
1-го АПРѢЛЯ № 3-й 1891 ГОДА.

^Высочайшія повелѣні/і,
I. Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, отъ 14-го 

марта за № 1010, на имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Палладія, Экзарха Грузіи, дано знать, что ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ Высочайше соизволъ, во 2 день текущаго марта, 
утвердить всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго Сѵнода о бытіи 
Викарію Нижегородской епархіи, Преосвященному Балахнинскому 
Агаѳодору Епископомъ Сухумскимъ.

II. Объ отпускѣ изъ казны, съ 1891 года, по 600 руб. въ годъ, на 
содержаніе причта въ сел. Урміи, Эриванской губерніи.

Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Государственной Эко
номіи, разсмотрѣвъ представленіе Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵ
нода объ отпускѣ изъ казны, съ 1891 года, по 600 р. въ годъ на 
содержаніе причта въ селѣ Урміи, Эриванской губерніи, мнѣніемъ по
ложилъ: отпускать изъ Государственнаго Казначейства, начиная съ 
1891 года, ежегодно на содержаніе православнаго причта въ селѣ 
Урміи, Эриванской губерніи, по шестисотъ рублей, со внесеніемъ се
го расхода въ § 6 ст. 1 финансовой смѣты Святѣйшаго Сѵнода. Озна-
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ченное мнѣніе Государственнаго Совѣта 15-го января 1891 года Вы
сочайше утверждено.

III. О расходѣ на содержаніе причта въ городѣ Казахѣ, Елнсавет- 
полъекой губерніи.

Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Государственной Эко
номіи, разсмотрѣвъ представленіе Товарища Оберъ-Прокурора Свя
тѣйшаго Сѵнода о расходѣ на содержаніе причта въ городѣ Казахѣ, 
Елисаветпольской губерніи, мнѣніемъ положилъ: отпускать изъ Госу
дарственнаго Казначейства, начиная съ 1-го января 1891 года, на со
держаніе вновь учрежденнаго причта въ городѣ Казахѣ, Елисавет
польской губерніи, по шести сотъ пятидесяти рублей въ годъ, пола
гая изъ нихъ священнику 500 р. и псаломщику 150 р., со внесеніемъ 
сего расхода въ ст. 1 § 6 финансовой смѣты Святѣйшаго Сѵнода. 
Означенное мнѣніе Государственнаго Совѣта 15-го января 1891 г. 
Высочайше утверждено.

IV. Объ увеличеніи съ 1891 года содержанія причту соборной церк
ви въ городѣ Сгггнахѣ, Грузинской епархіи.

Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Государственной 
Экономіи, разсмотрѣвъ представленіе Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Сѵнода объ увеличеніи съ 1891 года содержанія причту соборной 
церкви въ городѣ Сигнахѣ, Грузинской епархіи, мнѣніемъ положилъ: 
отпускать изъ Государственнаго Казначейства, начиная съ 1891 го
да, на усиленіе ассигнуемаго нынѣ изъ казны кредита на содержаніе 
соборнаго причта въ городѣ Сигнахѣ, Грузинской епархіи, по пяти
сотъ девяносто рублей ежегодно, со внесеніемъ сего расхода въ 
§ 6 ст. 1 финансовой смѣты Святѣйшаго Сѵнода. Означенное мнѣ
ніе Государственнаго Совѣта 15-го января 1891 года ВысочАйше 
утверждено.

высочайшія Награды.

А) По Гурійско-Мингрельской епархіи.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу 

Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, согласно опредѣленію Свя-



тѣйшаго Сѵнода, вслѣдствіе ходатайства Его Высокопреосвященства, 
Экзарха Грузіи, Высочайше соизволилъ, въ 22 день декабря 1890 
года, сопричислить заштатнаго священника Вандза-Шаурикарской 
Св. Георгіевской церкви, Гурійско-Мингрельской епархіи, Савву Га
бунія, по случаю исполнившагося 50-лѣтія служенія его въ свя
щенномъ санѣ, къ ордену Св. Владиміра 4 степени.

В) По Владикавказской епархіи.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по внесенному Г. Оберъ-Прокуро
ромъ Святѣйшаго Сѵнода въ Комитетъ Министровъ, вслѣдствіе хода
тайства Его Высокопреосвященства, Экзарха Грузіи, представленію, 
Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 12-й день октября 1890 г., со
гласно положенію сего Комитета, пожаловать кавалеромъ ордена Св. 
Анны 3-ей степени старосту Владикавказскаго Спасо-Преображен- 
скаго собора, Терской области, отставнаго Коллежскаго Регистрато
ра Александра Иванова за заслуги по духовному вѣдомству.

рпредѣленія рв/ітѣйшаго рѵнода.
/. О второмъ съѣздѣ противораскольническихъ миссіонеровъ въ 

Москвѣ въ текущемъ 1891 году.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшій 

Правительствующій Сѵнодъ имѣли сужденіе о съѣздѣ противорасколь
ническихъ миссіонеровъ въ Москвѣ. И, по справкѣ, приказали: Призна
вая необходимымъ по современному положенію раскола и сектантскихъ 
лжеученій созвать въ Москвѣ второй съѣздъ противораскольническихъ 
миссіонеровъ для обсужденія вопросовъ о мѣрахъ къ ослабленію рас
кола и сектантства въ Россіи, Святѣйшій Сѵнодъ, отъ 23—30-го 
января 1891 года, опредѣлилъ: открыть засѣданіе сего съѣзда въ 
Москвѣ въ 29-й день іюня сего 1891 года, на память святыхъ перво
верховныхъ апостоловъ Петра и Павла, предписавъ преосвященнымъ 
всѣхъ (за исключеніемъ Сибирскихъ) епархій, гдѣ имѣются противо
раскольническіе миссіонеры или другія лица, вполнѣ знакомыя съ со
стояніемъ мѣстнаго раскола въ епархіи и опытныя въ борьбѣ съ по
слѣднимъ, предложить таковымъ миссіонерамъ и лицамъ прибыть къ 
назначенному сроку въ Москву и, по пріѣздѣ, сначала представиться 



преосвященному митрополиту Московскому, а затѣмъ, для полученія 
дальнѣйшихъ указаній, обратиться къ настоятелю Никольскаго едино
вѣрческаго монастыря архимандриту Павлу; при этомъ возложить на 
преосвященныхъ заботу объ изысканіи мѣстныхъ средствъ на проѣздъ 
таковыхъ лицъ въ Москву и обратно, съ тѣмъ, что если гдѣ либо ока
жется совершенная невозможность отнести этотъ расходъ на мѣстные 
источники, преосвященные имѣютъ войти въ Святѣйшій Сѵнодъ съ 
представленіемъ о возмѣщеніи затраченныхъ на таковую поѣздку епар
хіальныхъ суммъ; о чемъ для должныхъ къ исполненію распоряженій 
послать епархіальнымъ преосвященнымъ циркулярные указы.

II. Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 20—28 февраля 1891 
года за № 480, на вакантную должность ректора Казанской духовной 
семинаріи перемѣщенъ ректоръ Орловской духовной семинаріи архи
мандритъ Варсонофій, а ректоромъ Томской духовной семинаріи на
значенъ инспекторъ Тифлисской семинаріи соборный іеромонахъ Ни
каноръ, съ возведеніемъ его въ санъ архимандрита.

111. Отъ 1-го—15-го февраля 1891 года за №270 о надлежащемъ 
охраненіи сельскихъ храмовъ.

ПО УКАЗУ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: докладъ Сѵнодальной 
канцеляріи слѣдующаго содержанія: Въ виду многочисленныхъ за 
послѣднее время кражъ изъ церквей, Г. Оберъ-1 Ірокуроръ Святѣй
шаго Сѵнода, находя, что охрана церквей одними только церковны
ми сторожами, безъ учрежденія особыхѣ ночныхъ карауловъ при 
церквахъ, является на практикѣ мѣрою не вполнѣ достаточною для 
достиженія своей цѣли, входилъ въ сношеніе съ Г. Министромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ, чтобы сельскія общества непремѣнно и обяза
тельно охраняли церкви посредствомъ назначенія изъ среды сель
скихъ обывателей особыхъ правильно и цѣлесообразно организован
ныхъ, ночныхъ карауловъ при церквахъ, тѣмъ болѣе, что церковные 
сторожа имѣются далеко не при всѣхъ сельскихъ церквахъ, такъ 
какъ многія изъ послѣднихъ, по причинѣ крайней бѣдности ихъ, не 
имѣютъ на этотъ предметъ денежныхъ средствъ. Въ отвѣтъ на это 
Г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ сообщилъ, что, относясь съ пол
нѣйшимъ сочувствіемъ къ заботамъ о возможно лучшей постановкѣ 
дѣла охраненія сельскихъ храмовъ, онъ призналъ соотвѣтственнымъ
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издать губернаторамъ циркуляръ, направленный къ упорядоченію 
этого дѣла. Увѣдомляя о семъ, Г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ 
препроводилъ къ Г. Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Сѵнода печатный 
экземпляръ означеннаго циркуляра губернаторамъ, отъ 29-го ноября 
1890 г. за № 43, слѣдующаго содержанія: Оберъ-Прокуроръ Свя
тѣйшаго Сѵнода вошелъ со мною въ сношеніе по вопросу о необхо
димости усиленія существующей въ селеніяхъ охраны церквей. Изъ 
отзыва Оберъ-Прокурора оказывается, что часто повторяющіяся кра
жи изъ такихъ церквей въ большинствѣ случаевъ обусловливаются 
отсутствіемъ достаточнаго за ними наблюденія со стороны сельскихъ 
карауловъ и церковныхъ сторожей, которые къ тому же назначаются 
далеко не повсемѣстно. Озабочиваясь и съ своей стороны устране
ніемъ указанныхъ вредныхъ послѣдствій неудовлетворительной поста
новки дѣла охраненія сельскихъ храмовъ, я нахожу, что, по смыслу 
ст. 178 и 113 Общ. Пол., сельскимъ обществамъ предоставляется на
значать по выбору или найму особыхъ церковныхъ сторожей. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, по силѣ 5 п. ст. 179 того же Положенія, къ числу обяза
тельныхъ повинностей сельскихъ обществъ отнесено содержаніе въ 
деревняхъ карауловъ, которые, будучи установлены для огражденія 
общественнаго и частнаго имущества и порядка въ селеніяхъ, несо
мнѣнно обязаны оберегать сельскіе храмы, какъ наиболѣе цѣнныя въ 
деревняхъ сооруженія. Въ виду сего, поручая заботу о надлежащемъ 
охраненіи сельскихъ храмовъ особому вниманію вашего превосхо
дительства, съ тѣмъ вмѣстѣ имѣю честь покорнѣйше васъ, милостивый 
государь, просить оказать всякое зависящее содѣйствіе къ повсемѣст
ному, по возможности, назначенію церковныхъ сторожей въ селеніяхъ 
и принять необходимыя мѣры къ обезпеченію болѣе успѣшнаго вы
полненія существующими въ деревняхъ караулами обязанностей по 
наблюденію за неприкосновенностью церковнаго имущества. Приказа
ли: 0 содержаніи настоящаго циркуляра Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ дать знать преосвященнымъ епархіальнымъ архіереямъ, для за
висящихъ со стороны ихъ распоряженій, чрезъ припечатаніе о семъ 
въ Церковныхъ Вѣдомостяхъ.

IV. По поводу выдачи нѣкоторыми изъ Епархіальныхъ и монастырскихъ Начальствъ 
увольнительныхъ изъ епархіи и монастырей свидѣтельствъ монашествующимъ 

безъ указанія благословныхъ причинъ и законныхъ сроковъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшій Правитель



ствующій Сѵнодъ имѣли сужденіе но поводу выдачи нѣкоторыми изъ Епархіаль
ныхъ и монастырскихъ Начальствъ увольнительныхъ изъ епархіи и монастырей 
свидѣтельствъ монашествующимъ, безъ указанія благословныхъ причинъ и закон
ныхъ сроковъ, послѣдствіемъ чего является бродяжничество увольняемыхъ лицъ, 
и, по соображеніи съ канонами и законами, Приказали: Имѣя въ виду, 1) что 
правилами Св. Соборовъ—IV Всел. пр. 4-мъ, VII Всел. пр. 21-мъ и Двукр. пр. 
4-мъ—монашествующимъ предписывается пребывать въ иноческомъ послушаніи въ 
тѣхъ монастыряхъ, гдѣ они отреклись отъ міра, не отходя въ иные, перемѣщеніе 
же изъ одного монастыря въ другой допускается въ тѣхъ токмо случаяхъ, когда 
начальство найдетъ необходимымъ монаха, извѣстнаго по благочестію и честному 
житію, перевести въ другую обитель, для благоустройства ея, или назначить въ 
иное какое мѣсто по особымъ нуждамъ, для пользы общей; 2) что тѣми же пра
вилами стремленіе монашествующихъ къ самовольнымъ и безцѣльнымъ переходамъ 
изъ монастыря въ монастырь, или же бродяжничество ихъ по мірскимъ домамъ 
признается явленіемъ, «исполняющимъ обители многимъ неблагообразіемъ», вно
сящимъ въ оныя безпорядокъ и разстроивающимъ благолѣпіе послушанія и пото
му строго осуждается и воспрещается съ угрозою отлученія отъ общенія церко
внаго не только самому преходящему, но и пріявшему его; 3) что какъ Духо
внымъ Регламентомъ—прибавл. о правил. причта церковнаго и чина монашескаго, 
о монахахъ п. п. 30 и 31,—такъ и опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 21 
Мая 1722 года переходъ монаховъ изъ монастыря въ монастырь допускается 
лишь ради «благословныхъ винъ» и согласно вышеприведеннымъ канонамъ подъ 
страхомъ, за противоположное сему, жестокаго штрафованія какъ отшедшему, такъ 
и отпустившему и пріявшему его, и 4) что по 82 ст. Уст. Дух. Конс. Епар
хіальное Начальство можетъ дозволять монашествующимъ временно отлучаться 
въ другія епархіи лишь по самымъ настоятельнымъ нуждамъ и на самые умѣрен
ные по роду надобности сроки, причемъ отпускаемыя лица должны быть несо- 
мнительнаго поведенія и имѣть, согласно требованіямъ 74, 75 и 81 ст. XIV Т. 
Св. Зак. изд. 1857 г. Уст. Паси., узаконенные виды на жительство, Святѣйшій 
Сѵнодъ находитъ, что случаи отпуска монашествующихъ, безъ указанія надобно
сти въ отпускѣ и срока онаго, представляются явленіемъ по стольку же незакон
нымъ, по скольку и ведущимъ къ неизбѣжнымъ безпорядкамъ въ монастыряхъ, 
упадку монашества и поношенію монашескаго чина. А посему Святѣйшій Сѵнодъ 
опредѣляетъ: для прекращенія и предотвращенія столь прискорбныхъ послѣдствій 
несоблюденія законнаго порядка, впредь при отпускахъ монашествующихъ строго 
руководствоваться точнымъ смысломъ приведенныхъ узаконеній, въ случаяхъ же 
несоотвѣтствія монашествующихъ лицъ принятому ими на себя подвигу и нару
шенія ими данныхъ обѣтовъ не увольнять ихъ изъ монастыря и епархіи, въ виду 
того, что монахъ, оказывающійся неспособнымъ къ монашеству въ одномъ мона
стырѣ, не можетъ оказаться способнымъ въ другомъ, а подвергать ихъ взыска
ніямъ, упомянутымъ въ 196 ст. Уст. Дух. Конс. О ч(^ъ, для исполненія, послать 
печатные указы Московской и Грузино-Имеретинской Конторамъ Святѣйшаго Сѵ
нода, Преосвященнымъ Епархіальнымъ Архіереямъ, а также Ставропигіальнымъ 
Лаврамъ и монастырямъ. Января 8 дня 1891 года.



Отъ Грузино-Имеретинской Сѵиодальной Конторы.

