сѵнодальной

 

книжной

 

лавкѣ

 

на

 

Никольской.
17)

 

А.

 

С. —Чудо

 

милости

 

Божіей

 

17-го

 

октября

 

1888

 

года

 

(стихотвореніе),

 

цѣна

въ

 

бум.

 

обложкѣ

 

10

 

коп.,

 

съ

 

пересылкой

 

12

 

коп.

18)

 

Офиціальная

 

часть

 

„Церковныхъ

 

Вѣдомостей"

 

за

 

1891,

 

1892,

 

1895,

 

1896,
1897

 

и

 

1898

 

гг.,

 

сброшюрованная

 

въ

 

отдѣльныя

 

книги,

 

цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

75

 

к.
за

 

экземпл.

19)

 

Полные

 

экземпляры

 

„Церковныхъ

 

Вѣдомостей"

 

за

 

1888,

 

1890,

 

1891,

 

1893

 

и
1895,

 

1898

 

и

 

1899

 

годы

 

продаются

 

по

 

цѣнѣ

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

за

 

каждый

 

годъ.

 

На

 

(;
перес.

 

за

 

каждый

 

годъ

 

высыл.

 

за

 

9

 

фунт,

 

по

 

разстоянію.
20)

 

Отдѣльные

 

№№

 

„Церковныхъ

 

Вѣдомостей"

 

продаются

 

по

 

10

 

к.

 

безъ

 

перес.

 

я

 

I:
14

 

коп.

 

съ

 

перес.

 

Но

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

продажѣ

 

не

 

имѣется:

 

за

 

1889

 

г. — №Л»

 

11,

 

26

 

и

 

30,
за

 

1892

 

г.— ЛУ6

 

2—6,

 

9,

 

13—17,

 

19,

 

'

 

24,

 

25,

 

27,

 

30,

 

34,

 

37,

 

47,

 

50

 

и

 

52;

 

за

 

Я
1894

 

т.—Ш

 

1,5—8,

 

12—17,

 

21,

 

22,

 

24,

 

27,

 

29,

 

31,

 

32,

 

35,

 

39

 

и

 

46;

 

за

 

1896

 

г.-

 

ѵ{

jMOfe

 

1,

 

2, 19—20;

 

за

 

1897

 

г.

 

№

 

6

 

и

 

за

 

1898

 

г.

 

4—6,

 

34

 

и

 

41.

АДРЕСЪ

 

редакціи

 

и

 

конторы

 

„Цер.

 

Бѣдом."

 

Спб.,

 

Конногвавдеіскій

 

бульваръ,

 

д.

 

Щ

 

кв.1




