
1-15-го

 

февраля

 

Ш

 

3*

 

1884-го

 

года.

ОТД-БЛЪ

 

ОФФЙЦІАЛЬНЫЙ

ОПРЕДМЕНІЕ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

СИНОДА.

I.

 

О

 

просьбахъ

 

объ

 

обратномъ

 

пріемѣ

 

въ

 

духовный

 

семи-

наре

 

и

 

училища

 

уволенныхъ

 

изъ

 

сихъ

 

заведеній

 

воспитан-

ниновъ.

Усматривая

 

изъ

 

производящихся

 

въ

 

Свнтѣйшемъ

 

Си-
нодѣ

 

дѣлъ,

 

что

 

нѣкоторые

 

воспитанники

 

духовныхъ

 

семи-

нарій

 

и

 

училищъ,

 

по

 

увольненіи

 

изъ

 

означенныхъ

 

учебныхъ
заведеній

 

за

 

малоуспѣшность

 

и

 

неблагоповеденіе,

 

или

 

сами,

или

 

же

 

чрезъ

 

своихъ

 

отцевъ

 

и

 

родственников,

 

обращают-
ся

 

непосредственно

 

въ

 

центральное

 

управленіе

 

духовваго

вѣдомства

 

съ

 

просьбами

 

объ

 

обратномъ

 

пріемѣ

 

ихъ

 

въ

упомянутыя

 

заведенія,

 

или

 

объ

 

оставленіи

 

ихъ

 

на

 

повто-

рительные

 

курсы,

 

и

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

разрѣшеиіе

подобнаго

 

рода

 

просьбъ,

 

на

 

основаніи

 

дѣйствующихъ

 

уста-



-
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-

вовъ

 

духовно

 

учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

разъяснительныхъ

 

щ
пимъ

 

постаяовленій

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

должно

 

зависѣть

отъблияийшаго

 

усмотрѣаія

 

духокно-училищпыхъначальствъ,

съ

 

утверждевія

 

мѣстнаго

 

енархіальнаго

 

архіерея,

 

Святѣй-

шій

 

Синодъ,

 

въ

 

видахъ

 

прекращеиія

 

на

 

будущее

 

время

возникновеыія

 

въ

 

центральныхъ

 

управленіяхъ

 

духовнаго

вѣдомства

 

не

 

подлежащихъ

 

разсмотрѣнію

 

Святѣйшаго

 

Си-
нода

 

дѣлъ,

 

16-го

 

декабря

 

1883

 

г.

 

—

 

12-января

 

1884

 

г.

 

за

Ш

 

2686,

 

постановила

 

объявить

 

во

 

всеобщее

 

извѣстіе,

 

чрезъ

приііечатаніе

 

въ

 

«Церкшномъ»

 

и

 

«Правательственномъ
Вѣстникахъ»,

 

что

 

всякія

 

просьбы

 

по

 

вышеозпаченнымъ

иредметамъ,

 

въ

 

случаѣ

 

постуиленія

 

ихъ

 

непосредственно

въ

 

центральная

 

управленія

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

будутъ
оставляемы

 

безъ

 

разсмотрѣнія.

Циркулярный

 

указъ

 

кишиневской

 

духовной

    

консисторіи.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

кишиневская

духовная

 

консисторія

 

слушали:

 

опредѣленіе

 

Св.

 

Синода

 

отъ

21—29

 

декбаря

 

1883

 

года

 

за

 

Ш

 

2670,

 

о

 

выставленіи

 

въ

церквахъ

 

кружекъ

 

для

 

сбора

 

пожертвоваиій

 

въ

 

пользу

 

нуж-

дающихся

 

славянъ,

 

напечатанное

 

въ

 

1

 

Ш

 

Церковного

 

Вѣст-

пнка

 

за

 

1884

 

годъ,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

«Св.

 

Синодъ
слушали:

 

прошеніе

 

с.-петербургскаго

 

славянскаго

 

благотво-
рительного

 

общества

 

о

 

разрѣшеніи

 

сему

 

обществу

 

выстав-

лять

 

въ. церквахъ

 

кружки

 

для

 

сбора

 

пожертвованій

 

въ

пользу

 

нуждающихся

 

славянъ,

 

взамѣнъ

 

дозволеннаго

 

въ

1875

 

году

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

и

 

не

 

прекратившегося

до

 

сихъ

 

поръ

 

тарелочиаго

 

въ

 

церквахъ

 

сбора

 

въ

 

пользу

жертвъ

 

возстанія

 

въ

 

Босніи

 

и

 

Герцоговинѣ.

 

И,

 

по

 

сяравкѣ,

приказали:

 

принимая

 

во

 

внимаиіе,

 

что

 

с.-петербургское

 

бла-
готворительное

 

общество

 

имѣетъ

 

главною

 

своею

 

цѣлію

 

ока-

зывать

 

поддержку

 

единоплеменнымь

 

иедииовѣрнымъсъ

 

нами

славянамъ

 

въ

 

духовно-религіозаыхъихънуждахъ,

 

и

 

что

 

для
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удовлетворенія

 

сихъ

 

нуждъ

 

общество

 

и

 

испрашиваетъ

 

кружеч-

ный

 

въ

 

церквахъ

 

сборъ,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

 

раз-

рѣшить

 

с.-петербургскому

 

славянскому

 

благотворительному
обществу,

 

согласно

 

изъясненному

 

его

 

ходатайству,

 

выстав-

лять

 

въ

 

церквахъ

 

кружки

 

для

 

сбора

 

пожертвованій

 

въ

пользу

 

нуждающихся

 

славянъ,

 

но

 

съ

 

тѣмъ

 

условіемъ,
чтобы

 

таковыя

 

кружки

 

поставляемы

 

были

 

съ

 

дозволенія
настоятелей

 

церквей

 

и

 

на

 

указанныхъ

 

ими

 

мѣстахъ,

 

и

чтобы

 

на

 

самомъ

 

обществѣ

 

лежала

 

обязанность—смотрѣть

на

 

цѣлостію

 

означепныхъ

 

кружекъ

 

и

 

находящихся

 

въ

 

нихъ

суммъ.

 

О

 

чемъ

 

и

 

дать

 

знать

 

"по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

для

зависящнхъ

 

распоряженій,

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

настоящаго

опредѣленія

 

въ

 

оффиціэльной

 

части

 

журнала

 

«Церковный
вѣетникъ».

 

Приказали

 

и

 

Его

 

Преосвященство

 

5

 

сего

Февраля

 

утвердилъ:

 

о

 

прописанномъ

 

опредѣленіи

 

Святѣй-

шаго

 

Синода

 

дать

 

знать

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

надлежащему

 

ис-

полнен^

 

настоятелямъ

 

церквей

 

кишиневской

 

епархіи,

 

чрезъ

мѣстныхъ

 

благочипныхъ,

 

циркулярнымъ

 

указомъ.

Въ

 

московской

 

синодальной

 

типограФІи

 

напечатано

 

про-

тивораскольиичье

 

сочииеніе

 

і;одъ

 

заглавіемъ

 

«Собраніе

 

со-

чиненій

 

настоятеля

 

Никольскаго

 

единовѣрческаго

 

монастыря,

архимандрита

 

Павла»,

 

въ

 

2-хъ

 

частяхъ,

 

каковую

 

книгу

можно

 

выписывать

 

изъ

 

хозяйственная

 

управленія

 

при

 

Св.
Синодѣ

 

по

 

1

 

руб.