1891 года ~ дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-февраля 6
ЧЕСТВА, Грузино-Имеретинская Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода Кон
тора слушали: Рапортъ благочиннаго 10-го благочинническаго округа, Горій- 
скаго уѣзда, священника Сергія Давидова, отъ 10-го декабря 1890 года за 
№ 400, па имя Его Высокопреосвященства Экзарха Грузіи,—въ коемъ объясняетъ: 
указомъ Грузино-Имеретинской Синодальной Конторы, отъ 19-го декабря 1889 
года за № 13419, было предписано циркулярно: «завести во всѣхъ церквахъ 
книги, въ которыя принты записывали бы неопустительно совершаемыя ими 
Богослуженія», а § 13 инструкціи благочинному гласитъ: «для записи неиспол- 
няющихъ своихъ обязанностей по нерадѣнію и проч. благочинный снабжаетъ 
каждую церковь тетрадью за своею скрѣпою, и при осмотрѣ церкви свидѣтель
ствуетъ ее; на основаніи § 28 той же инструкціи «священникъ записываетъ всѣ 
случаи ослушанія и неисправности въ выдаваемую на то отъ благочиннаго тетрадь»; 
слѣдовательно, на этомъ основаніи, необходимо имѣть три особыя книги. Между 
тѣмъ представляемый при семъ Вашему Высокопреосвященству «богослужебный 
журналъ» вполнѣ отвѣчаетъ вышеозначеннымъ требованіямъ. Кромѣ сего въ книгу 
сію священники обязаны будутъ записывать: кѣмъ, когда и какое поученіе произ
несено, или ведено внѣбогослужебное собесѣдованіе, что отнюдь не излишне, 
дабы можно было различать прилежныхъ отъ лѣнивыхъ, какъ говорится въ 
§ 23 инструкціи благочинному; вдобавокъ, священникъ потѣснится голословно 
заявить въ концѣ года благочинному о числѣ якобы произнесенныхъ имъ пропо
вѣдей для внесенія въ послужной списокъ, такъ какъ причтъ ежемѣсячно дол
женъ будетъ учинить собственноручную подпись. ѴІ-я графа оной же книги, от
вѣчающая § 11 инструкціи благочиныхъ, тоже не безъ значенія: случившее
ся въ церкви какое либо происшествіе, нарушающее благочиніе и порядокъ со 
стороны ли причта, или другихъ, настоятель записываетъ въ нее и предлагаетъ 
другимъ свидѣтелямъ подписаться въ томъ,—что, конечно, будетъ имѣть силу 
при возбужденіи по сему предмету дѣла. Въ сей богослужебный журналъ можно 
будетъ занести въ родѣ примѣчанія къ событію брака и дни оглашеній и нѣко
торыхъ изъ лицъ присутствовавшихъ въ оные дни въ церкви, чѣмъ священникъ 
оградитъ себя въ будущемъ,—когда трудно вспомнить давно прошедшее собы
тіе брака,—отъ напрасныхъ доносовъ и кляузъ. Наконецъ, присутствіе во время 
какого либо богослуженія Архіерея, ЛИЦЪ ЦАРСКОЙ ФАМИЛІИ и вообще высоко
поставленныхъ лицъ можно будетъ равно записать въ сей богослужебный журналъ, 
что составитъ своего рода церковную лѣтопись.—При семъ же представляемая 
книга для записи въ оной братскаго дохода, вполнѣ отвѣчающая § 40 инструк
ціи благочиныхъ, необходима для предупрежденія споровъ и жалобъ при раздѣ
лѣ дохода причтомъ, каковые весьма нерѣдки, а при правильной добросовѣстной 
записи доходовъ можно будетъ, кромѣ сказаннаго, ' судить о доходности церков
наго причта и матеріальномъ его положеніи.—Книга для записи вѣнчиковъ и 
листовъ разрѣшительной молитвы, возлагаемыхъ на умершихъ, при семъ пре- 



нровождаемая (собственно бланки), отвѣчая § 43 инструкціи и указу Святѣйшаго 
Правительствующаго Сѵнода, отъ 17-го іюля 1871 года, даетъ возможность про
вѣрить наличность денегъ съ метрическими записями объ умершихъ,—Для за
писи прихода и расхода свѣчей имъ, благочиннымъ, составлена особая вѣдомость 
при семъ прилагаемая, въ которой количество купленныхъ, равно проданныхъ 
свѣчей записывается не по фунтамъ и пудамъ, а по штучно, на основаніи ука
за Грузино-Имеретинской Синодальной Конторы, отъ 7-го августа 1889 г. за 
№ 7935. Благодаря этой вѣдомости не мыслимъ излишекъ или недочетъ въ день
гахъ, что происходило и происходитъ при записи по фунтамъ купленныхъ свѣ
чей, коихъ въ фунтѣ бываетъ то больше, то меньше, что зависитъ отъ бумаги, 
веревки и проч. Примѣрно: въ 1-мъ фунтѣ 5 коп. 44 шт. по положенію; 10 коп. 
'^2 шт., 20 коп. 11 шт. и проч., на самомъ же дѣлѣ приходилось получать 
5-ти коп. 43, 45, 46 шт.; 10 коп.—20, 22 шт.; 20 коп.—10, 11 шт., а въ мел
кихъ свѣчахъ еще больше подобной разницы, что не разъ приходилось наблю
дать. По этой вѣдомости священникъ имѣетъ возможность контролировать во 
всякое время тѣхъ старостъ, кои вмѣстѣ съ церковными свѣчами продаютъ и 
свои собственныя,—ущербъ великъ для церкви, но уловить ихъ было всегда труд
но, что возможно по сей вѣдомости, ибо въ ней записывается приходъ, расходъ 
и остатокъ свѣчей, излишекъ же оныхъ* можетъ свидѣтельствовать о злоупотре
бленіяхъ тѣхъ старостъ, кои не стѣсняются грабить церковь. Эта же вѣдомость 
даетъ возможность знать священнику: какого сорта свѣчи расходуются больше 
въ церкви, чтобы судя по этому и выписать ихъ. Наконецъ, эта вѣдомость при 
ревизіи благочиннаго весьма много можетъ помочь ему и сократить на по
ловину ему работу, при чемъ вести счетъ свѣчей по сей вѣдомости не требуетъ 
никакихъ особыхъ усилій со стороны священника. По этому благочинный Дави
довъ проситъ позволить ему завести въ церквахъ его благочинія означенныя кни
ги. На семъ рапортѣ Его Высокопреосвященство Экзархъ Грузіи изволилъ на
писать слѣдующую резолюцію: «1890 года декабря 14-го дня. Соображенія о. 
благочиннаго Сергія Давидова весьма дѣльныя и полезныя, за которыя выра
жается ему совершенная моя благодарность. Предлагаю Синодальной Конторѣ 
сдѣлать общія распоряженія по Экзархату, чтобы вездѣ по церквамъ заведены 
были книги или тетради по представленнымъ о. благочиннымъ Давидовымъ об
разцамъ. Ему же теперь разрѣшается снабдить подвѣдомыя церкви таковыми 
книгами, чтобы это послужило образцомъ для церквей другихъ сосѣднихъ благо
чиній». Резолюція сія Канцеляріею Экзарха Грузіи объявлена благочинному свя
щеннику Сергію Давидову 17-го того же декабря за А» 2945. Приказали: Во ис
полненіе резолюціи Его Высокореосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Пал
ладія, Экзарха Грузіи, послѣдовавшей на рапортѣ Благочиннаго Сергія Давидо
ву, распространить по всему Экзархату веденіе книгъ по образцамъ представлен
нымъ, имъ Давидовымъ: 1) богослужебный журналъ, 2) книгу для записи брат
скихъ доходовъ, 3) книгу для записи вѣнчиковъ, разрѣшительной молитвы и 
4) книгу для записи прихода и расхода свѣчей, для чего, препроводивъ къ бла
гочиннымъ Грузинской епархіи формы книгъ, предписать имъ снабдить каждый 



причтъ тетрадями, составленными согласно симъ формамъ, за шнуромъ, своею 
скрѣпою по листамъ и приложеніемъ печати, имѣть наблюденіе, чтобы всѣ прин
ты вели своевременно и безъ упущенія по нимъ надлежащія записи, въ слу
чаѣ же принты будутъ ими замѣчены въ неисправномъ веденіи тетрадей, то до
водить до свѣдѣнія Сѵнодальной Конторы для принятія мѣръ противъ не
исправныхъ. Представленныя книги возвратить Благочинному Давидову для 
снабженія ввѣренныхъ ему церквей образцами таковыхъ. О распоряженіи семъ 
сообщить Преосвященнымъ—Владикавказскому, Имеретинскому, Гурійско-Мингрель
скому и Сухумскому, съ препровожденіемъ образцовъ книгъ для веденія таковыхъ 
по ввѣреннымъ имъ епархіямъ. Подлинное за подписью присутствующихъ, про
смотромъ Прокурора и скрѣпою Секретаря.

Отъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ.

Изъ годовыхъ епархіальныхъ отчетовъ о состояніи церковно-приходскихъ 
школъ за 1888/а учебный годъ усматривается, что въ нѣкоторыхъ церковно-при
ходскихъ школахъ примѣняются мѣры взысканія за проступки и поощренія за 
успѣхи учащихся а) не вполнѣ овѣ чающія долгу учителей, напримѣръ, въ числѣ 
мѣръ поощренія указуются вниманіе и любовь учителя къ хорошо учащемуся уче
нику, но учитель не исполнилъ бы своей обязанности, если бы отказалъ въ сво
емъ вниманіи и любви1 ученикамъ лѣнивымъ и самыя хорошія мѣры взысканія 
безъ вниманія и любви къ ученику не окажутъ на него добраго дѣйствія; б) мѣ
ры взысканія не соображенныя съ цѣлію, напримѣръ, высылка лѣниваго ученика 
изъ класса во время урока, удаленіе нерадивыхъ на нѣсколько дней изъ школы, 
чему нѣкоторые изъ нихъ могутъ быть рады, и ослабленіе занятій во всякомъ слу
чаѣ для нихъ не полезно; в) несообразныя съ самымъ понятіемъ о наказаніи, 
напримѣръ, частое спрашиваніе уроковъ, чтеніе псалмовъ во внѣклассное время, 
положеніе поклоновъ предъ иконою: первыя двѣ мѣры весьма желательны для 
всѣхъ учениковъ вообще и никакъ не могутъ быть вмѣняемы имъ въ наказаніе, а 
наказаніе поклонами имѣетъ особенное значеніе, какъ мѣра епитимійная и не упо
требляется въ качествѣ педагогической по отношенію къ дѣтямъ; г) мѣры—-про
тивныя гигіеническимъ условіямъ, напримѣръ, лишеніе пищи, можетъ быть, не
обходимой для подкрѣпленія силъ ребенка, лишеніе права во время перемѣнъ 
производить гимнастическія упражненія, пользоваться прогулкою; д) мѣры взы
сканія, соединенныя съ униженіемъ дѣтей и цъ тѣлеснымъ страданіемъ, которое 
можетъ быть для дѣтей и жестоко, какъ напримѣръ, стояніе на колѣнахъ на 
продолжительное время, удары линейкою по рукамъ. Посему Учйлищный при Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣтъ, съ утвержденія Святѣйшаго Сѵнода, симъ сообщаетъ 
Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтамъ, въ вѣдѣніи коихъ находятся тѣ школы, 
гдѣ примѣняются вышеозначенныя дисциплинарныя мѣры: 1) чтобы завѣдующіе 
школами священники таковыхъ мѣръ взысканія впредь не допускали, и 2) пред
лагаетъ внушить учителямъ церковно-приходскихъ школъ, чтобы въ отношеніи
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ко всѣмъ ученикамъ имѣли должное вниманіе и любовь и въ употребленіи мѣръ 
взысканія, какъ указано уже во Введеніи къ программамъ сихъ школъ, руково
дились! духомъ кротости, помня и храпя слово Апостола къ родителямъ: <0тцы, 
не раздражайте чадъ своихъ, но воспитывайте ихъ въ наказаніи и ученіи Госпо
дни (Еф. 6, 4), и если настоитъ надобность въ особенныхъ строгихъ мѣрахъ для 
вразумленія лѣнивыхъ и упорныхъ, то въ примѣненіи ихъ всячески избѣгали уни
женія дѣтей и жестокостей съ ними.

ОТЪ ГРУЗИНСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО УЧИЛИЩНАГО СОВѢТА.
Въ теченіи февраля мѣсяца 1891 г. въ Грузинской Епархіальный Училищ

ный Совѣтъ поступили приговоры объ открытіи церковно-приходскихъ школъ отъ 
слѣдующихъ сельскихъ обществъ Сигнахскаго уѣзда: Бакурцихи, Ахашени, Ко- 
лаки, Мелаайи, Чумлаки, Ко дало, Чайлури, и Телавсвдго уѣзда:. Новыя-Гавазы, 
Чикаани, Кучатани, Санавардо, Алаверди, Когото, Джанаани, Хорхели—съ обя
зательствами выстроить для школъ помѣщеній и давать средства для пріобрѣте
нія учебныхъ пособій и руководствъ.

Въ теченіи того же времени открыты школы грамотности въ сел. Коби 
Казбекъ и Сно.

Грузинскій Епархіальный Училищный Совѣтъ симъ доводитъ до свѣдѣнія 
священниковъ, завѣдующихъ церковно-приходскими школами Грузинской епархіи, 
что они не могутъ открывать или закрывать церковно-приходскія школы, равно 
какъ назначать или увольнять учителей безъ разрѣшенія на то со стороны Совѣта.

ОБЪЯВЛЕНІЕ ОГБ РЕДАКЦІИ.
Съ 10-го до 22-го марта мѣсяца поступили въ редакцію журнала «Духо

вный Вѣстникъ Грузинскаго Экзархата» деньги отъ слѣдующихъ лицъ и въ слѣ
дующемъ количествѣ: 1) Отъ Совѣта Тифлисскаго епархіальнаго женскаго учи
лища на одинъ экземпляръ 4 рубля. 2) Отъ Архимандрита Кесарія на одинъ 

- экземпляръ 4 рубля. 3) Отъ благочиннаго Гзеліева на шесть экземпляровъ 24 
рубля. 4) Отъ благочиннаго Кереселидзе на семь экземпляровъ 28 рублей. 
5) Отъ діакона Гегечкори на одинъ экземпляръ 4 рубля. 6) Отъ Владикавказ
ской епархіальной канцеляріи, при отношеніи отъ 5-го марта за № 659, на 
одинъ экземпляръ 4 рубля. 7) Отъ Гурійско-Мингрельской епархіальной канцеля
ріи/ при отношеніи отъ 5-го марта за № 867, на сорокъ одинъ экземпляръ 164 
рубля. .8). Отъ Правленія Озургетскаго духовнаго училища, при отношеніи отъ 
3-го марта за № 255, на одинъ экземпляръ 4 рубля. 9) Отъ благочиннаго Гебр- 
гобіани на сейь экземпляровъ 28 рублей. 10) Отъ священника Монаселидзе на 
одинъ экцемпляръ 4 рубля. 11) Отъ Правленія Осетинскаго духовнаго училища 
на два экземпляра 8 рублей. 12) Отъ благочиннаго Мачарадзе на девятнадцать 
экземппяровъ 76 рублей. 13) Отъ священника Шанавадзе на одинъ экземпляръ 
4 рубля. 14) Отъ Константина Ѳедоровича Бакакина за экземпляръ на полуго
діе 2 рубля. 15) Отъ благочиннаго Чичинадзе на девятнадцать экземпляровъ — 
76 рублей. 16) Отъ діакона Апціаури на одинъ экземпляръ 4 рубля. 17) Отъ 
благочиннаго Закхеева на девять экземпляровъ 36 рублей. 18) Отъ псаломщика 
домовой церкви при Россійской миссіи въ Ташкентѣ Гавріила Симонова на 
одинъ экземпляръ 4 рубля.



ПРИБАВЛЕНІЯ
КЪ • ,

Д У \ IIIIIIII IIУ IIИ с ТIIII Іі У
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1-го АПРѢЛИ № 3-й 1891 ГОДА.

вй недѣлю крестопоклонную
Сѵнодальнаго Члена, Высокопреосвященнѣйшаго Палладія, 

Экзарха Грузіи, Архіепископа Карталинскаго и Кахетинскаго.

Мнѣ да не будетъ хвалитися, токмо 
о крестѣ Господа нашего Іисуса Христа 
(Гал. 6,14).

„Есть чѣмъ хвалиться,—подумаетъ не понимающій проповѣди 
апостольской о крестѣ, — древомъ креста, древомъ поноснѣйшей 
казни злодѣевъ, древомъ проклятія"? Не станемъ отвѣчать тебѣ, не 
понимающій слова крестнаго. Правда, это древо служило соблазномъ 
для іудеевъ, которые напрасно требуютъ знаменій тамъ, гдѣ явно 
видна сила Божія. Слово крестное было юродствомъ и безуміемъ 
для еллиновъ и для всѣхъ мудрыхъ вѣка сего, не разумѣющихъ въ 
премудрости своей, своею буіею премудростію, истиннаго Бога. 
Напротивъ, для званныхъ, какъ іудеевъ, такъ и для еллиновъ, для 
всѣхъ спасаемыхъ—это Божія сила и Божія премудрость (1 Кор. 
1,24),—это такое божественное сокровище, въ которомъ заключено 
все наше истинное высшее благо и блаженство. Хочешь-ли, душа 
вѣрующая, видѣть сіе ? Внемли и поучайся!

„Крестъ, по ученію Св. Церкви, хранитель всея вселенныя1, 
крестъ—красота Церкве, крестъ—царей держава, крестъ—вѣрныхъ 
утвержденіе, крестъ—ангеловъ слава и демоновъ язва" (служб. 14 
сент. свѣтиленъ).

„Крестъ—хранитель всея вселенныя".—Чего мы должны были 
ожидать отъ Бога по паденіи своемъ въ лицѣ прародителей, по на-



рушеніи нами союза съ Богомъ ? Вѣчный непремѣняемый законъ прав
ды Божіей, наказующій преступника, требовалъ отъ насъ жертвы, 
достойной примиренія, могущей загладить оскорбленіе, причиненное 
Богу, и божественное правосудіе готово было и по праву могло на
казать насъ вѣчною погибелію. Но благость Божія, всегда милую
щая насъ даже въ самомъ грѣхопаденіи, удержала мечъ гнѣва и 
ярости, висѣвшій надъ главами нашими. Чѣмъ же она удовлетвори
ла раздраженному правосудію? Какое изобрѣла средство для наше
го спасенія? О, глубина премудрости и человѣколюбія Божія 
(Римл. 11,33)! И се Жертва, кровію которой омыты всѣ наши без
законія, принесена на крестѣ! Здѣсь умерщвленъ грѣхъ со всѣми 
его ужасными послѣдствіями для насъ. Здѣсь небесная благость, 
спасающая человѣка, уничтожила рукописаніе, еже на родъ чело
вѣческій. Здѣсь правосудіе и благость соединились и удовлетвори- 
ридрсь совершенно, по словамъ псалмопѣвца: милость и истина 
срѣтосріѣся, правда и миръ облобызастася (Псал. 84,11). И мы, 
умерщвленные древомъ райскцмъ., ожитвотворены древомъ крестнымъ; 
изгнанные изъ рая сладости преслушаніемъ,—крестомъ, какъ Лѣст
вицею, восходимъ на небо въ царство славы.

И еще, когда іудеи, ослѣпленные завистію и злобою, соверши
ли ужаснѣйшее злодѣяніе, распяли на древѣ крестномъ Господа 
славы, когда самая природа, не стерпѣвъ зрѣти на крестѣ вися
щимъ Содѣтеля и Зиждителя всяческихъ, перемѣнила законъ свой, 
то чрезвычайныя явленія ея, необыкновенное затмѣніе солнца, зе
млетрясеніе, распаденіе камней, не предвѣщали ли уже всеобщаго 
разрушенія вселенной и не вызывали ли небесное правосудіе къ от
мщенію неслыханнаго преступленія—богоубійства, къ истребленію 
всего рода человѣческаго, не познавшаго Творца своего и Бога, по
знаннаго самою неодушевленною природою? Но крестъ, водружен
ный на Голгоѳѣ, напоенный кровію Богочеловѣка, какъ бы удер
жалъ расторгавшуюся уже связь природы, и, содержа на себѣ все
мірную, всеочистительную, всеспасительную жертву примиренія, 
остановилъ гнѣвъ небесный и приложилъ его на милость къ че
ловѣку.

И нынѣ этотъ міръ существуетъ и поддерживается, безъ сомнѣ
нія, силою креста Христова. Божественная благость, хотящая 
всѣмъ человѣкомъ спастися и въ разумъ истина пріити (1 Тим.



2,4),—вѣрно предвидитъ, что слово крестное спасетъ еще большее, 
чѣмъ донынѣ, число народовъ, не просвѣщенныхъ теперь свѣтомъ 
ученія Христова, и что слово Евангелія, по увѣренію самого Спа
сителя, будетъ проповѣдано всей твари (Марк. 16, 15. Матѳ. 26, 13).

„Крестъ—красота Церкве“. Да и чѣмъ Св. Церковь можетъ 
болѣе украшаться, хвалиться, если не крестомъ Христовымъ, этимъ 
знаменіемъ побѣды надъ грѣхомъ, смертію и адомъ? И земные пари 
хвалятся знаками своей побѣды надъ врагами и дорожатъ трофеями, 
взятыми у непріятелей. Израильтяне хвалились оружіемъ, которымъ 
Давидъ побѣдилъ и обезглавилъ надменнаго Голіаѳа, и столько имъ 
дорожили, что для воспоминанія торжественной надъ врагами побѣ
ды, хранили его при скиніи свидѣнія (1 Цар. 21, 9): какъ же не 
хвалиться и не дорожить намъ побѣдоноснымъ оружіемъ крестнымъ, 
которымъ Христосъ Господь нашъ побѣдилъ гордаго мысленнаго Го
ліаѳа и стеръ главу змія искусителя (Быт. 3, 15), радовавшагося 
нашей погибели? Крестъ Христовъ есть основаніе и вѣнецъ Церкви 
Христовой. Крестъ Господень вездѣ и всегда украшаетъ вѣрныхъ 
сыновъ Церкви,—онъ на персяхъ каждаго.

„Крестъ—царей держава". Эта истина, оправданная многими 
событіями, открыта самимъ Богомъ, возносящимъ рогъ помазанныхъ 
Своихъ, утверждающимъ скипетры царей благочестивыхъ. Предви
дѣвъ въ царѣ Константинѣ сосудъ избранный, который имѣлъ оза
рять свѣтомъ евангельскаго ученія всѣ концы земли, божественное 
Провидѣніе показало ему вѣрнѣйшее средство побѣдить враговъ 
Церкви Христовой. Предъ сраженіями съ врагами, необыкновенное 
видѣніе на небѣ представилось очамъ его и всего бывшаго съ нимъ 
войска; во время дня они увидѣли изъ звѣздъ сліянный крестъ и 
надъ нимъ надпись: симъ побѣждай. Потомъ явился царю во снѣ съ 
тѣмъ же знаменіемъ крестнымъ самъ Сынъ Божій Іисусъ Христосъ и 
повелѣлъ ему, по образцу воинствующей подъ знаменемъ креста 
Церкви Своей, сдѣлать знамя и для войска его съ изображеніемъ 
креста. Извѣстно, съ какимъ счастливымъ успѣхомъ воинствовалъ 
благочестивый царь сей: онъ, силою креста низложивъ всѣхъ вра
говъ своихъ и Христова царства, водрузилъ его, наконецъ, во всѣхъ 
предѣлахъ своей обширной имперіи. Послѣ, всегда и вездѣ всѣ 
благочестивые цари почитали и 'почитаютъ крестъ Господень ору
жіемъ мира, непобѣдимою побѣдой.



„Крестъ—вѣрныхъ утвержденіе “. Въ чемъ же и какъ утверждаетъ 
вѣрныхъ крестъ Христовъ? Во всѣхъ искушеніяхъ, какія только мо
гутъ случиться съ человѣкомъ въ мірѣ, во всѣхъ добродѣтеляхъ, ка
кія только возможны для смертнаго, во всѣхъ истинахъ вѣры, какія 
только нужны для спасенія, онъ утверждаетъ примѣромъ, небеснымъ 
ученіемъ, силою распятаго на немъ Божественнаго Крестоносца. И 
здѣсь то сила креста Христова открывается въ всемъ ея необъят
номъ величіи.

Богомудрая проповѣдь ко всѣмъ спасаемымъ о крестѣ Спасите
ля нашего: иже хощетъ по мнѣ идти, да отвержется себе и воз- 
метъ крестъ свой и по мнѣ грядетъ (Марк. 8, 34). Мы не можемъ 
нести креста Его: крестъ Его—крестъ всего міра! Такъ, по край
ней мѣрѣ, каждый съ своимъ крестомъ иди вслѣдъ за Нимъ. Куда 
идти? На Голгоѳу—къ Его кресту. Тамъ ты можешь не только об
легчить, но и сложить все бремя креста своего. Несешь ли ты 
крестъ внутренній ? Чувствуешь ли борьбу плоти и крови съ духомъ 
твоимъ? Испытываешь ли внутреннія скорби и страданія, останавли
вающія тебя на пути ко спасенію? Неси этотъ крестъ на Голгоѳу, 
зайди по пути въ садъ Геѳсиманскій, и ты. увидѣвъ тамъ Вземшаго 
твой крестъ молящимся до кроваваго пота Отцу Небесному, помо
лишься также и скажешь вмѣстѣ съ Нимъ: Отче, не моя воля, но 
Твоя да будетъ (Лук. 22, 42),—и тебѣ также явится съ небесе ан
гелъ укрѣпляющій. Несешь ли крестъ внѣшній? Видишь злобу 
и поруганіе отъ міра? Терпишь обиды и гоненія отъ людей? 
И этотъ крестъ неси на Голгоѳу; остановись тамъ и слушай, что 
отвѣчаетъ висящій на крестѣ Праведникъ—Святый святыхъ—на зло
словія и поруганія Своихъ распинателей: Отче, отпусти имъ, не 
вѣдятъ бо что творятъ (Лук. 23, 34'. Услышавъ это, ты успо
коишься и крестъ твой не будетъ для тебя уже тяжкимъ. Обреме
ненъ ли ты грѣхами, отягченъ ли ты совѣстію? И это тяжкое 
бремя неси къ подножію креста и, по примѣру благоразумнаго раз
бойника, воззри окомъ вѣры на Распятаго и въ сердечномъ умиленіи 
воззови къ Нему: помяни мя, Іосподи, егда пріидеши во царствіи 
Твоемъ (ст. 42),—и ты услышишь отъ Него утѣшительный гласъ, 
обѣщающій тебѣ не только прощеніе, но и соцарствіе съ Нимъ въ 
царствѣ славы: днесь со Мною будеши въ рай (ст. 43).
Вотъ нѣкоторыя утѣшительныя и благодатныя дѣйствія, Какія мо-
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жетъ производить въ человѣкѣ внимательное и сердечное принятіе 
проповѣди о крестѣ Господнемъ! Безъ сомнѣнія, есть 'здѣсь такія 
блаженныя души, которыя, преклоняясь предъ крестомъ Христовымъ, 
переживаютъ своимъ вѣрующимъ сердцемъ крестныя страданія Го
спода и Спасителя своего и небесную славу Его воскресенія, и ко
торыя съ каждымъ восклоненіемъ отъ подножія креста ощущаютъ 
въ себѣ большую и большую бодрость и готовность на новые под
виги поста и покаянія, большій миръ съ ближними, обильнѣйшее 
утѣшеніе и подкрѣпленіе въ горестяхъ и печаляхъ, лучшее пони
маніе нравственнаго своего состоянія и усерднѣйшее желаніе ис
правленія и совершенія себя.

„Крестъ—ангеловъ слава и демоновъ язва“. Да, крестъ есть 
украшеніе и самаго неба. И ангелы, по словамъ Церкви, „копье но
сятъ древо честное, благовѣйно окружающе и вся созывающе вѣр
ныя на поклоненіе“ (служб. 3 нед. вел. поста стих. на мал. веч. 1). 
Ангелы, славившіе Господа при рожденіи Его отъ Пречистыя Дѣвы, 
славятъ нынѣ крестъ Его, потому что видятъ спасеніе человѣка со
дѣяннымъ на крестѣ. А демоны, враги нашего спасенія, древомъ 
погубившіе человѣка, ниспадаютъ, уязвляются, видя древо креста, 
которымъ возстановлено, совершено и запечатлѣно наше спасеніе. 
Довольно вспомнить при семъ и въ сердечномъ умиленіи и благо- 
вѣйномъ благодареніи Господу, окружившему крестомъ державу смер
ти, повторить утѣшительную для насъ пѣснь Св. Церкви, въ кото
рой выразительно и живо описываются мученія ада, низложеннаго 
древомъ крестнымъ. Адъ, видя на Голгоѳѣ крестъ Жизнодавца, 
„рече сущимъ долѣ: о, слуги мои и силы мои! Кто, водрузивъ 
гвоздіе въ сердце мое, древянымъ мя копіемъ внезапу прободе ? И 
растерзаюся, внутренними моими болю, утробою уязвляюся; чувства 
мои смущаютъ духъ мой, и понуждаюся отдати Адама и сущія отъ 
Адама, древомъ данныя ми: древо бо сія вводитъ паки въ рай“ 
(служб. крестоп. нед. вел. поста, икосъ). дн

Христе Боже, Спасителю напіъ! Ты даровалъ намѣ крестъ 
Свой честный въ помощь, огражденіе и укрѣпленіе на пути на
шемъ къ царству небесному. Мы, по примѣру апостола, хвалимся 
крестомъ Твоимъ и молимся Тебѣ, да и на страшномъ судѣ Твоемъ 
сподобиши насъ обрѣсти подъ симъ знаменіемъ (Матѳ. 24, 30) че
ловѣколюбія Твоего милость и спасеніе. Аминь.



произнесенная Высокопреосвященнѣйшимъ Архіепископомъ Палладіемъ, Экзархомъ 
Грузіи, при врученіи жезла Архимандриту Никанору, назначенному ректоромъ 

Томской духовной семинаріи, 10-го марта 1891 года.

Всечестный Отецъ Архимандритъ!

Благодатію Всесвятаго Духа—Бога чрезъ нашу мѣрность воз
веденъ ты въ начальство духовное, въ священный санъ Архимандри
та. Отъ всего сердца привѣтствую тебя съ симъ высокимъ званіемъ. 
Да возрадуется душа твоя о Господѣ, что первѣе всего Онъ Все
благій, а затѣмъ, не безъ Его свыше внушенія, и богомудрое 
священноначаліе наше взыскали тебя своею милостію.

Но вмѣстѣ съ симъ помни, возлюбленный собратъ, что съ этимъ 
званіемъ легли на тебя и новые труды, новыя обязанности и боль
шая отвѣтственность. Кругъ твоей дѣятельности теперь значительно 
расширился; ты назначенъ на должность болѣе самостоятельную, 
быть ректоромъ—правителемъ высшей Епархіальной духовной шко
лы и быть отвѣтственнымъ руководителемъ своихъ сотрудниковъ; та
ковая должность пользуется у насъ особымъ почетомъ. Прямой долгъ 
твой распространять свѣтъ истиннаго Боговѣдѣнія и просвѣщенія 
прежде всего въ ближайшей средѣ своей, а чрезъ воспитываемыхъ 
тобою кандидатовъ священства и учителей и во всѣхъ предѣлахъ 
Епархіи, и—Епархіи особеннаго характера, переселенческой, гдѣ 
народный элементъ весьма разнообразенъ, гдѣ очень много отдѣляю
щихся отъ единства вѣры и Церкви, гдѣ также много еще и сидя
щихъ во тьмѣ и сѣни смертнѣй. Тебѣ предстоитъ руководить так
же и Епархіальнымъ Совѣтомъ Училищнымъ и его органами, чтобы 
цѣлесообразнѣе направлять дѣятельность ихъ по Волѣ Благочести
вѣйшаго МОНАРХА нашего, подъ руководствомъ Св. Церкви, къ 
проведенію свѣта добраго, полезнаго обученія и въ самые низшіе слои 
общества. Да, не мало предстоитъ тебѣ трудовъ, заботъ и попеченій. 
Даже и вокругъ себя нужна особая бдительность, осторожность и 
проницательность, чтобы кто либо и на твоихъ глазахъ не сталъ 
сѣять вмѣсто добраго, чистаго сѣмени плевелы невѣрія, лжевѣрія и 
суемудрія. Глубоко сердце человѣку (Іерем. 17, 9): кто можетъ по
стигнуть всѣ изгибы его? Когда и не представляешь,—оно куетъ зло
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на тебя; нынѣ не рѣдки бѣды и отъ близкихъ, отъ лжебратіи; нынѣ 
дніе лукачи суть... Тебѣ придется имѣть отношенія и къ тамош
нему высшему свѣтскому учебному заведенію. Будь же на томъ мѣ
стѣ, куда поставляетъ тебя Господь, дѣятелемъ мудрымъ, просвѣщен
нымъ, не скудно сѣющимъ истину и добро, свѣтильникомъ горя
щимъ !

За твой успѣхъ, впрочемъ, ручается достаточная твоя опытность. 
Шесть почти лѣтъ ты прослужилъ въ такихъ же духовныхъ верто
градахъ, въ какой теперь назначаешься; три года ты добрѣ трудил
ся въ преподаваніи юношеству духовной науки, и почти три года 
былъ ближайшимъ сотрудникомъ непосредственному начальнику выс
шей духовной школы въ экзархатѣ нашемъ, гдѣ имѣлъ время и воз
можность присмотрѣться къ ожидающимъ тебя многоразличнымъ обя
занностямъ.

Такъ, возлюбленный братъ, бодрствуй же, да будетъ благоплод
на твоя дѣятельность; избѣгай какъ духа самомнѣнія, такъ и духа 
унынія, запасись и терпѣніемъ.

Но прежде и паче всего уповай на Бога и Его всесильную по
мощь. Въ знаменіе сей помощи вотъ и вручается тебѣ жезлъ сей 
—символъ духовной крѣпости и силы. Пріемля его отъ руки моей, 
помышляй, какъ бы пріемлешь его отъ десницы Самого Бога, — 
облекающаго насъ властію и силою; а Онъ Всевѣдущій и Праведный 
не расточаетъ туне даровъ Своихъ; Онъ взыщетъ съ каждаго по мѣ
рѣ силъ и дарованій его. Потщися же быть достойнымъ своего зва
нія, дѣятелемъ непостыднымъ; руководи ввѣренныхъ твоему води
тельству съ смиренномудріемъ, терпѣніемъ и любовію. Званіе теперь 
тебѣ данное, съ видимыми священными знаками отличія, да не ума
литъ смиренія твоего и жезлъ сей да не возгордитъ тебя, ибо онъ 
дается не ради властительства суетнаго.

Даруй Господь достигнуть тебѣ, при помощи Божіей, и высша
го званія. Буди Божіе споспѣшествующее благословленіе на тебѣ 
отнынѣ и всегда! Аминь.



18 -
_______ __  алиэг-з^'П

ПОУЧЕНІЕ

послѣ принятія Св. Таинъ, сказанное воспитанникамъ Семинаріи.