 

75

 

коп.

 

за

 

экземпляръ

 

въ

 

печатной

 

обо-
лочкѣ.

Распоряженія

 

кишиневскаго

 

епархіаяьнаго

 

начальства.

Перемѣщены

 

священники-

 

Николаевской

 

г.

 

Ки-
ліи

 

измаильскаго

 

уѣзда

 

ХристоФоръ

 

Ѳеодоровъ

 

и

 

селе-

нія

 

Чималиширъ

 

того

 

же

 

уѣзда

 

Іихаилъ

 

Никодаевъ—
одпнъ

 

па

 

мѣсто

 

другаго.

 

4

 

Февраля,
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Заштатному

 

священнику

 

села

 

Аснашенъ

 

сорокскаго

 

уѣз-

да

 

Іоанну

 

Вачинскому

 

поручено

 

завѣдывать

 

Черепков-
скимъ

 

нриходомъ,

 

3

 

января;

Агтвержденъ

 

въ

 

должности

 

законоучителя

 

болга-
рійскаго

 

народнаго

 

училища

 

священникъТатаръ-Капчакска-
го

 

прихода

 

аккерманскагоуѣзда

 

Ѳеодосій

 

Рубанскій

 

4

 

Фе-

враля.

Исключены

 

изъ

 

он исков ь

 

умершіе:

 

заштат-

ные

 

дьячки

 

села

 

Васкауцъ

 

сорокскаго

 

уѣзда

 

Василій

 

І5ой-
ницкій,

 

умеръ

 

1

 

декабря

 

1883

 

г.

 

и

 

села

 

Дрепкоуцъ

 

хо-

тинскаго

 

уѣзда

 

Іоаннъ

 

Поповичъ,

 

15

 

декабря

 

умеръ.



СССР

ЕИШИНЕБСКІЯ

   

"*"■

 

-

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ
■

1—15

 

февраля

 

№

 

3+

 

1884-го

 

года.

ОТД-БЛЪ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ

СЛОВО
Высокопреосвященнаго

 

Сергія,

 

Архіепископа

 

Кишиневскаго,

сказанное

 

въ

 

трехъ-святительской

 

семинарской

 

церкви

  

въ

день

 

храмоваго

 

праздника.

О

 

всемъ

 

же

 

самъ

 

себе

 

подавай

 

образъ
добрыхъ

 

дѣлъ^

 

въ

 

ученіи

 

цѣлостъ,

 

чест-

ность,

 

нетліьніе,

 

слово

 

здравое,

 

незазор-

ное.

 

(Тит.

 

2,

  

7).

Въ

 

отлачительныхъ

 

названіяхъ

 

святителей,

 

кото

рымъ

 

посвящснъ

 

этотъ

  

храмъ,

 

указывается

 

вила

   

ихъ

слова.

 

-

 

Святому

 

Григорію

  

усвоено

 

именованіе

 

„Бого-
слова" - :

 

,,яиоже

 

бо

 

ілубины2Духа

 

ѵзыскавшу,

 

и

 

доброты
вщанід

 

приложишасд

 

ему"-

 

(Троп-

 

Гр.

 

Бог).

  

Василій



—

 

75

 

-

Великій

 

названъ

 

такъ

 

потому,

 

что

 

силенъ

 

былъ

 

не

только

 

дѣломъ,

 

но

 

и

 

словомъ,

 

„ѵмже

 

боюлѣпно

 

учила".
(Троп.

 

Вас.

 

В).

 

Іоаннъ

 

воистину

 

Златоустый;

 

'потому
что

 

рѣчь

 

его

 

была

 

златая

 

по

 

чистотѣ,

 

твердости

 

и

блеску.
И

 

въ

 

сей

 

обители

 

ученія

 

должны

 

приготовляться

художники

 

слова.

 

Какого

 

же

 

слова 1?

 

—

 

Олова

 

чистаго,

здраваго,

 

незазореаго,

 

котораго

 

требуетъ

 

апостолъ

 

отъ

священныхъ

 

лицъ.

Такимъ

 

словомъ

 

говорили

 

и

 

писали

 

воспоминаемые

нами

 

вселенскіе

 

учители;

 

такимъ

 

словомъ

 

учить

 

народъ

заповѣдали

 

и

 

намъ.

 

Они

 

въ

 

словесномъ

 

искусстве

 

ви-

дѣли

 

средство

 

служенія

 

Богу,

 

пріятную

 

жертву

 

Ему.
„Приношу

 

слово,

 

говорить

 

Григорій

 

Вогословъ,

 

какъ

 

са-

мую

 

приличную

 

жертву

 

Богу,

 

даръ,

 

который

 

чище

 

злата,

дороже

 

драгоцѣнныхъ

 

камней".

 

(Твор.

 

Гр.

 

Б-

 

1,

 

221.).
„Влаженъ,

 

со

 

святымъ

 

Златоустомъ,

 

и

 

тотъ

 

духовный
учитель,

 

кто

 

можетъ

 

по

 

совѣсти

 

сказать,

 

что

 

распо-

лагаете

 

и

 

направляетъ

 

свое

 

учительство

 

къ

 

угожденію
Богу".

 

(О

 

свящ.

 

стр.

 

99).
Но

 

для

 

сего

 

нужна

 

цѣлость

 

слова,

 

неповрежден-

ность,

 

чистота.

 

Оно

 

должно

 

быть

 

чистымъ

 

не

 

только

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

чтобы

 

не

 

содержало

 

въ

 

себѣ

 

мыс-

лей

 

ложныхъ,

 

ученію

 

православному

 

противиыхъ,

 

но

 

и

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

не

 

допускало

 

выраженій

 

неприличныхъ,

Оскорбительныхъ

 

для

 

духовнаго

 

вкуса.

 

„Боюсь,

 

говорить

Григорій

 

Богословъ,

 

чтобы

 

чего

 

не

 

потерпѣть,

 

нечисто

прикоснувшись

 

къ

 

Троицѣ.

 

Остерегайтесь,

 

іереи,

 

какъ

бы

 

вашъ

 

языкъ

 

не

 

прозвучалъ

 

чего

 

либо

 

нестройнаго".
(Твор.

 

ІУ,

 

351).

 

А

 

святый

 

Златоустъ,

 

объясняя

 

изрече-

те

 

апостольское,

 

—

 

право

 

правяща

 

слово

 

истины,

 

—

 

вну-

шаетъ:

 

"отдѣляй

 

неправое,

 

отсѣкай

 

мечемъ

 

духовнымъ,

все,

 

чуждое

 

проповѣди и .

   

(На

 

2

 

Тим.

 

Вес

 

5,2).
Безъ

 

этой

 

заботливости

 

слово

 

не

 

можетъ

 

быть
здравымъ.

 

Слово

 

здравое

 

тоже,

 

что

 

здоровая

 

пища.

 

Ве-
щества,

 

питающія

 

наше

 

тѣло,

 

не

 

тѣ

 

лучше

 

и

 

полезнѣе,

которыя

 

больше

 

по

 

объему

 

и

 

тяжелѣе

 

по

 

вѣсу,

 

а

 

тѣ,

ксторед

 

Сіолѣе

 

ѵ,ъ

 

се.бѣ

 

содержать

 

питатель

 

выхъ

  

час-



-

 

?6

 

-

тицъ

 

и

 

сохраняютъ

 

свою

 

свѣжесть

 

и

 

доброкачествен-
ность.—

 

Такъ

 

и

 

пища

 

словесная

 

должна

 

служить

 

здра-

вію

 

душевному;

 

ея

 

питательная

 

сила

 

не

 

въ

 

многогла-

голаніи

 

состоите,

 

но

 

зависитъ

 

отъ

 

живительныхъ

 

соковъ

истины

 

Христовой.