Се здравъ вей', ктому не согрѣшай, да не 
горше гпи что будетъ (Іоан. 5, 14).

Съ такимъ предостереженіемъ обратился однажды Господъ къ тому чело
вѣку, который незадолго предъ этимъ 38 лѣтъ страдалъ разслабленіемъ всего 
тѣла и котораго Онъ, по Своему милосердію, исцѣлилъ при овчей купѣли. Изъ 
евангельскаго повѣствованія не видно, за какіе именно грѣхи этотъ человѣкъ 
былъ наказанъ такою продолжительною и тяжкою болѣзнію;—видно только одно, 
что онъ былъ грѣшникъ, страдалъ за свои грѣхи,—и страдалъ терпѣливо, и что, 
наконецъ, по милости Божіей, получилъ прощеніе и исцѣленіе. Можно только 
предполагать, что болгьзнъ эта была елгъдегпвгемъ его прежней невоздержной жизни, 
ибо чревоугодіе, пьянство, нецѣломудріе, сладострастіе и тому подобные пороки, 
какъ показываютъ опытъ и наблюденіе, чаще всего влекутъ за собою разслабле
ніе плоти: ими же согрѣшаемъ, сими и мучимся, говоритъ Премудрый (Прем. 
Солом. 11, 17).

Встрѣтивъ исцѣленнаго въ храмѣ, куда, быть можетъ, тотъ пришелъ съ 
молитвою благодаренія за свое исцѣленіе, Господь какъ бы въ подкрѣпленіе его 
воли, удобопреклонной ко грѣху, дѣлаетъ ему предостереженіе: се здравъ еегг, 
ктому не согрѣшай, да не горше гпи что будетъ, т. е. Господь какъ бы такъ 
говорилъ: вотъ ты теперь здоровъ;—смотри же не грѣши, чтобы не случилось съ 
тобою еще чего худшаго! Несомнѣнно, что въ словахъ Господа—да не горше пи 
что будетъ—слышится угроза наказанія, но уже невременнаго, а вѣчнаго, не 
въ сей жизни, а въ будущей! Всегдашнее памятованіе этого послѣдняго—-должно 
было, по мысли Христа Спасителя, удерживать слабовольнаго человѣка отъ по
ползновенія ко грѣху. Помни послѣдняя твоя—-и во вѣкъ не согрѣгииши{Сѵр&х., 
7, 39),—было сказано еще и въ Ветхомъ Завѣтѣ,.

Повѣствованіе объ исцѣленіи разслабленнаго не напоминаетъ ли, братіе, 
каждому изъ насъ его собственную жизнь съ ея грѣхопаденіями? Не были ли и 
мы до вчерашняго дня такъже больны, какъ и евангельскій разслабленный,—и 
физически *) и нравственно? Не получили ли и мы, подобно разслабленному, ос
тавленіе грѣховъ и исцѣленіе души и тѣла—не столько по заслугамъ своимъ, 
сколько по благодати Божіей?—Поэтому, не относится ли со всею силою и къ 
намъ предостереженіе, высказанное Господомъ разслабленному? Увы! какъ ни 
рРустно, и какъ ни тяжело, а. нужно, хотя бы только предъ собственною со-

*) Намекъ на свирѣпствовавшую въ то время болѣзнь, такъ называемую „инфлюэнцію“, 
отъ которой переболѣли почти всѣ воспитанники и послѣ которой многіе пожелали говѣть. 
Это было какъ разъ предъ праздникомъ Рождества Христова въ 1889 году.
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вѣстью,—нужно сознаться, что Господь не по грѣхамъ нашимъ сотворилъ намъ, 
и не по беззаконіямъ нашимъ воздалъ намъ!

Братіе! Исцѣленнаго разслабленнаго Господь встрѣтилъ въ храмѣ: зна
читъ, онъ по исцѣленіи своемъ не предавался уже праздности и лѣности, не хо
дилъ уже на неприличныя зрѣлища и соблазнительныя пиршества, а напротивъ, 
проводилъ время въ воздержаніи и богомысліи,—и при томъ съ опасностію для се
бя, ибо взявши свой одръ, ію слову Исцѣлившаго его—въ субботу, онъ .тѣмъ са
мымъ сдѣлался нарушителемъ преданій старцевъ и навлекалъ на себя преслѣдо
ваніе со стороны ревнителей этихъ преданій.

Послѣдуемъ же и мы въ семъ случаѣ примѣру разслабленнаго: будемъ по 
мѣрѣ нашихъ силъ воздерживаться отъ прежнихъ грѣховъ и чаще привитатъ 
въ домѣ Божіемъ,—въ упованіи, что Сердцевѣдецъ—Господь во время благопріятно 
—когда то будетъ для насъ особенно необходимо и полезно,—подастъ и намъ, 
какъ и исцѣленному разслабленному, на сердце мысль благу,—-удержитъ и насъ 
какимъ либо способомъ отъ грѣха и соблазна, дабы исцѣленнымъ отъ временной 
болѣзни не подпасть уже вѣчному гнѣву и вѣчной мукѣ! Аминь.

Ректоръ, Архимандритъ Николай.

Ученіе Св. ап Павла о Крестѣ и крестной смерти 
Господа нашего Іисуса Христа.

Я не желаю хвалитися, развѣ только Кре
стомъ Господа нашего Іисуса Христа, г говоритъ 
св. ап. Павелъ (Гл. VI 14).

Люди міра сего, поступающіе не по закону Евангелія Христова, любятъ 
хвалиться благородствомъ своего рода, высокими качествами души, красотою сво
его лица, хорошимъ сложеніемъ своего тѣла, своимъ значеніемъ въ свѣтѣ, свои
ми почестями, славою, отличіями, богатствомъ и т. п. Этимъ ли хвалится св. 
апостолъ Павелъ? Нѣтъ, вовсе не тѣмъ, хотя онъ и имѣлъ много такого, чѣмъ бы, 
по понятію людей міра сего, онъ могъ не мало хвалиться. Книга Дѣяніи Апо
стольскихъ свидѣтельствуетъ, что онъ былъ Римскій Гражданинъ, что тогда со
ставляло преимущество и честь, что онъ обладалъ высокими дарованіями ума, 
воли и сердца, что онъ, бывъ ученикомъ знаменитаго Гамаліила, имѣлъ много свѣ
дѣній о различныхъ предметахъ. Могъ бы всѣмъ этимъ св. апостолъ Павелъ по
хвалиться, но все это онъ опускаетъ изъ виду и ставитъ выше всего Крестъ Хри
стовъ, Имъ только хвалится онъ: „Я не желаю, говоритъ онъ, хвалиться (въ на
шей плоти}, развѣ только Крестомъ /'оспода нашего Іисуса Христа.“ „Я разсу
дилъ быть у васъ, пишетъ онъ Кориноянамъ, не знающимъ ничего, кромѣ Іису
са Христа и при томъ распятаго (1 Кор. II. 2).



„Слово крестное “—слово о Крестѣ Господа нашего Іисуса Христа было на
чаломъ и концомъ его проповѣди. О чемъ бы онъ ни говорилъ, все, большею 
частію, основывалъ на словѣ крестномъ, все сводилъ къ нему.

Такому высокому взгляду на Крестъ Христовъ можно противопоставить взгядъ 
тѣхъ, которые не чтятъ Креста Христова, для которыхъ Крестъ безуміе и соб
лазнъ, такъ какъ онъ былъ позорнымъ орудіемъ казни преступниковъ у Іудеевъ 
и язычниковъ.

И такъ, одинъ и тотъ же предметъ для одного—слава, хвала и честь, для 
другихъ безуміе и соблазнъ.

Дѣйствительно, до страданій Господа Іисуса Христа на крестѣ, послѣдній 
былъ позорнымъ орудіемъ казни для преступниковъ; но съ того времени, какъ 
Господь пролилъ на немъ Свою пречистую кровь за родъ человѣческій, крестъ 
сдѣлался славнымъ и досточтимымъ, святынею, предметомъ почитанія, благого
вѣнія и поклоненія. Въ посланіяхъ св. ап. Павла есть много мѣстъ, которыя 
говорятъ о томъ, что крестъ Христовъ долженъ быть предметомъ славы, хвалы, 
почитанія, благоговѣнія и поклоненія.

Прародители наши, Адамъ и Ева пали, преступивъ заповѣдь Божію „о дре
вѣ познанія добра и зла", пожелавъ быть «яко бози». Грѣхъ преслушанія и гор
дости проникъ въ ихъ природу, а чрезъ нее и во всѣхъ потомковъ ихъ, помра
чилъ образъ Божій въ человѣкѣ, произвелъ разладъ между душою и тѣломъ и, 
какъ необходимый результатъ сего,—смерть; грѣхъ отдалилъ человѣка отъ Бога, 
сдѣлалъ его чадомъ гнѣва, рабомъ грѣха и діавола; грѣхъ произвелъ раздѣленіе 
между небомъ и землею и подвергъ тварь суетѣ.

Человѣкъ—въ бѣдственномъ, жалкомъ положеніи! Богъ даетъ ему законъ, 
но законъ строгій, законъ карающій и не помогающій человѣку выйти изъ его 
жалкаго и бѣдственнаго положенія, а только проклинающій за несоблюденіе: «Ь’с», 
утверждающіеся на дѣлахъ закона, находятся подъ клятвою, ибо написано', 
проклятъ всякъ, кто не исполняетъ постоянно всею, что написано въ книгѣ за
кона» (Гал. III. 10. Второз. XXVII. 26). А кто могъ исполнить все написанное 
въ книгѣ закона?! Никто! Всѣ были подъ клятвою. Кто же могъ избавитъ отъ 
нея ?

Не входя въ пространное объясненіе сего вопроса, скажемъ однимъ словомъ: 
избавить отъ нея могъ только Святыхъ Святѣйшій-Сынъ Божій, Іисусъ Христосъ, 
Который, искупивъ насъ отъ грѣховъ, уничтожилъ карающій законъ, замѣнивъ 
его вѣрою и упованіемъ. Но какъ же возможно было перенести на Него клятву, 
чтобы Онъ, принявъ ее на Себя, уничтожилъ ее? Промыслъ Божій дѣлаетъ вотъ 
что: изрекаетъ законъ: «проклятъ всякій, висящій на древѣ» (Гал. III. 13). Спа
ситель нашъ, Іисусъ Христосъ, будучи безгрѣшенъ, возносится на древо и, вися 
на немъ, по этому закону, подвергается клятвѣ, терпитъ, несетъ ее за насъ, 
снимаетъ ее съ насъ, уничтожаетъ и избавляетъ отъ нея, бывъ по насъ или за 
насъ клятвою. И ап. Павелъ учитъ: «Христосъ искупилъ насъ отъ клятвы за
кона, сдѣлавшись за насъ клятвою» (Гал. III. 13).

И не возносится только Христосъ на Крестъ, но и умираетъ на немъ, про-
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ливаетъ Свою пречистую кровь, чтобы не только избавить насъ отъ грѣховъ и клят
вы, но и попрать смерть и даровать намъ животъ вѣчный. Почему и аи. Павелъ 
говоритъ, что «жы, будучи врагами Божіими, примирились съ Нимъ смертію 
Сына, Иго и, примирившись, спасемся жизнію Ело». (Римл. V. 10). Христосъ 
умеръ, и умеръ нашею смертію; Его смерть есть возмездіе за грѣхъ человѣка, 
свободно имъ на Себя принятое. Его смерть и необходима и свободна. Необ
ходима, потому что этого требовало правосудіе Божіе, и свободна, потому что 
того требовало милосердіе. Христосъ умираетъ за людей не потому, что Онъ че
ловѣкъ, а потому, что Онъ существо Святыхъ Святѣйшее; Онъ добровольно пре
даетъ Себя смерти, добровольно избираетъ не мирную, безболѣзненную смерть, 
но ' безславную и безчестную, предназначавшуюся только для рабовъ. Ап. 
Павелъ говоритъ, что «Христосъ предалъ Себя за насъ въ приношеніе и жер
тву Богу, благоуханіе пріятное» (Ефес. V. 2),—предалъ Себя, а не преданъ. «Хри
стосъ возлюбилъ церковь и предалъ Себя за нее» (Ефес. V*. 25). Добровольно 
предалъ Себя на смерть, но и не вопреки волѣ Отца, а во исполненіе ея, «Богъ 
предложилъ, Христа въ жертву умилостивленія въ крови Его чрезъ вѣру», «не 
пощадилъ Сына Своего, но предалъ Его за всѣхъ насъ»', «Ему благоугодно было 
посредствомъ. Его примирить съ Собою все, умиротворивъ чрезъ Него кровію 
креста Его». И Сынъ, покорный волѣ Отца, дѣлаетъ угодное Ему—идетъ испол
нить волю Его: «иду, говоритъ Онъ, исполнить волю Твою, Боже» (Римл. III. 
52; VIII. 32. Колос. 1.19, 20. Евр. X. 9). Какъ древо посреди рая съ его кра
сивыми плодами послужило къ погибели людей, такъ древо Креста, чрезъ му
ки пострадавшаго на немъ Господа, послужило орудіемъ нашаго спасенія.

«Христосъ предалъ себя Кресту и смерти за грѣхи наши, чтобы избавить 
насъ отъ настоящаго лукаваго вѣка по волгъ Бога и Отца нашего.» (Гл. 1. 4). 
Въ безчисленныхъ беззаконіяхъ погрязъ человѣкъ; всѣ грѣшили и всѣ лишены— 
славы Божіей (Римл. III. 3.) Христосъ Крестомъ своимъ и смертію разрѣшилъ 
насъ отъ грѣховъ, “ истребивъ рукописаніе постановленій на насъ, которое было 
противъ насъ и которое Онъ взялъ, отъ среды и пригвоздилъ ко Кресту» (Кол. 11. 
14.). Христосъ «далъ Себя за насъ, чтобы избавить насъ отъ всякаго беззаконія» 
(Тит. 11. 14.); вслѣдствіе смерти Его, бывшей для искупленія отъ преступленій, 
сдѣланныхъ въ первомъ завѣтѣ, призванные къ вѣчному наслѣдію получили 
обѣтованіе» (Евр. IX. 15). Такъ—Крестъ и смерть Христа избавили отъ грѣховъ 
прошедшихъ, совершенныхъ въ первомъ завѣтѣ.

И не отъ прошедшихъ только грѣховъ избавили они, но настоящихъ и бу
дущихъ: умеръ Христосъ, «да избавитъ насъ отъ настоящаго вѣка лукаваго“ 
(Гал. I. 4) т. е., какъ думаетъ св. Іоаннъ Златоустъ, «да поставитъ въ безопас
ное пристанище отъ будущихъ. (Бес. Злат. на I гл. къ Галат.). Да и кромѣ того, 
если грѣхъ, совершенный Адамомъ, распространился и на будущее поколѣніе, то 
тѣмъ болѣе сила крестныхъ заслугъ Христа должна простираться и на будущіе 
грѣхи. „Кровію своею Христосъ пріобрѣлъ вѣчное искупленіе11; «однимъ прино
шеніемъ навсегда сдѣлалъ совершенными освящаемыхъ11 (Евр. IX. 12). «Отецъ 
чрезъ Христа простилъ намъ вся грѣхи» (Кол. И. 13). «Христосъ избавляетъ 
насъ отъ грядущаго гнѣва11 (1 сол. 1. 10).



Онъ хочетъ, чтобы всѣ спаслись, и предалъ Себя для искупленія всѣхъ 
(Тим. 11, 4, 6), «Онъ оправдаетъ обрѣзанныхъ по вѣрѣ и необрѣзанныхъ чрезъ 
вѣру» (Римл. III. 20). «Онъ умеръ за всѣхъ» (2 Кор V. 15). Значитъ, «какъ пре
ступленіемъ одного всѣмъ человѣкамъ осужденіе, такъ правдою одного всѣмъ чело- 
камъ оправданіе въ жизни» (Рим. V. 18).

Избавивъ всѣхъ и отъ всѣхъ грѣховъ, Крестъ и смерть Христовы чрезъ это 
самое сдѣлали насъ свободными отъ наказанія за грѣхи, отъ клятвы за нихъ. 
Сдѣлавшись за насъ клятвою, «Христосъ искупилъ насъ отъ клятвы» (Гал. III. 
13). «Чрезъ Него Богъ не вмѣнилъ людямъ преступленій ихъ» (2 Кор. V. 19).

Претерпѣвъ крестную смерть, Христосъ уничтожилъ Своею смертію смерть 
человѣка, появившуюся на землѣ, какъ «возмездіе за грѣхъ». (Римл. VI. 23). 
Апостолъ Павелъ учитъ, что Христосъ умеръ затѣмъ, чтобы избавитъ тѣхъ, 
кои отъ страха смерти чрезъ всю жизнь были подвержены рабству (смерти) 
(Евр. 11. 15). Христосъ умеръ; смерть упразднена; бояться ея уже не должно, 
она не страшна; она попрана; человѣкъ уже не рабъ ея, а сынъ жизни, сынъ 
Бога (Римл. VI. 22), для него смерти нѣтъ: Христосъ Своею смертію попралъ ее, 
уничтожилъ жало ея, отнялъ у нея силу и власть. Но дѣйствительно ли уни
чтожена смерть ’? Вѣдь и теперь мы постоянно видимъ умирающихъ; и теперь, какъ и 
до смерти Христа, смерть разитъ всѣхъ безъ исключенія. Жало ея, по видимому, 
не уничтожено; побѣды надъ нею, кажется, нѣтъ. Да, повидимому такъ! Но сто
итъ только вникнуть въ настоящую смерть, чтобы видѣть, что ея нѣтъ. Смерть 
насъ разитъ; мы умираемъ; смерть разитъ, но не удерживаетъ насъ у себя; мы 
не остаемся, такъ сказать, въ смерти, такъ какъ для насъ, освободившихся отъ 
грѣха, «конецъ—жизнь вѣчная» (Римл. VI. 22).