 

Здравое

 

слово

 

,, всегда

 

съ

 

благо-
датію,

 

приправлено

 

солію""

 

(Кол.

 

4,

 

5),

 

не

 

тою,

 

кото-

рая

 

въ

 

видѣ

 

насмѣшки

 

ядовита

 

и

 

горька,

 

но

 

солію,
укрѣпляющею

 

твердость

 

рѣчи

 

противъ

 

возраженій.

 

Слово
гнилое

 

не

 

должно

 

исходить

 

(Еф.

 

4,

 

29)

 

изъ

 

устъ

 

учи-

теля;

 

а

 

такое

 

слово

 

всякое

 

праздное;

 

празднымъ

 

же

снятый

 

Василіи

 

называете

 

то,

 

которое

 

„клонится

 

не

къ

 

предположенной

 

о

 

Господѣ

 

потребѣ',

 

и

 

есть

 

одно

суесловіе.

 

Оно

 

только

 

занимаетъ

 

слухъ,

 

разсѣяваетъ

душу,

 

а

 

не

 

даетъ

 

назиданія

 

(Твор.

 

Вас

 

В.

 

ч.

 

V,

 

226.)
,,Если

 

ты,

 

предостерегаетъ

 

Златоустъ,

 

возбудишь

 

смѣхъ,

или,

 

что

 

еще

 

хуже,

 

похвалишь

 

порокъ;

 

то

 

ты

 

раз-

строиваешь,

 

а

 

не

 

созидаешь".

 

(На

 

Еф,

 

14,

 

3 ).

 

Тоть
степенный

 

учитель,

 

который

 

клонить

 

свою

 

бесѣду

 

къ

назиданію,

 

къ

 

разъясненію

 

истины,

 

къ

 

пользѣ

 

слыгаа-

щихъ.

щ

 

„Сила

 

слова

 

зависитъ

 

отъ

 

ученія;

 

нужно

 

упражне-

здед»

 

развивать

 

ее.

 

Даже

 

и

 

отлично

 

владѣющіе

 

словомъ

нуждаются

 

въ

 

упражненіи,

 

для

 

сохраненія

 

этой

 

силы".

 

(О
свящ.

 

96,

 

110).

 

Сіе

 

напоминаніе

 

святаго

 

Златоуста

 

тѣмъ

болѣе

 

должны

 

помнить

 

учащіеся

 

словесному

 

искусству,

еще

 

непріобрѣтшіе

 

навыка

 

въ

 

немъ.

 

Для

 

нихъ

 

любопыт-
но

 

и

 

дорого

 

знать,

 

какъ

 

усвоить

 

себѣ

 

качества

 

сильнаго

слова

 

Первое

 

къ

 

сему

 

средство

 

то,

 

чтобы

 

ничего

 

не

говорить,

 

не

 

обдумавши;

 

ничего

 

не

 

писать,

 

не

 

размыс-

ливши.

 

Это

 

совѣтуетъ

 

и

 

ветхозавѣтный

 

мудрецъ:

 

,,Го-
вори,

 

юноша;

 

но

 

прежде,

 

нежели

 

начнешь,

 

обдумай".
(Сир.

 

32,

 

9,

 

18,

 

19).

 

Сей

 

совѣтъ

 

Василій

 

Великій

 

такъ

прилагаете

 

къ

 

проповѣднику:

 

(Тв,

 

ч.

 

YI

 

стр.

 

11)

 

„На-
добно

 

обдумывать,

 

что

 

будешь

 

говорить,

 

и

 

потомъ

 

пу-

скать

 

слово

 

въ

 

народъ 1" 1- .

 

Затѣмъ

 

не

 

слѣдуетъ

 

забы-
бать

 

и

 

другое

 

наставленіе

 

древняго

 

мудреца:

 

„Словамъ
твоимъ

 

сотвори

 

вѣсъ

 

и

 

мѣру

 

(Сир.

 

28,

 

29);

 

старайся
сказать

 

многое

 

въ

 

немногихъ

 

словахъ

 

(32,

 

9);

 

ибо

 

мно-



-

 

11

 

-

горѣчивый

 

опротивѣетъ

 

(20,

 

8)".

 

Полезно

 

для

 

сего

 

за-

ботиться

 

о

 

точности

 

выраженій,

 

и

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

въ

 

рѣчи

не

 

вращалось

 

повтореніе

 

однѣхъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

мыслей.—
Примѣръ

 

сжатости

 

языка

 

въ

 

писаніяхъ

 

Григорія

 

Бо-
гослова,

 

который,

 

по

 

собственному

 

его

 

замѣчанію,

 

„при-

лагалъ

 

дверь

 

къ

 

устамъ

 

своимъ'",

 

чтобы

 

,, не

 

вылилось

лишнее

 

слово и .

 

(Твор.

 

IV,

 

349).

 

О

 

томъ,

 

что

 

нужно

черпать

 

мысли

 

изъ

 

чистыхъ

 

источниковъ,

 

нѣтъ

 

повода

напоминать;

 

ибо

 

несомнѣнно,

 

что

 

здѣсь

 

преподается

чистое

 

ученіе

 

и

 

даются

 

въ

 

руки

 

юношамъ

 

добрыя

 

по-

собія.

 

Но

 

нельзя

 

ихъ

 

охранить,

 

чтобы

 

внѣ

 

стѣнъ

 

сей
учебной

 

обители

 

они

 

нигдѣ

 

не

 

встречались

 

съ

 

произ

веденіями

 

печати,

 

въ

 

которыхъ

 

хорошее

 

смѣшано

 

съ

худымъ,

 

и

 

вредное

 

прикрывается

 

видами

 

благонамѣ-

ренности

 

„Со

 

всвмъ

 

этимъ

 

обращайся

 

благоразумно,
остерегаете

 

Григорій

 

Богословъ,

 

собирай

 

полезное,

но

 

съ

 

разсудительностію

 

избѣгай

 

того,

 

что

 

въ

 

писа

телѣ

 

вреднаго;

 

подражай

 

пчелѣ,

 

которая

 

садится

 

на

всякій

 

цвѣтокъ,

 

а

 

берете

 

только

 

полезное;

 

замѣтивъ

дурное,

 

лети

 

скорѣе

 

прочь''.

 

(Твор.

 

4.

 

У,

 

307).

 

— На-
конецъ,

 

если

 

бы

 

и

 

пріобрѣтенъ

 

былъ

 

желаемый

 

успѣхъ

въ

 

словесномъ

 

искусствѣ,

 

должно

 

всегда

 

цомнить

 

его

высшую

 

цѣль,

 

и

 

остерегаться

 

гордости

 

ума

 

„Образовав-
шіе

 

въ

 

себѣ

 

даръ

 

слова,

 

заключаете

 

тотъ

 

же

 

святи-

тель,

 

не

 

слишкомъ

 

полагайтесь

 

на

 

сей

 

даръ;

 

не

 

мудр

ствуйте

 

до

 

излишества

 

и

 

паче

 

разума.

 

Принесите

 

сло-

во

 

въ

 

даръ

 

Слову;

 

обратите

 

свою

 

ученость

 

въ

 

оружіе

 

не

смерти,

 

а. правды 1 ''

 

и

 

спасенія

  

(Ч.

 

II,

 

154).

 

Аминь.
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■

 

■

-

 

■



'

. ■

-

 

Ш-

слово
Высокопреосвященнаго

 

Сергія,

 

Архіепископа

 

Кишиневскаго,

 

сказанное

въ

 

день

 

Срѣтенія

  

Господня

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ.

И

 

благослови

 

я

  

Симеоне-.

 

Дув ;

 

2,

 

34

■

При

 

семъ

 

евангельскомъ

 

упоминаніи

 

возбуждает-
ся

 

вопросъ:

 

какъ

 

же

 

старецъ

 

Симеонъ

 

могъ

 

благосло-
вить

 

Матерь

 

ВожІЮ;

 

которая

 

выше

 

херувимовъ? — Везь
всяішю

 

прекословья

 

меньшее

 

оть

 

большого

 

благословляет-
ся

 

(Евр.

 

7,

 

7).
Есть

 

преданіе,

 

что

 

этотъ

 

Симеонъ

 

былъ

 

священ-

нику

 

почему

 

и

 

въ

 

пѣснопѣеіяхъ

 

церковныхъ,

 

онъ

 

на

зыізается

 

іереемъ,

 

свяіценникомъ,

 

святитедемъ:

 

„Неис-
кусобрачная

 

матерь

 

младенца

 

-

 

Законодавца

 

нринесе

старцу

 

святителю;

 

подаяше

 

рукамъ

 

старца

 

іереа"'

 

*).
Посему

 

онъ

 

имѣлъ

 

право

 

священнически

 

благословить
иДѣву

 

Марію,

 

какъ

 

всякую

 

дщерь

 

іудейскую.
Откуда

 

же

 

получили

 

священники

 

право

 

благосло-
влять,

 

и

 

какое

 

имѣетъ

 

значеніе

 

ихъ

    

благословеніе?
Еще

 

въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ

 

учредилъ

 

Оамъ

 

Господь
іерейство

 

людей,

 

и

 

далъ

 

симъ

 

лицамъ

 

право

 

служити

Ему

 

вкупѣ

 

и

 

свягцеиствовагпи,

 

и

 

блогословляти

 

люди

 

Его
имеиемь

 

Его

 

(Сир.

 

45,

 

8.

 

19).

 

Какъ

 

Ааронъ

 

и

 

его

 

пре-

емники

 

должны

 

были

 

благословлять

 

народъ,

 

— это

 

так-

же

 

опредѣлено

 

было

 

Самимъ

 

Вогомъ.

 

Сице

 

благословите
сыны

 

Йзраилевы,

 

глаголюгцег

 

Да

 

благословишь

 

тя

 

Господь,
и

 

сохранить

 

тя.

 

Да

 

просвіьтить

 

Господь

 

лице

 

свое

 

на

 

тя,

и

 

■помилуешь

 

тя.

 

Да

 

воздвигнешь

 

Господь

 

лице

 

свое

 

па

 

пія,
и

 

дасть

 

ти

 

мирь.

 

И

 

да

 

возлежать

 

имя

 

мое

 

на

 

сыны

Израилевы,

 

и

 

Азъ

 

Господь

 

благословлю

 

я

 

(Числ.

 

6,

 

23—

27).
Христосъ

 

Спаситель,

 

давъ

 

пастырей,

 

даровалъ

 

имъ

и

 

право

 

благословлять

 

вѣрующихъ.

 

Видимый

 

знакъ

 

сво-

его

 

благословенія

 

Онъ

 

показалъ

 

на

 

дѣтяхъ,

 

когда

 

воз-

*)

 

Стихир,

 

на

 

стих.

 

2

 

и

 

3.— Служб.

 

3

 

Февраля

 

втор.

 

кан.

   

п.

 

1,

троп.

 

2,

 

п.

 

8,

 

тр.

 

2.,

 

на

 

сгих.,

 

утр.

 

слава...

2.
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Лвжъ

 

руціъ

 

на

 

нихъ,

 

благословляше

 

ихъ

 

(Марк.

 

10,

 

16).
Потомъ

 

при

 

вознесеніи,

 

окруженный

 

вѣрными

 

своими
послѣдователями,

 

Господь

 

воздеть

 

руціь

 

свои,

 

и

 

благо-
слови

 

ихъ

 

(Лук.

 

24,

 

50).

 

Такъ

 

стали

 

благословлять

 

апо-

столы

 

и

 

ихъ

 

преемники;

 

только

 

руковозложеніе

 

вскорѣ

замѣнилось

 

знаменіемъ

 

крестнымъ.

 

Сей

 

образъ

 

благо-
словенія

 

донынѣ

 

сохранился,

 

по

 

непосредственному

 

пре-

данно.

 

Святыь

 

Василій

 

Великій

 

замѣчаетъ:

 

„благо-
словляемъ

 

воду

 

крещенія

 

и

 

елей,

 

помазанія,

 

еще

 

же

 

и

самаго

 

крещаемаго,

 

—

 

по

 

преданію

 

умалчиваемому

 

и

тайному".

 

(О

 

св.

 

Д.

 

гл.

 

27).
Пастырское

 

благословеніе

 

ииѣетъ

 

свое

 

духовное

значеніе.

 

Хриетосъ,

 

благословляя

 

апостоловъ,

 

изрекъ

имъ:

 

пршмете

 

сгілу,

 

нашедшу

 

Духу

 

святому

 

на

 

вы

(Дѣян.

 

1,

 

8).

 

Такъ

 

и

 

пастырь,

 

благословляя

 

именемъ

Божіимъ,

 

призываетъ

 

на

 

благословляемыхъ

 

силу

 

Во-
жію,

 

освящающую,

 

помогающую,

 

охраняющую

 

и

 

уте-
шающую-

 

Какъ

 

дѣйствуетъ

 

сія

 

сила,

 

то

 

зависитъ

 

отъ

вѣры

 

пріемлющаго

 

благословеніе-

 

Но

 

примѣчательно,

что

 

издревле

 

народъ

 

неудержимо

 

стремился

 

къ

 

лицамъ

священнымъ,

 

чтобы

 

осѣниться

 

крестнымъ

 

знаменіемъ
отъ

 

ихъ

 

рукъ

 

„Цари

 

и

 

князи,

 

свидѣтельствуетъ

святый

 

Амвросій

 

Медіолаескій,

 

удостоивали

 

преклонять

свои

 

выи

 

предъ

 

священниками,

 

и

 

цѣловали

 

ихъ

 

руки,

въ

 

надеждѣ

 

оградить

 

себя

 

ихъ

 

молитвами' 1 .

 

(О

 

дост.

свящ.

 

гл.

 

2).

 

Кто

 

подходитъ

 

подъ

 

благословеніе,тотъ
очевидно

 

дѣлаетъ

 

это

 

изъ

 

уваженія

 

къ

 

сану.

 

А

 

почте-

те

 

къ

 

священному

 

сану

 

неразрывно

 

и

 

съ

 

благоговѣ-

ніемъ

 

къ

 

Богу.

 

Въ

 

писаніи

 

сказано:

 

всею

 

душею

 

твоею
благоговѣй

 

Господеви,

 

и

 

іереи

 

Его

 

чти

 

(Сир.