Есть ли же это смерть? „Истинная смерть та, когда умершій уже не имѣетъ 
возможности возвратиться къ жизни: если же послѣ этой смерти онъ живетъ и 
будетъ жить, то это не смерть, а успеніе». (Бес. на 6 гл. посл. къ Римлян.), 
какъ говоритъ Св. Іоаннъ Златоустъ. Смерть держала у себя всѣхъ до смерти 
Христа; со смертію Его, она уже не удерживаетъ болѣе у себя умершихъ; Хри
стосъ избавилъ насъ отъ рабства смерти (Евр. 11. 15). Во Адамѣ мы умерли, 
съ нимъ началось царство смерти; во Христѣ мы ожили, съ Нимъ царство 
смерти смѣнилось царствомъ жизни. «Какъ въ Адамѣ всѣ умираютъ, учитъ 
Св. ап. Павелъ, такъ во Христѣ всѣ оживутъ» (1 Кор. XV. 22.).

Смерть попрана, сила ея уничтожена; посрамленъ, попранъ и побѣжденъ и ви
новникъ смерти, господинъ ея, ея князь—діаволъ. Своею смертію Іисусъ Христосъ 
лишилъ силы «имѣющаго державу смерти, т. е. діавола» (Евр. 11. 14). Діаволъ 
побѣдилъ и побѣждалъ людей смертію, ею же и самъ онъ побѣжденъ; чѣмъ онъ 
былъ силенъ во вселенной, тѣмъ же самымъ и обезсиленъ; былъ силенъ смертію 
и обезсиленъ ею же—-смертію Іисуса Христа. Смерть Богочеловѣка отняла у не
го власть и насъ избавила отъ рабства ему. Діаволъ теперь не страшенъ. Такъ 
какъ смерти нечего бояться—ея нѣтъ, то чѣмъ можетъ діаволъ вредить намъ?! 
Отнятіемъ имущества или чѣмъ либо въ этомъ родѣ? Но что это значитъ въ 



сравненіи съ будущею жизнію! Въ надеждѣ на нее должно хладнокровно отно
ситься ко всему окружающему, и чрезъ это побѣждать діавола, отъ власти ко
тораго мы избавлены уже смертію Христа: «смерть Ею отняла силу у началь
ства и властей, подвергла ихъ позору, восторжествовала надъ ними собою и изба
вила насъ отъ власти темныя». (Колос 1. 13).

Избавивъ отъ власти тьмы, уничтоживъ рабство діаволу, Крестъ и крест
ная смерть Христова, но ученію Св. ап. Павла, ввели насъ «въ царство возлюб
леннаго Сына Божія» (Кол. 1. 13). «И насъ, нѣкогда бывшихъ отчужденными 
и врагами (Божіими), по расположенію къ злымъ дѣламъ, Крестъ и крестная 
смерть примирили съ Нимъ (Кол. 1. 21. 22);—«примирили весь міръ, не вмѣняя 
людямъ преступленій ихъ, и дали намъ слово примиренія» (во Христѣ) (2 Кор. 
V. 19), «бывшихъ далеко отъ Бога, поставили близко къ Нему» (Ефес. 11.13); 
«бывшихъ рабами діавола, усыновили Богу» (Гал. IV. 5); «сдѣлали насъ наслѣд
никами Божіими, сонаслѣдниками Христу, если только мы страдаемъ съ Нимъ» 
(Римл. VIII. 17). „Представивъ насъ святыми и непорочными и неповинными 
предъ Богомъ", (Кол. 1. 22), «ревностными къ добрымъ дѣламъ» (Тит. 11. 14), 
«достойными ходатайства Христова предъ Богомъ Отцомъ» (Римл. VIII. 34), по
лучающими, «по изволенію Божію, все содѣйствующее ко благу" (Римл- VIII. 
28), привели насъ «къ вѣчной жизни во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ». 
(Римл. VI. 23).

Возвысивъ такимъ образомъ человѣка, находящагося въ бѣдственномъ поло
женіи, Крестъ и крестная смерть Христова, какъ учитъ св. ап. Павелъ, уничто
жили чрезъ это вражду неба и земли, примирили Ангеловъ съ человѣкомъ; Ан
гелы радуются уже о спасеніи человѣка, а не чуждаются его: „Отцу благоугод
но было посредствомъ Сына примирить съ собою все, умиротворивъ чрезъ Него, 
кровію Крё'ста его, и земное и небесное" (Кол. 1. 20.), „все небесное и земное 
соединить подъ главою—Христомъ" (Еф. 1. 10). И «Христосъ убилъ вражду неба 
съ землею на крестѣ». (Еф. 11. 16).

Тварь подвергшаяся суетѣ, вышедшая изъ повиновенія человѣку за грѣхъ 
его,—своего царя, ожидавшая откровенія сыновъ Божіихъ, по искупленіи Кре
стомъ и смертію Христовою, освобождается и будетъ освобождена «отъ рабства 
тлѣнію въ свободу славы дѣтей Божіихъ». (Римл. VIII. 21).

Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, отъ вѣка сый въ лонѣ Отчи, живый 
во свѣтѣ неприступномъ, во времени унизившій Себя, принявпіій образъ человѣ
ка, смирившій Себя до зрака раба, вознесшійся на крестъ и вкусившій на немъ 
смерть за родъ человѣческій, Самъ онъ, пострадавшій за насъ, въ силу подъята
го креста и крестной смерти, прославленъ вмѣстѣ съ плотію: «за претерпѣніе 
смерти увѣнчанъ славою и честію» (Евр. 11. 9); превознесенъ и получилъ имя 
выше всякаго имени (Филин. II. 9.); «совершивъ собою очищеніе грѣховъ на
шихъ, возсѣлъ одесную (престола) величія на высотѣ» (Евр. 1. 3.); возсѣлъ оде
сную Отца на небесахъ «превыше всякаго начальства, и власти, и силы, игоспод- 
сва и всякаго имени, именуемаго не только въ семъ вѣкѣ, но и въ будущемъ», 
все покорено подъ ноги Его (Ефес. 1. 21).
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Такова сила и важность Креста и крестной смерти Христовой но отношенію 
къ искупляемымъ и искупляющему.

Въ силу такой ихъ важности, всѣ истины вѣры Христовой, такъ сказать, 
втекаютъ въ эту истину, въ истину крестнаго слова, и изъ нея вытекаютъ, какъ 
изъ своего родника, изъ своего источника. «Крестное слово* есть средоточіе все
го христіанскаго ученія. Апостолъ Павелъ прямо говоритъ: <мы проповѣдуемъ 
Христа распятаго*. Говоря такъ, онъ показываетъ, что все ветхозавѣтное было 
устремлено къ Кресту и Крестомъ запечатлѣлось; въ немъ оно нашло себѣ ко
нецъ; въ немъ же заключается основа и сущность новозавѣтной религіи, какъ 
религіи спасающей.

■ Необходимыми условіями спасенія въ Христіанствѣ служатъ вѣра, надежда 
и любовь; и онѣ, какъ основныя добродѣтели Христіанства, какъ сущность спа
сающей религіи, не имѣютъ для себя, по ученію св. ап. Павла, другаго осно
ванія, кромѣ Креста и крестной смерти Христовой.

■ Какимъ образомъ человѣкъ, погрязшій въ безднѣ грѣховной, могъ бы при
ближаться къ богоподобію, достигать блаженства и вѣчной жизни? Какимъ обра
зомъ этотъ отверженный могъ бы достигнуть жизни со Іисусомъ Христомъ, Сы
номъ Божіимъ? Неиначе, какъ уже и сказано, какъ чрезъ вѣру въ искупитель
ныя заслуги Христа, чрезъ вѣру въ силу Его Креста и крестной смерти: „Богъ 
примирилъ насъ въ тѣлѣ плоти Христа смертію Его, чтобы представить насъ свя
тыми и непорочными и неповинными предъ Собою, если только мы пребываемъ 
тверды и непололебимы въ вѣрѣ въ искупительныя заслуги Христа (Кол. 1. 22. 
29). Только при вѣрѣ Крестъ Христовъ становится для насъ силою Божіею, 
спасающею насъ; безъ вѣры—Крестъ можетъ казаться соблазномъ и безуміемъ, 
какъ напр. для Еллиновъ и Іудеевъ, стремившихся постичь тайну Креста разу
момъ , не вѣрою. У кого нѣтъ вѣры въ силу Креста, для того нѣтъ пользы въ 
крестѣ! Но какъ же пріобрѣсти вѣру въ искупительную силу Креста и крест
ной смерти Христовой'? И здѣсь, по ученію Св. Павла, является на помощь 
Крестъ. Своею силою онъ обращаетъ къ себѣ даже и тѣхъ, которые смотрѣли 
на него, какъ на безуміе и соблазнъ. Онъ и премудрыхъ міра сего побѣдилъ и 
сдѣлалъ ихъ мудрыми о Христѣ, вѣрующими въ него. Крестъ и смерть Христо
вы—юснова нашей вѣры въ искупительныя заслуги Христа. Они—-мостъ чрезъ 
бездну, произведенную грѣхомъ прародителей между Богомъ и человѣкомъ, 
мостъ, но которому вѣрующіе безопасно проходятъ изъ царства падшей природы 
въ царство славы. Только будемъ вѣровать въ Сына Божія, возлюбившаго пасъ 
и предавшаго себя за насъ и спасемся! «Вѣруй, говоритъ Апостолъ иначе Хри
стосъ напрасно умеръ. (Гал. 11. 20 21). Вѣруй! Богъ примиряетъ насъ Собою 
смертію Христа, если только мы пребываемъ тверды и непоколебимы въ вѣрѣ въ 
искупительныя заслуги Христа». (Кол. 1. 22. 20). Вѣруй! какъ бы такъ го
воритъ Св. ап. Павелъ, вѣруй въ силу Креста, это основа твоего спасенія, сущ
ность Христіанства, какъ религіи оправдывающей и спасающей.

Составляя основу христіанской вѣры, Крестъ и крестная смерть Христова, 
по ученію св. ап. Павла, служатъ и основою нашей надежды, «ибо мы спасены
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въ надеждѣ» (Римл. ѴЦІ. 2^=), въ надеждѣ на то, что мы, сдѣлавшись святыми 
и непорочными предъ Богомъ, достигнемъ и будущей блаженной жизни, единенія 
со Христомъ, жизни вмѣстѣ съ Нимъ. Іисусъ Христосъ умеръ за насъ, «чтобы 
мы, бодрствуемъ ли, или спимъ, жили вмѣстѣ съ Нимъ» (1 Солун. V. 10). Въ 
смерти,—по ученію Св. ап. Цавла, основаніе надежды на жизнь со Христомъ: 
Онъ умеръ за насъ, чтобы мы «жили вмѣстѣ съ Нимъ». Онъ помогаетъ намъ въ 
достиженіи сего, ходатайствуетъ о насъ «воздыханіи неизглаголанными». И Отецъ 
Небесный, если предалъ Своего Сына за насъ, «какъ же съ Нимъ не даруетъ 
намъ и всего» (Рц^іл. 8. 32). Онъ даруетъ намъ „всѣ божественныя силы11, ко
торыя потребны къ животу и благочестію“. Христосъ ходатайствуетъ за насъ, 
купленныхъ Имъ цѣною пречистой Его крови, а Богъ оправдываетъ. (Римл. 
ѴШ. 3(1 33). Смѣемъ потому надѣяться на будущую блаженную жизнь, на 
жизнь съ Спасителемъ нашимъ Христомъ», если только пребудемъ тверды и 
непоколебимы въ вѣрѣ» (Кол. 1. 23). «Въ дому Отца нашего Небеснаго обители 
многи суть» и всѣ онѣ уготованы для истинно вѣрующихъ во Христа. Крестъ 
Господень, подъятый за насъ, и самая крестная смерть, которую Господь вкусилъ 
за насъ, требуютъ, чтобы эти обители, эти мѣста блаженства были уготованы 
для всѣхъ вѣрующихъ во Христа, потому что, по слову Его самого, „гдѣ Онъ, . ■ I ,
тамъ и слуга Его будетъ11. „Котва, по слову апостола, тверда, или якорь на-
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дежды утвержденъ въ Крестѣ и смерти, подъятыхъ за насъ Спасителемъ на
шимъ Богомъ, возсѣдающимъ одесную Бога Отца11.

Надѣемся на будущее м не смущаемся потому настоящимъ: Креігъ и 
крестная смерть Христова—утѣшеніе наше. Бѣдствія жизни непреодолимо сып
лются на насъ; встрѣчаютъ насъ на каждомъ шагу. Все это смущаетъ насъ. 
Апостолъ же говоритъ: «по мѣрѣ, ракъ умножаются въ насъ страданія Христовы, 
умножается Христомъ и утѣшеніе наше» (2 Кор. 1. 5). Къ тому же «Христосъ 
за всѣхъ умеръ, чтобы живущіе уже не для себя жили, но для умершаго за 
нихъ» (2 Кор. У. 15). Если же мы должны жить не для себя, то, по мысли апо- Г 3 -г. •• і ’ ■: П'Л
стола, мы не должны смущаться отъ находящихъ на насъ бѣдствій и смертей. 
Св. Іоаннъ Златоустъ, объясняя приведенныя слова апостола, говоритъ. «Если 
мы живемъ умершимъ за насъ, должны и жить для Того, которымъ живемъ, и; ііі . 
должны жить умершимъ, не сѣтовать, а радоваться. Христосъ—-утѣшеніе наше *). 
Христосъ за всѣхъ умеръ. «Словами „Христосъ за всѣхъ умеръ11 полагаетъ апо
столъ, говоритъ Св. Златоустъ, великое основаніе и непоколебимую опору для на
дежды на воскресеніе. Ибо не просто говоритъ «Христосъ умеръ», но .приба
вляетъ «за грѣхи наши» (1 кор. 15. 13) *); смерть и Крестъ Христовъ потому 
и служатъ источникомъ утѣшенія, что подъявшій ихъ, «какъ самъ претерпѣлъ,, 
бывъ рскушаемъ: такъ можетъ и искушаемымъ помочь» (Евр. 11. 18). И это тѣмъ 
болѣе такъ, что «Крестомъ Господа нашего Іисуса Христа для насъ міръ 
распятъ и мы для міра» (Гал. 6, 14). Крестъ отражаетъ отъ насъ духъ

*) Бес. на 5 гл. 2 іюсл. Корпію.
,*) Бес. па 15 гл. 1-го носл. Корине.



міра, окружающаго пасъ, гдѣ живутъ похоть плоти, похоть очесъ и гордость 
житейская; крестъ распинаетъ для насъ міръ и, убивая въ насъ пристрастіе къ 
нему, распинаетъ и насъ для міра; дѣлая пасъ не чувствительными и холодны
ми къ нему и ко всѣмъ несчастіямъ, насъ окружающимъ, вводитъ насъ въ 
духовную жизнь, коей конецъ животъ вѣчный. «Крестъ—-вѣрнымъ утѣшеніе,» 
говорится въ одной изъ пѣсней церковныхъ.

Являясь основаніемъ вѣры и надежды и служа неисчерпаемымъ источни
комъ утѣшенія для вѣрныхъ, Крестъ и крестная смерть Христова, по ученію Св. 
ап. Павла, служатъ основою и нашей любви къ Богу и ближнимъ.

Крестъ и крёстная смерть—основа нашей любви къ Богу: Богъ—-нашъ 
Творецъ и Промыслитель, Его, въ лицѣ прародителей, мы забыли, прогнѣвали, 
оскорбили. Чтоже Онъ, оскорбленный и прогнѣванный нами?—Онъ являетъ къ 
намъ дивную любовь Свою и „доказываетъ ее тѣмъ, что Христосъ умеръ за пасъ, 
когда мы были еще грѣшниками» (Римл. V. 8). «Богъ, богатый милостію, по 
Своей великой любви, которою возлюбилъ насъ, и насъ, мертвыхъ по преступле
ніямъ, оживотворилъ со Христомъ, и воскресилъ съ Нимъ, и посадилъ на небесахъ 
во Христѣ Іисусѣ» (Ефес. 2 гл. 4—5). Христосъ Іисусъ, Единородный Сынъ 
Божій, сошедшій на землю и воспріявшій видъ не отъ Ангеловъ, а отъ сѣмени 
Авраама (Евр. 11, 16), восходитъ на крестъ, полагаетъ за насъ душу Свою, за 
пасъ, оскорбившихъ и оскорбляющихъ Его, умираетъ и примиряетъ насъ съ 
Отцомъ Своимъ (Еф. 11, 13). Безмѣрна любовь Его къ намъ! Какъ же намъ не 
любить Его! Можно ли не любить Того, который, безъ всякой съ нашей стороны 
заслуги, до конца и безконечно возлюбилъ насъ?! Можно ли, взирая на Крестъ, 
на которомъ огнемъ мученій, какъ жертва, сгоралъ за насъ Господь нашъ и, на
конецъ, вкусилъ смерть?! Если для кого можно, то у того безчувственное и хо
лодное сердце!...

Крестъ и крестная смерть есть основаніе нашей любви къ ближнимъ. Крестъ 
и смерть подъяты Іисусомъ Христомъ за всѣхъ людей; всѣхъ потомковъ Адама 
избавили они отъ грѣха, смерти и діавола; они уничтожили вражду и раздѣле
ніе между племенами и народностями (Еф. 11, 16); уничтожили стоящую между 
ними преграду и соединили всѣхъ въ одно (11, 14), всѣхъ удостоили быть сы
нами Отца небеснаго. И потому всѣ, какъ одно, какъ члены одного тѣла, какъ 
дѣти одного Отца, должны жить въ мирѣ и любви другъ къ другу. Вражду 
другъ съ другомъ апостолъ осуждаетъ, говоря такъ: «развѣ раздѣлился Хри' 
стосъ? (1 Кор. 1, 13). Нѣтъ, Онъ не раздѣлился; Онъ за всѣхъ вознесся па 
крестъ и умеръ на немъ. Потому то апостолъ Павелъ и говорить: «Умоляю 
васъ, братія, именемъ Господа нашего Іисуса Христа, чтобы всѣ вы говорили 
одно, и (не было между вами раздѣленій, но чтобы вы соединены были въ од
номъ духѣ. и. въ однѣхъ мысляхъ» (1 Кор. 1, 11).

Такимъ образомъ, ученіе Св. апостола Павла о Крестѣ и крестной смерти 
Христовой состоитъ въ слѣдующемъ: Христосъ претерпѣлъ Крестъ—-вознесся на 
него, чтобы избавить насъ отъ клятвы за грѣхи; вкусилъ смерть на Крестѣ сво
бодно и, вмѣстѣ съ тѣмъ, во исполненіе воли Отца Своего, вознесся на Крестъ
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и умеръ на немъ, чтобы искупить насъ отъ грѣховъ прошедшихъ и будущихъ,— 
принести жертву не за одного или многихъ, а за всѣхъ и не на одно какое 
либо время, а на всѣ времена; умеръ на Крестѣ, чтобы отнять жало у смерти, 
побѣдить ее, уничтожить; умеръ, чтобы побѣдить постояннаго врага человѣчества, 
діавола, пригвоздился ко кресту и вкусилъ на немъ смерть, чтобы насъ прими
рить съ Богомъ, сдѣлать сынами Его и наслѣдниками Царствія Божія и вѣчной 
жизни; претерпѣлъ язвы и раны и подчинился смерти, чтобы умиротворить зем
ная и небесная и освободить тварь отъ суеты; не отринулъ Креста и избралъ 
позорную смерть и за это прославленъ больше всѣхъ, а избранный имъ Крестъ 
и вкушенная смерть послужили кромѣ того основаніемъ вѣры, надежды и любви 
и неисчерпаемымъ источникомъ утѣшенія въ бѣдствіяхъ и скорбяхъ жизни.

Какъ же послѣ всего этого не сказать съ умиленіемъ сердца вмѣстѣ съ Св. 
апостоломъ Павломъ: „Я не желаю хвалиться (тѣмъ, чѣмъ хвалятся люди міра 
сего), развѣ только Крестомъ Господа нашего Іисуса Христа, которымъ для ме
ня міръ распятъ и я для міра» (Галат. VI, 14).

Преподаватель Семинаріи А. Амбовъ.

О ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНѢ ИВЕРСКОЙ БОЖІЕЙ МАТЕРИ.
Сказаніе о чудотворной иконѣ Иверской Божіей Матери относится къ древ

ней и славной эпохѣ церковно-исторической жизни грузинскаго народа и, по сво
ему началу и послѣдствіямъ, составляетъ одно изъ замѣчательнѣйшихъ явленій 
въ исторіи православной Церкви. Поэтому новое, болѣе точное, изслѣдованіе 
сего предмета не окажется излишнимъ для любителей священной древности.

Было доброе, счастливое время въ Грузіи (X. в.), какое только бываетъ 
въ жизни народа. Тогда вѣра и благочестіе—-эта главная основа народнаго са
мопознанія и благоденствія—вездѣ и повсюду сіяли, какъ путеводная звѣзда: 
храмы Божіи и иноческія обители во множествѣ воздвигались и благоукраша- 
лись; враги боялись и присмирѣли, друзья радовались и утѣшались, союзники 
искали помощи и содѣйствія,—словомъ, и внутреннія и внѣшнія дѣла народа шли 
успѣшно. Въ это благодатное время одинъ знатный грузинъ, по имени Гавріилъ, 
а по происхожденію неизвѣстный, движимый особенною любовію къ Богу и ближ
нимъ покинулъ родную свою страну и отправился на Аѳонскую гору, которая из
древле славилась святостію жизни отшельниковъ, строгостію церковнаго и ино
ческаго устава и удобствами для духовныхъ подвиговъ. Примѣру его послѣдова
ли многіе другіе изъ его соотечественниковъ, большею частію богатые и знадные' 
люди Грузіи. Устроивъ для нихъ на восточномъ берегу св. горы небольшой мо
настырь во имя св. Іоанна Предтечи, и установивъ въ немъ образъ жизни и по
рядокъ по чиноположенію св. горы, св. Гавріилъ отошелъ отъ братіи и началъ- 
вести жизнь въ строгомъ уединеніи. Между тѣмъ изъ небольшаго первоначаль
наго грузинскаго монастыря вскорѣ возникла на Аѳонской горѣ великолѣпная 
Иверская лавра, украшенная и обогащенная, при содѣйствіи греческихъ и гру
зинскихъ царей, знаменитѣйшими мужами—князьями Грузіи, а впослѣдствіи



Аѳонскимй подвижййками: Іоанномъ, Торнйкіемѣ и ЕвѳЙЙІёмъ. А св. Гавріилъ 
ихаді /л»а и .<■ і іі л ,г»« хіі і_ -, , .«.чю» ■ 7 і п« «г. . ., ...продолжалъ жить въ своемъ уединеніи, вдали отъ людей; поэтому писатели на- 
зываютъ его й пустынникомъ и затворникомъ. Одному только Богу извѣстны под- 
виги сокровенной его жизни, но совершенное чрезъ него чудо Ясно' свидѣтель
ствуетъ о высокомъ нравственномъ его совершенствѣ.

Въ одинъ вечерѣ инокй Иверской лавры увидѣли на морѣ огненный столпъ. 
Это явленіе повторялось нѣсколько дней сряду. Не понймая, что значитъ это 
вйДѣніе, инокй Долго и въ страхѣ ѣвбрили молитвы. Собрались и изъ другихъ ок
рестныхъ монастырей пустынножители и благоговѣйные старцы. ПоДошли всѣ къ 
морю и замѣтили, что огненный столпъ возвышался надъ иконою Богоматери, 
стоявшею въ водѣ. По по мѣрѣ приближенія къ ней иноКовъ она уДалялась отъ 
нихъ. Особенно усердно молились Богу иноки ближайшаго къ морю Иверскаго мо
настыря, со слезами прося Его даровать имъ чудесно явившуюся икону Пресвя
той Богородицы. Въ это время Матерь Божія явилась Ѣо снѣ св. Гавріи.іѵ и По
велѣла возвѣстить настоятелю, св. Іоанну, й братіи, что она хочетъ дать имѣ 
икону свою въ помощь й заступленіе, прйказавъ старцу идти съ вѣрою по мор
скимъ волнамъ и принять икону ея для своей обители. Гавріилъ объявилъ о быв
шемъ ему видѣніи. Въ слѣдующее утро настоятель и братія вышли на берегъ 
при молебномъ пѣніи съ кадилами и свѣтильниками. Старецъ Гавріилъ йебоязнен- 
нб іірйблизйлся Йо водамъ къ святой иконѣ и сподобился принять ее своими ру
ками. Съ радостію встрѣтили ее иноки на берегу, устроили для нея здѣсь мо
литвенную храмину (часовню) и три дня и три ночи непрерывно ёовёрпіалй предъ 
чудесно обрѣтенною святынею молебствіе. Это было поистинѣ, торжество вѣры,— 
торжество новаго благоволенія Божія и Царицы небесной* къ Иверской лаврѣ и 
странѣ. Было это, по древнему сказанію, 27 апрѣля между 982—987 г.

ІІйдѣвшіе такое чудо, иноки отъ полноты восторга и въ умиленіи спраши
вали другъ Друга: „Откуда это, что пришла къ намъ Мать Господа нашёго“?! 
Одни говорили: „вѣроятно, эта икона принадлежала какому-либо благочестивому 
христіанину, погибшему въ морскихъ волнахъ во время кораблекрушенія’ . Другіе: 
<можетъ быть, она брошена въ море кѣмъ-нибудь во времена иконоборства».

Общёе недоумѣніе вскорѣ разрѣшилось. Между тогдашними Аѳонскими ино
ками нашлись старцы благочестивые, которые помнили, но преданію, разсказъ 
одного инока, не такъ давно умершаго на Аѳонѣ и бывшаго родомъ изъ Пикёи. 
Разсказъ этотъ былъ слѣдующій. Бъ царствованіе императора Ѳеофила, жесто
каго иконоборца жила въ Никеѣ одна богатая и благочестивая вдова, маѣь 
этого инока. Она имѣла въ своемъ домѣ икону Пресвятой Богородицы, написан
ную весьма живо и выразительно. Имѣя къ ней особенное благоговѣніе, она 
устроила для этой иконы, недалеко отъ своего дома, особую молитвенную хра
мину (часовню), въ которой часто и пламенно молилась въ тяжкія минуты жиз
ни. Пришли къ этой вдовѣ посланные отъ Ѳеофила для истребленія пойсюДу 
св. иконъ; но она обѣщаніемъ имъ денегъ склонила ихъ оставить у нея святы
ню до утра. При этбмъ случаѣ одинъ изъ нихъ нанёсъ мечемъ ударъ образу 
Ногбматёрй и на правой щекѣ остались двѣ раны. По удаленіи грубыхъ й ко-
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рыетёлЬ'бивыхъ йстязйтелёй, йДовА съ сЙнбмѣ своимъ нргішла въ ДраМййУ, гдѣ 
гіахбдйласѣ св. икона, и до.ІТб сѣ кб.іѣнонреклойёйіемъ й Слезамй мО.ійлЯСь 
ПреДЪ нею. Чѣобы сохранить ее, отъ йбііаі'О поруганія, вдбва вѣ трже нойь от- 
йеёла святыню на морской бёрегъ й тѣмъ, иовер'гіййёѣ йй зей.ію, уйблЙлА Ца- 
рйцѵ небёСгіую избавйѣь ёе съ сыномъ отъ ёнѣйА царёкАго, А 6'брЙ^ь' ёйбй—оѣъ 
ПОтоп.іенія. Послѣ Мблйтвы, облобызавійй икону, вдОѣа снустйлА её въ море и, 
къ вёличайшей радости своей, уйидѣла, что икона йъ прямомъ Положеній пб- 
ііййла по йайрайлёйію къ западу. Благочёёѣивая Маѣь внушиіА свбёму сыну уда
литься отъ гоненій иконоборцевъ въ Грецію. ПбёДушный сынѣ Добрбй маѣерй 
отправился въ Солунь, а оттуда иересилилёя на Аѳонскую гору и прййялч, ТайЪ 
иночество. Очертаніе лика Богоматери и явственно сохранившіясй на Йемъ рапы 
вполнѣ подтвердили достовѣрность разскАзА.

Изъ часовни св. икону иерёйесли ііъ сбборный—Усйёнскій—Арайъ лавры и 
благоговѣйно поставилй вѣ аЛтарѢ. И здѣсь стали Совершаться отъ нея чудёСА. 
ОдйЯ&дЫ предъ уѣрёйёй, инокъ, ййзййчейййй ДАя МзЖйгайія сйѣйъ й лАйпаДъ, 
воіиедііій по обычаю въ храмъ и Подошедши къ йудотворпой йкойѣ Для бДАгогб- 
Іѣйнаго іібКлонёнія, не йаше.іъ ей на Мѣстѣ, гдѣ 'ойа бй.іа НдстАѢДёйа. Послѣ 
Долгихъ поисковъ её нашли на стѣнѣ надъ монАсѣыРскйми вбрбтАми й снова пе
ренесли въ сбборный храмъ, на прежнее мѣсто; но въ слѣдующее утр'о она снова 
явилась надъ вдротайи и сйбва была отнесена на прёжнёё мѣсѣЬ. Такое перене
сеніе й возвращеніе св. иконы совершалось нѣсколько рАзЪ. НДкойёцъ, Богома
терь вторично явилась во снѣ св. ГаврійДу и сказала: «объяви братій, чтобы дни 
болѣе не искушали меня и не усиливались удерживать икону мою въ соборѣ, а 
«ставйли бы ее йа воротахъ. Не вы меня Хрйнйтё, а я буДУ ДрАнить Расѣ-. Для 
эТогб я и Пришла къ вамъ. Оставьте меня въ покоѣ*.—Съ АТого йремёйи обра
дованные старцы Иверской лавры гіё тревожили болѣё св. икону И устройи Цер
ковь надъ монастырскими воротами во слайу ПреблАгосЛовенноЙ Богородицы, гдѣ 
ойа сама избрала сёбѣ мѣсто. По имени ббйтели она Названа Иё&рсЫю (грузин
ской), а по мѣсту Пребыванія ея надъ воротами Крапіарницёю (йо-Греч. Нор 
таитисса).

Вѣсть о чудесно обрѣтенной Иконѣ. Пресв. Богородицы получена была въ 
Грузіи съ великою радостію, и укрѣпйла вѣру всѣхѣ въ заступничество Царицы 
небесной, благоволившей принять страну сію подъ Свое покровительство й йайМе- 
новать ее Своимъ Жребіемъ. Посему цари, пастырй и вельможи грузинскіе стали 
посылать на св. Аѳонскую гору обильныя пожертвованія на построеніе и украіНе- 
ніе новаго храма собственно въ честь Иверской чуДбтворйой иконы Пресв. Бого
родицы. СЪ этого времени й въ самой Грузій стйЛй воздвигать й бсвяіцаѣь хра
мы въ честь и память сего чудеснаго событія *), сбстаѣляТь х'вайёбныя ііѣснй, 
предлагать поученія съ церковной каѳеДры **) и проч... '

♦) Существующая нынѣ въ 1-й Тифлисской Гимназіи церковь освящена во имя Ивер
ской Божіей Матери Высокоиреосв. Исидоромъ, бывшимъ Экзархомъ Грузіи.

**) Одно изъ таковыхъ, неизвѣстнаго автора, помѣщено въ Грузинской Христоматіи— 
г. Чубкнова. Спб. 1663 г. стр. 36.
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Сердечную вѣру и любовь имѣлъ къ этой иконѣ и Всероссійскій патріархъ 
Никонъ. Будучи еще Новоспасскимъ архимандритомъ, онъ узналъ всѣ подробности 
о чудотворной силѣ сей иконы отъ бывшаго въ то время въ Москвѣ архимандри
та Иверскаго Аѳонскаго монастыря (изъ грековъ) Пахомія; посему просилъ его, 
съ соизволенія царя Алексѣя Михайловича, прислать въ Москву вѣрный списокъ 
съ тамошней древней и чудотворной иконы Иверской Божіей Матери. Просьба 
его была исполнена: по принесеніи усердныхъ молитвъ съ постомъ и покаяніемъ, 
съ Аѳона отправленъ былъ самый точный списокъ съ чудотворной иконы. Она 
прибыла въ Москву 13 октября 1648 г., сопровождаемая Аѳонскими иноками, 
торжественно была встрѣчена у Воскресенскихъ воротъ царемъ, его семействомъ, 
патріархомъ (Іосифомъ), духовенствомъ, боярами и многочисленнымъ народомъ 
всякаго возраста и званія. Она поставлена была сначала въ Никольскомъ мона
стырѣ, а потомъ, въ 1669 г., по примѣру Аѳонской горы, устроили для нея осо
бую часовню у Воскресенскихъ воротъ и поставили на вратахъ монастырскихъ. 
Такимъ образомъ и въ Москвѣ она представляетъ небесную Вратарницу и Храни
тельницу главныхъ воротъ первопрестольнаго града. Московская Иверская икона 
прославлена многими благодатными знаменіями. Поэтому жители Москвы и всѣ 
правосланые христіане—случайные посѣтители Москвы—имѣютъ къ ней великое 
благоговѣніе. Въ часовнѣ ея ежедневно, съ утра до вечера, бываетъ множество 
богомольцевъ разнаго сословія и возраста. Благочестивые МОНАРХИ россійскіе и 
всѣ ЛИЦА ЦАРСКОЙ ФАМИЛІИ, посѣщая древнюю столицу, останавливаются у 
часовни Воскресенскихъ воротъ для принесенія молитвы Заступницѣ всѣхъ хри
стіанъ.