 

7,

 

31).

 

По-
ясняя

 

сіе,

 

Златоустъ

 

говоритъ:

 

(На

 

2

 

Тим.

 

бес

 

2,

 

отд.

2).

 

„Кто

 

почитаетъ

 

священника,

 

тотъ

 

будетъ

 

почитать

 

и

Бога;

 

а

 

кто

 

сталъ

 

презирать

 

священника,

 

тотъ

 

мало

помалу

 

дойдетъ

 

и

 

до

 

оскорбленія

 

Бога.

 

Хотя

 

бы

 

свя-

щенникъ

 

былъ

 

и

 

не

 

благочестивъ;

 

но

 

Богъ,

 

видя,

 

что

ты

 

изъ

 

благоговѣнія

 

къ

 

Нему

 

почитаешь

 

даже

 

и

 

недо-

стойнаго

 

чести,

 

Оамъ

 

воздастъ

   

тебѣ -награду 1- '.

 

Аминь.
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Крестные

 

ходы

 

въ

 

русской

 

церкви.

Крестные

 

ходы

 

были

 

весьма

 

многочисленны

 

въ

 

древ-

ней

 

Руси

 

и

 

составляли

 

одну

 

изъ

 

видныхъ

 

особенностей
обрядовой

 

стороны

 

богослуженія

 

нашей

 

церкви

 

временъ

 

ея

управденія

 

митрополитами

 

и

 

патріархами.

 

Обстоятельства
ихъ

 

происхожденія

 

въ

 

нашей

 

церкви,

 

ихъ

 

составъ

 

и

 

ха-

рактеръ

 

могутъ

 

уяснить

 

намъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

значе-

ніе

 

и

 

смыслъ

 

нашего

 

обрядоваго

 

внѣшняго

 

богослуженія

 

ука-

занная

 

времени,

 

а

 

съ

 

другой

 

-дадутъ

 

возможность

 

видѣть

и

 

понять

 

строй

 

духовной

 

жизни

 

нашихъ

 

предковъ,

 

ихъ

взгляды

 

на

 

явленія

 

Физической

 

природы

 

и

 

явленія

 

жизни

общественной.

 

Въ

 

этихъ

 

видахъ

 

знакомство

 

съ

 

ними

 

въ

историческомъ

 

и

 

церковяо

 

обрядовомъ

 

отношеніи

 

можетъ

имѣть

 

интересъ

 

для

 

всякаго

 

образованнаго

 

человѣка,

 

а

 

осо-

бенно

 

для

 

лицъ

 

духовныхъ.

Крестные

 

ходы

 

получили

 

свое

 

начало

 

въ

 

древней

 

хри-

стіанской

 

церкви.

 

Дост^вѣрно

 

извѣстно,

 

что

 

еще

 

въ

 

V

 

вѣкѣ,

по

 

случаю

 

общественныхъ

 

бѣдствій,

 

какъ

 

то:

 

засухи,

 

на-

водненія,

 

голода,

 

моровыхъ

 

повѣтрій,

 

землетрясенія

 

и

 

т.

под.,

 

установлены

 

были

 

въ

 

восточной

 

и

 

западной

 

церкви

особенный

 

общеяародныя

 

моленія.

 

Такъ.

 

въ

 

438

 

году

 

импер.

Ѳеодосій

 

младшій,

 

по

 

случаю

 

долговременнаго

 

землетрясе-

нія,

 

приводившего

 

въ

 

ужасъ

 

жителей

 

Константинополя,

 

при-

глашал^

 

вмѣстѣ

 

съ

 

патріархомъ

 

Ирокдомъ,

 

жителей

 

сто-

лицы

 

къ

 

совершенію

 

молитвословія

 

на

 

полѣ

 

и

 

это

 

моли-

твословіе

 

названо

 

было

 

литангею

 

(усиленнымъ

 

прошеніемъ,
моленіемъ).

 

Въ

 

VI

 

вѣкв

 

Григорій

 

Двоесловъ,

 

при

 

самомъ

вступленіи

 

на

 

папскій

 

престолъ,

 

учредилъ

 

въ

 

Римѣ,

 

по

случаю

 

долговременной

 

моровой

 

язвы,

 

такъ

 

называемое

Седмиобразное

 

моленге

 

(Litaniam

 

•septiformem).

 

Такое

 

наз-

ваніе

 

оно

 

получило

 

потому,

 

что

 

Григорій

 

раздѣлилъ

 

всѣхъ

римснихъ

 

христіанъ

 

на

 

семь

 

частей,

 

предписалъ

 

каждой
изъ

 

нихъ

 

собраться

 

въ

 

особый

 

храмъ

 

и

 

потомъ

 

всѣмъ

 

при-

ходить

 

въ

 

назначенный

 

часъ

 

съ

 

пѣніемъ

 

псалмовъ

 

въ

церковь

 

Богоматери,

 

чтобы,

 

какъ

   

говоритъ

   

онъ,

   

«всѣмъ
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вмѣстѣ

 

оплакать

 

беззаконія,

 

содѣянныя

 

цоѣми».

 

*)

 

Въ

 

по
сдѣдующихъ

 

вѣкахъ

 

церковный

 

обычай

 

совершать

 

особый
общественный

 

моленія

 

веѣ

 

храма

 

и

 

въ

 

особыя

 

времена,

 

для

нихъ

 

установленный,

 

становится

 

новсемѣстнымъ

 

и

 

обще-
употребительвымъ

 

въ

 

церкви.

 

До

 

насъ

 

не

 

дошло

 

точныхъ

указаній

 

на

 

то,

 

какова

 

была

 

внѣшняя

 

сторона

 

совергаенія
указанныхъ

 

общественныхъ

 

моленій

 

въ

 

древней

 

церкви.

 

Но
принимая

 

во

 

вниманіе

 

случаи,

 

по

 

которымъ

 

учреждались

эти

 

моленія,

 

и

 

то.

 

что

 

они

 

совершались

 

внѣ

 

храма,

 

съ

 

до-

стовѣрностью

 

можно

 

заключить,

 

что

 

литаніи

 

древней

 

цер-

кви,

 

по

 

своей

 

цѣли,

 

характеру

 

и

 

выполненію,

 

были

 

тоже,

что

 

позднѣйшіе

 

крестные

 

ходы

 

церкви

 

греческой

 

и

 

нашей
русской;

 

только

 

послѣдніе

 

являются

 

въ

 

болѣе

 

опредѣлен-

номъ

 

видѣ

 

и

 

сложномъ

 

составѣ

 

2 ).
Когда

 

именно

 

появились

 

крестные

 

ходы

 

въ

 

нашей
церкви,

 

и

 

была

 

ли

 

они

 

такіе

 

самые,

 

какіе

 

совершались

современно

 

въ

 

греческой

 

церкви,

 

рѣшить

 

трудно.

 

Несом-
нѣнно

 

только,

 

что

 

одни

 

изъ

 

нихъ,

 

состоящіе

 

доселѣ

 

во

вселенскомъ

 

уиотребленіи,

 

какъ

 

напр.

 

крестный

 

ходъ

 

на

рѣку

 

въ

 

день

 

Богоявленія

 

3 ),

 

перешли

 

къ

 

намъ

 

изъ

 

Греціи
вмѣстѣ

 

съ

 

христіанскою

 

вѣрою;

 

другіе

 

же

 

получили

 

свое

начало

 

собственно

 

у

 

насъ

 

и

 

суть

 

по

 

происхожденію

 

наши

мѣстпые

 

русскіе.