По вступленіи своемъ на патріаршій престолъ, Никонъ рѣшился основать на 
одномъ изъ острововъ Валдайскаго озера монастырь ио образцу Иверскаго мона
стыря на Аѳонѣ; а для этого, съ соизволенія царя Алексѣя Михайловича, онъ 
отправилъ на Аѳонъ искусныхъ живописцевъ снять новый списокъ съ древней 
Иверской иконы Божіей Матери и самый вѣрный планъ Иверскаго Аѳонскаго мо
настыря. Въ 1656 г. новонаписанная икона принесена была въ Свято-озерскій 
монастырь отправленнымъ съ Аѳонской горы іеромонахомъ Корниліемъ и монахомъ 
Никифоромъ. Патріархъ прибылъ въ новоустроенную обитель съ двумя митропо
литами и однимъ архіепископомъ для торжественнаго освященія Соборнаго Ус
пенскаго храма, который и былъ освященъ 15 августа, и святая икона Богомате
ри поставлена на приготовленномъ мѣстѣ *). Такимъ образомъ, Матерь Божія, 
соединившая небо съ землею, предварительно соединила Грузію съ Россіею въ 
лицѣ чудотворной своей иконы.

Теперь сдѣлаемъ нѣкоторыя замѣчанія относительно сего священнаго пред
мета Христіанской древности.

Почти у всѣхъ писавшихъ объ этомъ, не смотря на ихъ высокую ученость

*) „Дни Богослуж." Дебольскаго, ч. I, ІбО стр. и „Вѣчный Календарь" —Ё. А. Тихоми
рова, Т. I, стр. 138—139.
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и авторитетность, встрѣчаются ошибки и неточности и въ хронологіи и въ са
момъ повѣствованіи. Напримѣръ:

Въ книгѣ Прот. Деболъскто „Дни Богослуженія Прав. Восточ. церкви",—■ 
въ этомъ классическомъ произведеніи своего рода, (кн. 1, стр. 149) говорится: 
„сказаніе объ Иверской чудотворной иконѣ Пресв. Богородицы начинается съ 
IX в... и—чрезъ 200 л. послѣ сего иноки Аеонской Иверской обители, основан- 
ной въ началѣ X в.“ и пр. Само собою понятно, что это не достаточно ясно и 
опредѣленно. Поясняется же это слѣд. образомъ. По грузинскимъ источникамъ, 
появленію чудотворной иконы Ив. Б. Матери на Аѳонѣ предшествовало основаніе 
тамъ иверцами (грузинами) обширнаго и богатаго монастыря, названнаго лаврою. 
А въ „Хронологическомъ показаніи достопримѣчательнѣйшихъ событій въ Кав
казскомъ и Закавказскомъ краѣ", составленномъ мѣстными учеными *), подъ 976 
годомъ читаемъ: 12,000 грузинскихъ воиновъ, подъ предводительствомъ Торникія, 
отражаютъ мятежника Склира въ азіатской части Греціи и строютъ Иверскую 
лавру на св. горѣ" **). Это подтверждается и тѣми историческими фактами, кото
рые, изложены въ Христ. Чт. за 1888 г. (м. іюль—августъ, стр. 126), гдѣ гово
рится, что «пораженіе нанесено Вардѣ Склиру при помощи союзниковъ—■грузинъ, 
а въ октябрѣ 989 г. императоръ (греческій) Василій примирился съ нимъ (Скли- 
ромъ)». По этимъ сказаніямъ, главнымъ строителемъ Иверской лавры на Аѳонѣ 
является св. Торникія, который въ награду за неоднократное пораженіе враговъ 
греческой имперіи испросилъ денежное пособіе на устроеніе новой, богатой и 
обширной обители на Аѳонской горѣ, подъ названіемъ Иверскаго или грузинска
го монастыря, на что признательные монархи Греціи съ радостію изъявили свое 
согласіе, и повелѣли поставить его, Торникія, архимандритомъ новосозидаемой 
обители ***). Такимъ образомъ, построеніе Иверской лавры на Аѳонѣ съ полною 
вѣроятностію можно относить къ 982—984 г., а не къ началу X в.

Не совсѣмъ точно опредѣлено также и время вверженія св. иконы въ мо
ре и явленія ея на Аѳонѣ. Обыкновенно пишутъ, что она опущена въ море въ 
царствованіе иконоборца Ѳеофила, въ IX в. и вт> г. Никеѣ, а чрезъ 200 л. яви
лась на Аѳонской горѣ.

Для историческаго подтвержденія этого повѣствованія нужно принять во вни
маніе слѣдующія обстоятельства. Императоръ Ѳеофилъ царствовалъ съ 820 по 
842 г. По просьбѣ супруги своей Ѳеодоры и матери ея Ѳеоктисты, онъ показы
валъ себя сначала ревнителемъ благочестія. Но на третьемъ году своего царство
ванія онъ объявилъ себя врагомъ иконопочитанія и воспретилъ самое искусство 
иконопочитанія во всей имперіи. Такъ продолжалъ онъ преслѣдовать иконопочи
таніе во все свое царствованіе, а предъ кончиною впавши въ болѣзнь, онъ рас-

♦) Оно печаталось въ Кавказскомъ Календарѣ по 1864 г. включительно.
**) Объ этомъ упомянуто въ надписи на нід'роб (омь придіідѣ въ Зарзмѣ, Ахалцнх. уѣзд. 

въ Кобліанжомъ участкѣ.
**’) Учил. Благоч. Спб. 1862 г. стр. 12.



каялся въ своей неправдѣ и дал^ приказаніе остановить гоненіе ’). Слѣд. пове
лѣніе о преслѣдованіи иконопочитанія во всей имперіи послѣдовало отъ Ѳ^офрда 
и достигло въ Никею, менѣе зараженную иконоборчествомъ, въ 824 г. Прибавивъ 
кд> ар'ому 200 л., получимъ 1024 г. А это падаетъ на такое вредія, когда не бы
ло уже въ живыхъ св. Гавріила, который но устроенію промысла явился служи
телемъ Чудотворной иконы* Онъ отошедъ къ Господу въ 988—989 г. И такимъ 
образомъ выходитъ, что святая икона явилась на Аоонѣ не чрезъ 200 л.,а чрезъ 
160—150 л. ’). Чудо этимъ ие ослабляется; ибо Господь Вотъ, творяй чудеса 
единъ, не нуждается въ продолжительности времени для проявленія Своего могу
щества и благоволенія.

Въ „Вѣчномъ Календарѣ11 г. Тихомирова (стр. 157) говорится: „юноша, 
сынъ Никейской вдовы, переселился на Аѳонскую гору и тамъ принялъ ино
чество. Отъ него аѳонскіе монахи услышали объ иконѣ, которую мать его пусти
ла но морю. Чрезъ 200 лѣт^ послѣ этого событія икона явилась на Аоонѣ11... 
Когда и какъ услышали? Не могъ же этотъ инокъ жить 200 лѣтъ, ни совре
менники его Аѳонскіе—монахи. Естественно думать, что инокъ—никейскій уро- 
жденецъ—разсказывалъ монахамъ въ свое время объ этомъ, и аѳонскіе монахи 
помнили разсказъ о чудотворной иконѣ по преданію. Ничему не будетъ противно, 
если скажемъ и то, что названный инокъ могъ оставить и запись о сей чудо
творной иконѣ, въ память благочестивой своей матери и во славу Пресвятой 
Дѣвы Маріи; ибо онъ самъ видѣлъ отъ нея чудо тотчасъ по опущеніи ея въ 
море: она поплыла въ прямомъ положеніи по морю. . .

У нѣкоторыхъ писателей сказано и то, будто эта св. икона брошена въ 
море во времена иконоборства въ Константинополѣ и первоначально была въ 
Грузіи. Первое мнѣніе высказано составителемъ „Исторіи Грузинской церкви11—■ 
Плат. Игнат. Іоселіани ’); и второе—святогорцемъ въ своихъ путевыхъ письмахъ 
о святой горѣ Аѳонской. Вотъ его слова: «нѣкоторые говорятъ, что эта икона 
предъ пришествіемъ Господнимъ уйдетъ отсюда на свое первое мѣсто, въ Иверію 
или въ нашу Грузію». . . 4) Между тѣмъ происхожденіе этой иконы изъ Иикеи 
признано исторически вѣрнымъ. На семъ основаніи составлена на славянскомъ 
языкѣ церковная служба на день празднованія Чудотворныя иконы Пресвятой 
Богородицы Иверскія *).

Празднованіе сей чудотворной иконѣ совершается обыкновенію во вторникъ 
Свѣтлой седмицы (Св. Пасхи); но основаніе для этого нигдѣ не указано съ точ
ностію. Икона пришла на Аѳонскую гору 27 апрѣля, и въ этотъ день соверша
лось первоначально празднество въ честь ея. Но вскорѣ послѣ сего была выстро
ена новая церковь во имя этой иконы, какъ упомянуто выше. Освященіе сей

1) Воскр. Чт. 1856—1857 г. етр. 458.
2) Груз. сказаціе: „св. икдна яццлась чрезъ нѣсколько лѣтъ".
,3) См. „Цстор. Груз. церкви". Сцб. 1843 г. стр. .61—64 уъ примѣчаніями.
4) Письма святогорца о св. горѣ Аѳонской". Спб. 1850 г. стр. .180.
5) Тропарь сего праздника.



церкви совершено, по всей вѣроятности, во вторникъ св. Пасхи; посему и ус
тановили празднованіе сей иконѣ въ этотъ именно день, что вполнѣ согласно съ 
обучаемъ древней православной церкви—праздновать дни освященія знамени
тыхъ храмовъ. Напримѣръ, освященіе храма Воскресенія Христова въ Іерусалимѣ, 
13 сентября, освященіе храма святого Великомученика Георгія въ Лиддѣ, гдѣ 
положено честное тѣло его, 3 ноября, освященіе храма того же святого въ Кіе
вѣ, предъ враты святыя Софіи, 26 ноября и пр.

Наконецъ, нельзя оставить безъ вниманія и того обстоятельства, что не
одинаково и даже неправильно пишутъ художники—иконописцы—икону Пресвя
той Богородицы Иверскія. Напримѣръ, одни изображаютъ на правой щекѣ Пре
святой Богородицы двѣ—три раны, въ память того, что воинъ—истребитель 
иконъ—нанесъ въ Никеѣ этой иконѣ ударъ мечемъ и причинилъ раны, о чемъ 
свидѣтельствуютъ путешественники, бывшіе на Аѳонѣ и видѣвшіе этотъ образъ; 
а другіе—безъ ранъ, что несогласно съ церковнымъ преданіемъ. Къ этому гру
зинское сказаніе прибавляетъ, что отъ ранъ потекла кровь, какъ отъ живаго че
ловѣка *), и это обстоятельство такъ поразило воина, что онъ обратился въ пра
вославіе, принялъ иночество и сдѣлался изумительнымъ подвижникомъ тоже на 
Аѳонской горѣ **).

Ботъ что я счелъ нужнымъ внести въ разсказъ о чудотворной иконѣ Ивер
ской Божіей Матери, по имѣющимся у меня документамъ.

Въ заключеніе намъ остается, смиренно преклоняясь предъ неизреченнымъ 
милосердіемъ Божіимъ и Царицы небесной, тако о насъ благоволившей, молить 
Бога словами Матери Божіей: да не оскудѣетъ милость Сына ея отъ земли 
Иверской и отъ Державы Россійской до скончанія вѣка', Она же да будетъ за
ступница намъ и Богу о насъ теплая ходатаица ***).

Протоіерей I. Хслидзе.АРХІЕРЕЙСКІЯ СЛУЖЕНІЯ-
17 марта, въ воскресенье второй недѣли великаго поста, Его Высокопре

освященство, Высокопреосвященнѣйшій Палладій, Экзархъ Грузіи изволилъ совер
шить Божественную литургію въ Крестовой церкви въ сослуженіи Члена Грузино
имеретинской Синодальной Конторы, Архимандрита Николая, Эконома Экзар
шескаго дома, Архимандрита Никона, и братіи означенной церкви. На литургіи 
въ свое время были рукоположены: во діакона—псаломщикъ Ленкоранской Архан
гельской церкви Евгеній Покровскій и во священника—назначенный приходскимъ 
священникомъ въ село Веселое, діаконъ Петръ Семьинскій.

*) „Груз. Христ.“ Чубанова. Спб. 1863 г. стр. 36.
**) Письма святогорца". Спб. 1850 г. 180 стр

**♦) „Путеводитель по св. Аѳолской горѣ*, Спб. 1875 стр. 6.



23 марта, на канунѣ воскресенія третьей недѣли св. четыредесятницы, на
зываемой крестопоклонною, Высокопреосвященнѣйшій Владыка, Экзархъ Гру
зіи совершилъ всенощное бдѣніе въ Крестовой церкви съ Архимандритами 
Макаріемъ, Николаемъ и Никономъ и братіей сей же церкви. Послѣ вели
каго славословія, согласно церковному уставу, Высокопреосвященнѣйшимъ Вла
дыкой изнесенъ былъ изъ алтаря на средину церкви св. Крестъ для поклоненія 
и лобзанія вѣрующими. Торжественно-умилительное служеніе Владыки и умили
тельно-стройное- и гармоничное пѣніе съ особеннымъ воодушевленіемъ лучшаго въ 
городѣ Экзаршескаго хора пѣвчихъ и такъ привлекаютъ въ церковь молящихся 
всегда массами, но на сей разъ вмѣстѣ съ этими побужденіями также предста
вленіе важности празднуемаго дня привлекло такое множество богомольцевъ, ка
кого не припомнитъ братія Крестовой церкви; молящіеся стояли во время бого
служенія, за неимѣніемъ мѣста, въ церкви, на хорахъ, въ притворѣ, на церковной 
лѣстницѣ и въ залѣ Экзаршескихъ покоевъ во множествѣ.

24 марта, въ самое воскресенье крестопоклонной недѣли, Владыка Экзархъ 
совершилъ Божественную литургію также въ Крестовой церкви и съ тѣми же ли
цами, въ сослуженіи съ которыми совершено было наканунѣ всенощное бдѣніе.

Въ этотъ же день Преосвященный Александръ совершилъ литургію въ Тиф
лисскомъ Каоедральномъ Сіонскомъ Соборѣ, на. которой рукоположенъ былъ во 
священника предназначенный къ ПТагріальскому приходу, въ Эриванской губерніи, 
бывшій учитель Варташепской церковно-приходской школы, діаконъ Симонъ Бе
жановъ, посвященный Высокопреосвященнѣйшимъ Экзархомъ во ді ікона еще к 
марта. Молящихся на сихъ служеніяхъ было во множествѣ,.

25 марта, въ день Благовѣщенія ІТресв. Богородицы, Высокопреосвященнѣй
шій Экзархъ на канунѣ совершитъ всенощное бдѣніе съ литіею и величаніемъ 
Праздника, въ Крестовой цоркви въ сослуженіи Архимандритовъ Макарія, Нико 
лая, Никона и братіи сей церкви; причемъ молящіеся прикладывались къ празд
ничной иконѣ и принимали помазаніе* освященнымъ елеемъ отъ Владыки. Въ са
мый день праздника Благовѣщенія торжественную литургію, при многочисленномъ 
стеченіи народа, Его Высокопреосвященство изволилъ совершить въ сослуженіи 
съ ректоромъ Семинаріи, Архимандритомъ Николаемъ, Архимандритами—Николаемъ 
и Никономъ, греческими Архимандритами—Медетіемь и Никифоромъ и мѣстною 
братіею. Па литургіи рукоположенъ былъ во діакона, предназначенный священни
комъ въ Артанскій приходъ, Телавскаго уѣзда, окончившій полный курсъ Семи
наріи Игнатій Кевхіёвъ.

27 марта, въ среду крестопоклонной недѣли, Владыка Экзархъ совершалъ 
литургію преждеосвященныхъ даровъ въ Семинарской церкви въ сослуженіи съ 
Ректоромъ, Архимандритомъ Николаемъ, Архимандритомъ Кесаріемъ и мѣстными 
священнослужителями, а 29 марта, въ пятницу той-же недѣли—въ церкви Тиф
лисскаго Епархіальнаго Женскаго Училища въ сослуженіи О. Ректора Семинаріи, 
Члена Синодальной Конторы Архимандрита Николая и священниковъ—Тимофѣева 
и Гамрекелова. При служеніи въ Семинарской церкви рукоположенъ во діака-
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на опредѣленный священникомъ къ Гудской Георгіевской церкви, Дуіпетскаго 
уѣзда, студентъ Семинаріи Панкратій Барнабовъ.

31 марта, въ воскресенье четвертой недѣли великаго поста, въ Каѳедраль
номъ Соборѣ, по случаю похоронъ умершаго Секретаря Грузино-Имеретинской 
Синодальной Конторы, Надворнаго Совѣтника М. И. Сухіева, скончавшагося въ 
ночь на 28 марта, послѣ 38 лѣтней службы, Литургію и отпѣваніе совершалъ 
Преосвященный Александръ.

разныя извѣстія 0 зіиш.
Посѣщеніе Семинаріи и женскаго Епархіальнаго училища Высокопреосвя

щеннымъ Экзархомъ. 27-го марта Семинарію осчастливилъ своимъ посѣщеніемъ и 
совершеніемъ преждеосвященной литургіи Его Высокопреосвященство, Высокопрео
священнѣйшій Палладій, Экзархъ Грузіи. Кажется, это первый случай служе
нія преждеосвященной литургіи Экзархомъ Грузіи въ Семинаріи. Его 
Высокопреосвященство прибылъ въ 1О‘|, часовъ утра, послѣ первыхъ двухъ уро
ковъ. Встрѣченный у самаго подъѣзда начальствующими, учащими и учащимися, 
Его Высокопреосвященство, при общемъ пѣніи «Достойно есть», прослѣдовалъ въ 
церковь, благолѣпно убранную на сей случай зеленью и коврами и очень изящно 
иллюминованную по парапетамъ и карнизамъ цвѣтными стаканчиками. За бого
служеніемъ пѣли поперемѣнно два хора: русскій и грузинскій. Кромѣ этого нѣ
которыя эктеніи и пѣснопѣнія пѣли всѣ воспитанники образцовой Семинарской 
школы и воспитанники Семинаріи. Послѣ литургіи, Его Высокопреосвященство 
«со славою»' былъ провожаемъ до покоевъ Ректора всѣми сослужащими, началь
ствующими, учащими и учащимися. Благославляя подходившихъ къ нему воспи
танниковъ, Владыка Экзархъ изволилъ давать имъ наставленія относительно бла
голѣпной постановки церковныхъ богослуженій. Дѣтей образцовой церковно-при
ходской школы похвалилъ за стройное и воодушевленное пѣніе. Въ квартирѣ о. 
Ректора, Его Высокопреосвященство изволилъ бесѣдовать съ наставниками о не
достаткахъ въ современномъ церковномъ пѣніи и о лучшей постановкѣ таковаго 
въ нашихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ,—о современной духовной журналистикѣ 
и въ частности о нашемъ «Духовномъ Вѣстникѣ», давая нѣкоторыя указанія относи
тельно дальнѣйшаго веденія этого дѣла. Преподавъ, затѣмъ, всѣмъ свое Архипастыр
ское благословеніе, Владыка Экзархъ, сопутствуемый всѣми учащими и учащими
ся, при общемъ пѣніи „Исполла эти деспота11 изволилъ отбыть изъ Семинаріи.

29-го марта Владыка Экзархъ изволилъ служить преждеосвященную литур
гію въ женскомъ Епархіальномъ училищѣ. Послѣ литургіи Владыка изволилъ на
правиться въ актовый залъ и здѣсь, сидя подъ портретомъ Высокопреосвященна
го Митрополита Исидора, бывшаго Экзарха Грузіи, изволилъ раздавать подхо-
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дившимъ къ нему дѣтямъ книжки и брошюры религіозно-нравственнаго содержа
нія и крестики. Давъ начальствующимъ нѣсколько указаній относительно поста
новки церковнаго пѣнія въ училищѣ,—Владыка, сопровождаемый всѣми дѣтьми 
съ пѣніемъ «Исполла эти деспота» изволилъ отбыть изъ училища.

Собесѣдованія въ Семинарской церкви. 17-го марта въ Семинарской церкви 
за вечерней было предложено чтеніе «о постовомъ Богослуженіи» преподавате
лемъ Н. В. Никольскимъ, а послѣ акаѳиста Божіей Матери, читаннаго Ректо
ромъ Семинаріи, было предложено чтеніе о Пресвятой Дѣвѣ Маріи (догмати
ческое ученіе) преподавателемъ П. Ѳ. Соколовымъ.—25-го марта, въ день Бла
говѣщенія, вмѣсто вечерни, въ обычное время было отслужено „повечеріе», по
слѣ котораго іеремонахомъ Митрофаномъ было прочитано „житіе Пресвятой Дѣвы 
Маріи», а послѣ акаѳиста, читаннаго Ректоромъ Семинаріи, преподаватель 
МаЛишевскій предложилъ поученіе «о Крестѣ Христовомъ». 31-го, послѣ ве
черни, было предложено чтеніе «о блаженствахъ», составленное преподавате
лемъ И. М. Гортинскимъ, а послѣ акаѳиста Спасителю, читаннаго Рек
торомъ Семинаріи, было предложено чтеніе „о свящ. Преданіи11 преподавателемъ 
В. И. Ивановымъ, направленное противъ сектантовъ, отвергающихъ оное.—На 
всѣхъ этихъ службахъ и чтеніяхъ народу было очень много.

Освященіе новаго званія для церковно-приходской школы. 31-го марта, по 
благословенію Высокопреосвященнѣйшаго Экзарха, литургію съ водосвященіемъ 
и молебномъ, а равнымъ образомъ и освященіе новаго зданія для Николаевской 
Верійской школы—совершалъ Ректоръ Семинаріи, Архимандритъ Николай въ со
служеніи предсѣдателя женскаго Епархіальнаго училищнаго Совѣта, священника о. 
Г. Четыркина и другихъ лицъ. Послѣ обѣдни, за которой пѣлъ весьма стройно се
минарскій хоръ, былъ совершенъ крестный ходъ въ новое зданіе. По совершеніи 
освященія зданія, о. Ректоръ благословилъ дѣтей отъ лица Епархіальнаго учи
лищнаго Совѣта образомъ Спасителя, который тутъ же и переданъ былъ учителю 
школы, а затѣмъ сказалъ нѣсколько словъ о томъ, чему учитъ всѣхъ насъ Бо
жественный Учитель и совѣтовалъ дѣтямъ, взирая на образъ Его, всегда вспоми
нать это Его ученіе и стараться во всемъ слѣдовать этому ученію. При этомъ о. 
Ректоръ сказалъ, что съ ученіемъ Спасителя можно подробно познакомиться чрезъ 
чтеніе Евангелія. Окропивъ всѣхъ дѣтей св. водою, о. Ректоръ каждому изъ нихъ 
далъ по молитвеннику, а присутствовавшимъ родственникамъ ихъ раздалъ книжки 
и брошюры религіозно-нравственнаго содержанія; учителю школы онъ передалъ 
потребное для школы количество учебныхъ книгъ и пособій. Священникъ о. Со
ломонъ Эліозовъ сказалъ погрузински сердечное слово, обращенное къ дѣтямъ и 
ихъ родственникамъ. Бъ этомъ словѣ своемъ онъ наставлялъ дѣтей молиться за 
своихъ благодѣтелей—иервѣе всего за ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, а за тѣмъ за



Владыку Экзарха. Послѣ этого всѣ тѣмъ же порядкомъ возвратились въ 
Церковь. Многіе изъ старушекъ грузинокъ отъ умиленія плакали.

Братство св. Давида Возбновителя въ Кутаисѣ. Вслѣдствіе представленія 
Преосвященнаго Гавріила, Епископа Имеретинскаго, отъ 12 текущаго марта за№ 48, 
Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Палладіемъ, Экзархомъ 
Грузіи, согласно п. 6 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 8 мая 1864 года правилъ 
о православныхъ церковныхъ братствахъ, утвержденъ 15-го числа сего же марта 
уставъ Братства грузинскаго царя св. Давида III Возобновителя для вспомощест
вованія нуждающимся, воспитанникамъ Кутаисскаго духовнаго училища^ и дано 
разрѣшеніе на открытіе этого Братства.

Главная задача Братства—усилить средства матеріальнаго обезпеченія 
воспитанниковъ Кутаисскаго духовнаго училища и содѣйствовать, по возможности, 
возвышенію учебно-воспитательнаго дѣла въ этомъ училищѣ- Съ этою цѣлію 
Братство а) изыскиваетъ мѣры къ снабженію воспитанниковъ, не пользующихся 
казеннымъ содержаніемъ и не имѣющихъ достаточныхъ собственныхъ средствъ, въ 
достаточномъ количествѣ учебными принадлежностями и пособіями; б) озабочи
вается пріисканіемъ, для бѣднѣйшихъ учениковъ удобныхъ помѣщеній и обезпе
ченіемъ ихъ пищею, одеждою, обувью, бѣльемъ и т. и. и в) оказываетъ по мѣ
рѣ средствъ вспоможеніе и тѣмъ воспитанникамъ, которые выбываютъ изъ учи
лища для продолженія ученія исключительно въ духовной Семинаріи.

ОБЪЯВЛЕН ІЯ.
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выходятъ три раза въ мѣсяцъ: 1, 11 и 21 чиселъ.

ЦѢНА: годовому изданію 5 руб., полугодовому 2 рубля 50 коп.
Подписка принимается въ редакціи „Епархіальныхъ Вѣдомостей“ въ Моги

левѣ губернскомъ городѣ.

ВЪ 1891 ГОДУ ВЪ МОСКВѢ, ЕЖЕНЕДѢЛЬНО
и з да ютея

МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Газета имѣетъ своею задачей доставлять чтеніе какъ для духовныхъ, такъ 

и для свѣтскихъ лицъ. Для сего, кромѣ московской хроники и внутреннихъ извѣ-
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стій, газета будетъ давать по болѣе важнымъ вопросамъ русской жизни передо
выя статьи. Явленія иноземной жизни будутъ освѣщаться въ иностранныхъ обо
зрѣніяхъ, при чемъ особенное вниманіе будетъ посвящено славянскимъ народамъ. 
Будучи единственнымъ органомъ православной духовной миссіи, газета, кромѣ свѣ
дѣній о миссіонерской дѣятельности среди иновѣрцевъ, постарается ввести опи
саніе ихъ исторіи, воззрѣній, обычаевъ и преданій, а также обозрѣнія дѣйствій 
иностранныхъ миссій. Кромѣ того въ „Церковныя Вѣдомости11 войдутъ: москов
ская церковная каѳедра, отзывы о книгахъ и журналахъ по преимуществу ду
ховныхъ и педагогическихъ, статьи по вопросамъ жизни духовенства и духовной 
практики, корреспонденціи, слухи и замѣтки и т. и.

безъ пере- О КП съ доставь. К
сылки. р. к. ЦОПП и пересылк. р.

Подписка принимается въ Епархіальной библіотекѣ, въ Высоко-Петровскомъ 
монастырѣ, и въ редакціи—на Арбатѣ, въ домѣ Николоявленской церкви, въ квар
тирѣ протоіерея Виктора Петровича Рождественскаго.

О П Р О ДО Л Ж Е 11 I И И 3 Д А П ІЯ
при .Кіевской духовной Семинаріи

Руководства для Сельскихъ Пастырей '
въ 1891 году.

„Руководство для сельскихъ пастырей11 будетъ издаваться въ 1891 году по 
прежней программѣ, съ тѣмъ же характеромъ общедоступности и въ томъ же ио- 
преимуществу практическомъ направленіи, какъ издавалось доселѣ.

Оставаясь неизмѣнно вѣрнымъ своей особенной задачѣ содѣйствовать при
ходскимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ и трудномъ служеніи Церкви, журналъ 
нашъ по прежнему будетъ органомъ, чрезъ который священнослужители и другіе 
дѣятели, болѣе или менѣе близко стоящіе къ пастырскому дѣлу, могутъ обмѣ
ниваться между собою взглядами на высокое и святое дѣло пастырскаго служе
нія, слагающимися у нихъ по указаніямъ опыта и по требованіямъ общественной 
жизни, а также выражать указываемыя пастырскою практикою нужды, законныя 
желанія и потребности нашего духовенства. Въ виду такихъ задачъ своихъ, „Ру
ководство для сельскихъ пастырей11 открываетъ широкій доступъ на свои стра
ницы тѣмъ трудамъ касательно различныхъ сторонъ пастырскаго служенія, кото
рые будутъ удовлетворять общелитературнымъ требованіямъ и соотвѣтствовать 
цѣли, характеру и направленію изданія.

Годовое изданіе будетъ состоять изъ 52-хъ еженедѣльно выходящихъ нуме
ровъ, въ прежнемъ объемѣ, и составитъ три тома, независимо отъ печатаемыхъ 
въ приложеніяхъ проповѣдей и библіографическихъ статей.

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей11 рекомендованъ Святѣйшимъ 
Сѵнодомъ духовенству и начальствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ къ 
выпискѣ въ церковныя и семинарскія библіотеки (Синод. опред. отъ 4-го февр. 
—14 марта 1885 года за № 280).

Подписная цѣна съ пересылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи шесть 
рублей. Плата за журналъ по оффиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: отъ конси
сторій, правленій духовныхъ семинарій и благочинныхъ, можетъ быть, по примѣ
ру прежнихъ годовъ, разсрочена до сентября 1891 года.



йіві
или учебное руководство къ русскому языку для грузинскихъ школъ, часть пер
вая, изданіе второе, исправленное и дополненное, со многими картинами и 
прописями; цѣна 30 коп. Покупающимъ на наличныя деньги не менѣе тридцати 

экземпляровъ книга уступается по 25 коп. Желающіе получить книгу въ переп
летѣ доплачиваютъ восемь коп.

РУССКОЕ СЛОВО, часть вторая, изданіе второе, исправленное, и по
полненное, со многими рисунками, цѣна 40 коп. Покупающимъ па наличныя 
деньги не менѣе 30 экземпляровъ книга уступается по 32 коп. За переплетъ 
платится восемь коп.

РУКОВОДСТВО для учителей къ преподаванію но «Русскому Слову»,—цѣпа 
50 коп. Покупающимъ не менѣе двадцати экземпляровъ книга уступается по 40 к.

Складъ изданія находится у издателя 3. II. Грикурэва—въ его и Кавказской 
книжной торговлѣ въ Тифлисѣ близъ Михайловскаго моста, и въ книжномъ ма
газинѣ Тифлисскаго Общества грамотности среди грузинскаго населенія — па 
Дворцовой улицѣ, въ Банковскомъ каравансараѣ. 5—-2.

О т к Р Ы Г А II од п И О К л.
Па ежедневную грузинскую литературно-политическую газету

(пятнадцатый годъ изданія)

Въ 1891 году газета «Иверія» будетъ выходить подъ прежнею редакціею 
и по прежней программѣ ежедневно, кромѣ дней непосредственно слѣдующихъ

Подписная цѣна газеты съ доставкой и пересылкой:
за воскресными и праздничными днями.

На 12 мѣсяцевъ 10 р. — к. Па 6 мѣсяцевъ . 6 р. —- К.
» 11 » 9 •> 50 » » 5 » . . 5 „ 25 »
>> 10 8 » 75 ' » 4 » . 4 » 75 »
» 9 8 » — » » 3 » . 3 "» 10 »
» 8 7 » 25 » » 2 » . 2 » 75 »
» 7 » 6 » 50 » ... » 1 » . 1 » 50 »

За границу на годъ 16 руб., на полгода — 9 руб. 50 к.
За перемѣну адреса уплачивается: иногороднаго на иногородный —-40 коп., 

городскаго на иногородный — 1 руб.
Подписка и объявленія принимаются исключительно въ Тифлисѣ, въ помѣ

щеніи редакціи, на Николаевской улицѣ, въ домѣ бьцзпі. кн. Грузинскаго, № 21. 
Иногородные обращаются съ требованіями:

Тифлисъ. Въ редакцію газеты „Иверія“. ѵ
Редакторъ-издатель князь Илья Чавчавадзе,
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„К А В К А 3 Ъ“.
Въ 1891 году газета «Кавказъ» выходитъ подъ прежнею редакціею и по пре

жней программѣ, ежедневно, не исключая и понедѣльниковъ.
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Съ доставкою въ Тифлисѣ. | по Имперіи, 
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Подписка принимается исключительно въ конторѣ 
кинская улица, домъ А. Бабанасова.

| По почтовому союзу
1 На годъ. . 18 р. 40 к.

„ ‘ ,■ года. 10 „ —
Т „3 мѣсяца. 6 „ — 
| „ 1 мѣсяцъ. 2 „ — 
редакціи: Тифлисъ, Пуш-

Для иногороднихъ адресовать: Тифлисъ, въ редакцію газеты «Кавказъ».

ХЕРСОНСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 
выходятъ ДВА РАЗА въ мѣсяцъ 

Цѣна годовому изданію 5 рублей. Подписка принимается въ редак
ціи „Вѣдомостей4' въ Одессѣ.
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Въ 2 номерѣ на 29 страницѣ въ 51 примѣчаніи, на 1-й строкѣ напечата
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Содержаніе 3-го номера. Оффиціальная часть. Высочайшія повелѣнія. Высо
чайшія награды. Опредѣленія св. Сѵнода. Отъ Грузино-Имеретинской Синодальной 
Конторы. Отъ учмлищнаго Совѣта при св. Сѵнодѣ. Объявленіе отъ редакціи. Не- 
оффицальная часть. Слово Высокопреосвяіценнаго Экзарха. Рѣчь Высокопреосвя
щеннаго Экзарха. Поученіе о. Ректора Семинаріи. Ученіе св. ап. Павла о 
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