 

Какъ

 

наши

 

мѣстныя

 

учрежденія,

 

крест-

ные

 

ходы

 

являются,

 

кажется,

 

не

 

раньше

 

XII

 

вѣка.

 

Имѣя-въ

виду

 

выяснить

 

духъ

 

и

 

смыслъ

 

нашихъ

 

крестныхъ

 

ходовъ,

причины

 

ихъ

 

учрежденія,

 

образъ

 

совершенія

 

и

 

взглядъ

на

 

нихъ

 

нашихъ

 

предковъ,

 

считаемь

 

нужнымъ

 

сначала

сообщить

 

краткія

 

историческія

 

свѣдѣнія

 

о

 

происхожденіп
наиболѣе

 

важныхъ

 

крестныхъ

 

ходовъ

 

въ

 

нашей

 

церкви.

')

 

Изученіе

 

византійской

 

исторіи

 

въ

 

древней

 

Руси.
Ф.

 

Тернтніскаго

 

1

 

т.

 

1 94

 

стр.

 

Записки

 

по

 

предмету

 

Зако-
на

 

Божія

 

Пр.

 

Лаврова

 

51

  

стр.

2 )

   

Письма

 

къ

 

православному

 

о

 

церков.

 

богослуженіи
Вѣдюстина

  

1

  

ч.

   

252

  

ст.

3 )

   

Чинъ

 

освященія

 

воды

 

въ

 

день

 

Богоявлснія

 

изложенъ

въ

 

требникѣ,

 

а

 

требникъ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

перешелъ

 

къ

намъ

 

изъ

 

Греціи

 

вмѣстѣ

 

съ

 

христіа некою

  

вѣрото,
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Древнѣйщій

 

изъ

 

крестныхъ

 

ходовъ,

 

получившихъ

начало

 

свое

 

въ

 

нашей

 

церкви,

 

есть

 

ходъ

 

въ

 

первый

 

день
августа.

 

О

 

происхожденіи

 

его

 

разсказывается,

 

что

 

въ

 

одинъ

и

 

тотъ

 

же

 

день

 

(1

 

августа

 

1164

 

г.)

 

Андрей

 

Боголюбскій,
князь

 

оуздальскій,

 

и

 

Мануилъ,

 

импер.

 

греческій,

 

выступили

съ

 

войсками

 

нротивъ.враговъ

 

креста

 

Христова,

 

Боголюб-
скій-противъ

 

болгаръ

 

камскихъ,

 

а

 

Мануилъ— противъ

 

са-

рацинъ,

 

и

 

оба

 

одержали

 

надъ

 

врагами

 

рѣгаительныя

 

нобѣды,

Еоторыя

 

единогласно

 

приписаны

 

были

 

помощи

 

небесной.

 

По-
мощь

 

Божія

 

христіанскимъ

 

государямъ

 

обозначилась

 

чу-

деснымъ

 

видѣніемъ

 

отъ

 

иконы

 

Спасителя

 

огненныхъ

 

лучей,
покрывшихъ

 

ихъ

 

полки.

 

Въ

 

память

 

такого

 

чудеснаго

 

со-

бытія

 

и

 

положено

 

было,

 

съ

 

обоюдеаго

 

согласія

 

церквей,

 

гре-

ческой

 

и

 

русской,

 

совершать

 

въ

 

1-й

 

день

 

августа

 

иразд-

никъ

 

всемилостивѣйшему

 

Спасу

 

и

 

крестный

 

ходъ

 

на

 

рѣку

«освященія

 

ради

 

воднаго»

  

*).
Въ

 

1395

 

г.,

 

при

 

нашествіи

 

Тамерлана

 

на

 

Россію,

 

ве-

ликій

 

князь

 

Василій

 

Димитріевичъ,

 

собравши

 

на-скоро

 

вой-
ско,

 

идетъ

 

на

 

встрѣчу

 

непріятелю

 

и

 

останавливается

 

при

рѣкѣ

 

Окѣ.

 

Здѣсь

 

онъ

 

узнаетъ

 

о

 

намѣреніи

 

Тамерлана

 

идти

на

 

Москву.

 

Страхъ

 

овладѣваетъ

 

великимь

 

кияземъ.

 

Въ

 

соз-

*)

 

Праздникъ

 

всемилостивѣйшему

 

Спасу

 

совпалъ

 

съ

прешде-существовавшимъ

 

въ

 

Константинополѣ

 

(а

 

также

 

и

у

 

насъ)

 

праздникомъ

 

Происхожденгя

 

честного

 

креста.

Причина

 

установленія

 

этого

 

праздника

 

въ

 

греческомъ

 

ча-

сословѣ

 

комментируется

 

такъ:

 

«по

 

причинѣ

 

періодически

бывающихъ

 

въ

 

августѣ

 

болѣзней

 

издревле

 

утвердился

 

въ

Константинополѣ

 

обычай

 

обносить

 

по

 

улицамъ

 

и

 

площадямъ

города

 

честное

 

древо

 

креста

 

для

 

освященія

 

мѣста

 

и

 

от-

гнанія

 

болѣзни.

 

Износя

 

1-го

 

августа

 

крестное

 

древо

 

изъ

царской

 

сокровищницы,

 

полагали

 

оное

 

на

 

св.

 

трапезѣ

 

ве-

ликой

 

церкви,

 

—

 

и

 

съ

 

1-го

 

числа

 

до

 

дня

 

Успенія

 

Вожія
Матери

 

ходили

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

по

 

всему

 

городу,

 

и

 

за-

тѣмъ

 

предлагали

 

крестъ

 

народу

 

для

 

поклоненія.

 

Это

 

и

 

есть

ироисхожденіе

 

честнаго

 

древа

 

креста».

 

Изученіе

 

визаит.

исторіи

 

въ

 

др.

 

Руси

 

Терновскаго

 

1

 

т.

 

201

 

стр.

 

Исторія

рус,

 

церк.

 

арх.

 

Макарія

 

III

 

т.

 

103 — 104

 

стр,



т.

 

83

 

*.

наніи

 

своего

 

безсилія

 

и

 

опасности

 

борьбы

 

съ

 

сиіьнымъ

врагомъ,

 

— великій

 

князь

 

обращается

 

къ

 

помощи

 

Божіей

 

и

заступничеству

 

Богоматери.

 

Онъ

 

пишетъ

 

къ

 

митрополиту

Кипріану,

 

чтобы

 

онъ

 

наложилъ

 

всеобщій

 

постъ

 

и

 

велѣлъ

перенесть

 

въ

 

Москву

 

чудотворную

 

икону

 

Владимірской

 

Бо-
жіей

 

Матери,

 

«тоже,

 

глаголютъ,

 

Лука

 

евангелистъ

 

напи-

салъ».

 

Митрополитъ

 

исполпнлъ

 

желаніе

 

князя,

 

и

 

когда

 

ев,

икона

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомт.

 

приближалась

 

къ

 

Москвѣ,

 

самъ

встрѣтилъ

 

ее,

 

съ

 

многочисленнымъ

 

соборомъ

 

духовенства

 

и

при

 

безчисленномъ

 

стеченіи

 

людей

 

всякаго

 

званія,

 

па

 

Куч-
ковомъ

 

полѣ.

 

Оттуда

 

икона

 

съ

 

вели кимъ

 

торжествомъ

 

при-

несена

 

была

 

въ

 

успенсвій

 

соборъ

 

и

 

предъ

 

него

 

совершено

было

 

всенародное

 

молебствіе.

 

Въ

 

тотъ

 

самый

 

день,

 

когда

происходило

 

зто

 

срѣтеніе

 

чудотворной

 

иконы

 

и

 

моленіе
предъ

 

ней,

 

Тамерланъ

 

внезапно

 

далъ

 

приказъ

 

своему

 

в>й-
ску

 

отступить

 

и

 

совершенно

 

удалился

 

изъ

 

предѣловъ

 

Рос-
ши

 

*).
Обрадованные

 

русскіе

 

единогласно

 

приписали

 

свое

 

из-

бавленіеотъ

 

страшнаго

 

врага

 

заетупленію

 

Пресв.

 

Богородицы
и

 

на

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

встрѣчена

 

была

 

св.

 

икона,

 

немедленно

 

со-

оруженъ

 

былъ

 

храмъ

 

и

 

потомъ

 

открытъ

 

монастырь

 

Срѣ-

тенскій..

 

а

 

самый

 

день

 

ея

 

встрѣчи,

 

именно

 

26-го

 

августа,

положено

 

было

 

праздновать

 

на

 

будущее

 

время

 

во

 

всей

 

Рос-
сіи

 

и

 

совершать

 

крестный

 

ходъ

 

съ

 

чудотворною

 

иконою

 

2 ]
При

 

подобныхъ

 

же

 

обстоятельствах!,

 

учреждены

 

были
въ

 

Москвѣ

 

крестные

 

ходы

 

вь

 

23

 

день

 

іюняи

 

21

 

день

 

мая.

Первый

 

совершавшейся

 

изъ

 

Успенскаго

 

собора

 

въ

 

Срѣтеи-

скій

 

монастырь,

 

установленъ

 

былъ

 

въ

 

1480

 

г.

 

при

 

вели-

комъ

 

князѣ

 

Иванѣ

 

Васильевичѣ,

 

въ

 

благодарность

 

за

 

изба-
вленіе

 

Москвы

 

и

 

другихъ

 

городовъ

 

отъ

 

нашествія

 

ордын-

скаго

 

хана

 

Ахмата

 

и

 

вмѣстѣ

 

за

 

окончательное

 

освобожденіе
всей

 

Россіи

 

отъ

 

татарскаго

 

ига;

 

при

 

этомъ

 

было

 

вторич-

ное

 

перенесеніе

 

изъ

 

Владиміра

 

въ

 

Москву

 

чудотворной

 

иконы

')

 

По

 

сохранившемуся

 

преданію,

 

Тамерланъ

 

видѣлъ

страшный

 

сонъ,

 

который

 

привелъ

 

его

 

въ

 

трепетъ

 

и

 

онъ

«страха

 

ради

 

и

 

дивнаго

 

видѣнія

   

устремился

 

въ

   

бѣжаніе.

2)

 

Ист.

 

р.

 

цер,

 

арх,

 

Макарія

 

IY

 

т.

 

255— 25-7

 

стр,



-84

 

-

Владимірской

 

БожіеІ

 

Матери,

 

помощи

 

и

 

заступничеству

которой

 

русскіе

 

приписали

 

неожиданное

 

бѣгство

 

Ахмата

 

съ

береговъ

 

рѣви

 

Угры.

 

Второй

 

крестный

 

ходъ

 

(21-го

 

мая)
установленъ

 

при

 

Василіи

 

Ивановичѣ

 

въ

 

152]

 

г.,

 

по

 

случаю

набѣга

 

крымскаго

 

хана

 

Магмедъ-Гирея

 

и

 

чудеонаго

 

снасенія
Москвы

 

и

 

Россіи

 

отъ

 

разоренія

 

и

 

хищничества

 

татаръ.

 

Этотъ
крестный

 

ходъ

 

совершался

 

также

 

въ

 

Срѣтенскій

 

мона-

стырь

 

*).
Вь

 

1518

 

году,

 

по

 

случаю

 

перенесены

 

икопъ—Всеми-
лостиваго

 

Спаса

 

и

 

Богородицы

 

изъ

 

Владиміра

 

въ

 

Москву
(«яко

 

многими

 

лѣты

 

пообветшали»)

 

и

 

изъ

 

Москвы

 

во

 

Вла-
диміръ,

 

но

 

обновленш

 

этихъ

 

иконъ,

 

положено

 

было

 

празд-

воваіь

 

въ

 

Москвѣ

 

ежегодно

 

15

 

день

 

сентября

 

и

 

совершать

крестный

 

ходъ

 

въ

 

церковь

 

Срѣтеніа

 

Богородицы,

 

тогда

 

же

построенную.

 

(Впрочемъ

 

обычай

 

этотъ

 

былъ

 

отмѣненъ

 

въ

1683

 

году).

 

Въ

 

1531

 

г.,

 

по

 

случаю

 

перенесенія

 

иконъ

 

—

пр.

 

Параскевы

 

и

 

великомуч

 

Параскевы,

 

именуемой

 

Пят-
ницы,

 

изъ

 

Ржева

 

въ

 

Москву

 

и

 

обратно,

 

положено

 

было
ежегодно

 

праздновать

 

в ь

 

Москвѣ

 

29

 

ноября

 

и

 

совершать

 

въ

этотъ

 

день

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

церковь

 

пятницкую,

 

тогда

же

 

состроенную.

 

Въ

 

память

 

перенесенія

 

въ

 

Москву

 

изъ

Ржева

 

чудотворныхъ

 

иконъ

 

— Богородицы

 

и

 

честнаго

 

креста

(1540

 

г.]

 

установленъ

 

былъ

 

праздникъ

 

11

 

іюля

 

съ

 

креет-

нымъ

 

ходомъ

 

«ко

 

Пречистой

 

нарицаемой

 

Ржевской»,

 

т.

 

е.

въ

 

церковь,

 

поставленную

 

тогда

 

же

 

на

 

мѣстѣ

 

срѣтенія

этихъ

 

иконъ

 

2).
22

 

октября

 

1612

 

г.

 

учрежден ь

 

былъ

 

въ

 

Москвѣ

 

ве-

лики

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

намять

 

освобождения

 

Москвы

 

отъ

польскихъ

 

людей.
Кромѣ

 

того,

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

Россіи

 

учреждались

свои

 

мѣстные

 

праздники

 

съ

 

крестными

 

ходами.

 

Такъ,

 

явле-

ніе

 

новыхъ

 

чудотворныхъ

 

иконъ

 

Богоматери— во

 

Псковѣ

(1569

 

г.)

 

и

 

въ

 

Казани

 

(1579

 

г)—Пислужпло

 

поводомъ

 

къ

установленію

 

мѣстныхъ

 

праздниковъ

 

съ

 

крестными

 

ходами.

Въ

 

Новгородѣ

 

съ

 

древнихъ

 

времен ь

   

(со

 

второй

 

половины

*)

 

Тамъ

 

же.

 

VIII

 

т.

  

50

  

стр.

)

 

Истор.

 

р.

 

ц

   

арх.

 

Макарія

 

Till

 

т.

 

48

 

—

 

49

 

стр.



-

 

85

 

;—

XII

 

вѣка)

 

установленъ

 

былъ

 

праздникъ

 

27

 

ноября

 

съ

 

крест-

нымъ

 

ходомъ,

 

въ

 

воспоминаніе

 

знаменія

 

отъ

 

иконы

 

Божіей
Матери;

 

съ

 

1584

 

года,

 

по

 

волѣ

 

царя

 

и

 

опредѣленію

 

со-

бора,

 

праздникъ

 

этотъ

 

начали

 

совершать

 

по

 

всей

 

Россіи

 

*).
Много

 

существовало

 

и

 

другихъ

 

крестныхъ

 

ходовъ,

 

указа-

нія

 

на

 

которые

 

мы

 

находимъ

 

въ

 

лѣтописяхъ

 

и

 

д;>угихъ

древнихъ

 

памятникахъ.

Изъ

 

приведеныхъ

 

краткихъ

 

свѣдѣній

 

о

 

происхожденіи
древвѣйшихъ

    

и

 

болѣе

    

важаыхъ

    

крестныхъ

 

ходовъ

   

въ

нашемъ

 

отечествѣ

 

открывается,

 

что

 

они

 

были

 

учреждаемы

церковію

 

по

 

случаю

 

или

 

обществениыхъ

 

бѣдствій

 

и

 

наше-

ствія

 

непріятелей,

 

или

 

благодѣяній

   

Божіихъ,

   

знаменій

   

м

чудесь,

 

явленныхъ

 

Промысломъ,

 

также

 

по

 

случаю

 

успѣш-

наго

 

оюнчанія

 

какихъ

 

либо

 

добрыхъ

   

и

 

полезныхъ

    

пред-

пріятій,

 

наир.

 

построенія

 

и

 

рбновленія

 

церквей,

   

обновленія
иконъ

 

п

 

проч.

 

Все

 

это

 

показываетъ,

 

что

 

крестные

 

ходы

 

слу-

жили

 

выраженіемъ

   

религіознаго

    

сознанія

 

и

   

благодарнаго
христіанскаго

 

чувства

    

нашихъ

 

предковъ,

   

видѣвшихъ

   

въ

жизни

 

своей

 

дивный

 

Промыслъ

 

Вожій

 

и

 

сознававшихъ

 

не-

обходимость,

 

но

 

слову

 

апостола

 

Христова,

 

непрестанно

 

мо-

литься

 

и

 

о

 

всемъ

 

благодарить

 

Бога.

  

Понятно

   

нослѣ

 

этого

глубокое

 

сочувстые

 

нашихъ

 

предковъ

 

къ

 

церковнымъ

   

хо-

дамъ;

 

понятно,

 

почему

 

на

 

нихъ,

 

по

 

словамъ

 

древнихъ

 

за-

писей,

   

«схождашеся

   

весь

 

градъ

 

и

 

всякаго

   

чина

   

люди...

отъ

 

мала

 

до

 

велика».

 

Народъ

 

русскій

    

любилъ

    

крестные

ходы

 

потому,

 

что

 

видѣлъ

 

въ

   

совершеніи

   

ихъ

   

выраженіе
своихъ

 

воззрѣній

 

на

 

жизнь

 

и

 

природу,

 

своихъ

    

вѣрованій,

надеждъ

   

и

 

симпатій,

 

онъ

 

видѣлъ

 

въ

 

нихъ

 

знамя

 

силы

   

и

нобѣды

 

надъ

 

врагами

   

отечества

    

и

 

надъ

 

разными

    

обще-
ственными

  

бѣдствіями,

 

и

 

потому

  

не

 

ограничивался

 

испол-

неніемъ

    

прежде

 

установленныхъ

   

крестныхъ

   

ходовъ,

    

но

при

 

всякомъ

 

случаѣ,

    

выходившемъ

 

изъ

 

ряда

    

обыкновея-
ныхъ,

 

давалъ

 

начало

 

новыхъ.

 

Изъ

 

всего

 

этого

   

открывает-

ся,

 

что

 

крестные

 

ходы

 

наши,

 

вызванные,

 

съ

 

одной

   

сторо-

ны,

 

очевидными

 

опытами

 

благости

 

и

 

любви

 

Божіей

 

къ

 

юной

г )

 

Исторія

   

р.

   

ц.

   

Макарія

   

VIII

   

т.

 

49

  

стр.

  

и

 

III

   

т.

103

 

стр.



—

 

86

 

-

Россіи,

 

а

 

съ

 

другой—разными

 

бѣдствіями

 

и

 

испытаніями,
были

 

самою

 

лучшею

 

и

 

действительною

 

проповѣдью

 

для

 

на-

рода

 

о

 

судьбахъ

 

прошедшаго

 

и

 

напоминаніемъ

 

необходи-
мости

 

единства

 

въ

 

религіозныхъ

 

и

 

патріотическихъ

 

чувст-

вахъ

 

и

 

стремленіяхъ,

 

того

 

единства,

 

которое

 

послужило

 

за-

логомъ

 

силы

 

и

 

могущества

 

нашего

 

отечества.

 

Участвуя

 

въ

крестныхъ

 

ходахъ,

 

предки

 

наши

 

учились

 

не

 

только

 

вѣрить,

надѣяться

 

и

 

въ

 

одномъ

 

Богѣ

 

искать

 

помощи

 

и

 

защиты,

 

но

и

 

знакомились

 

съ

 

судьбою

 

своего

 

прошлаго,

 

съ

 

его

 

радо-

стями

 

и

 

горемъ,

 

съ

 

причинами

 

силы

 

земли

 

русской,

 

сло-

вомъ —самымъ

 

тѣснымъ

 

и

 

живымъ

 

образомъ

 

связывались

съ

 

жизнью

 

прошедшею

 

и

 

въ

 

ней

 

почерпали

 

силы

 

для

 

уст-

роенія

 

своего

 

благосостоянія

 

въ

 

настоящемъ.

 

Все

 

это

 

дѣ-

лало

 

для

 

народа

 

крестные

 

ходы

 

учрежденіемъ

 

дорогимъ,

роднымъ

 

и

 

священнымъ.

Какъ

 

выраженіе

 

рёлигіозно

 

—

 

народнаго

 

духа,

 

какъ

учрежденія,

 

вызванный

 

мѣстными

 

обстоятельствами,1

 

крест-

вые

 

ходы

 

наши

 

въ

 

первыя

 

времена

 

своего

 

появленія

 

от-

личались

 

духомъ

 

свободы

 

относительно

 

внѣшняго

 

чина,

 

вре-

мени

 

и

 

порядка

 

ихъ

 

совершенія.

 

Время,

 

мѣсто

 

и

 

внѣшній

видъ

 

ихъ

 

опредѣлялись

 

не

 

нормою

 

устава,

 

а

 

волею

 

госу-

даря

 

и

 

архипастыря;

 

отсюда

 

и

 

объясняется

 

то,

 

что

 

у

каждаго

 

города,

 

кромѣ

 

крестныхъ

 

ходовъ,

 

имѣвшихъ

 

все-

российское

 

значеніе,

 

напр.

 

въ

 

1

 

день

 

августа

 

и

 

6

 

января,

существовали

 

еще

 

свои

 

мѣстные.

 

и

 

что

 

крестные

 

ходы

 

дру-

гихъ

 

городовъ,

 

даже

 

Москвы,

 

съ

 

древнѣйшихъ

 

временъ

 

не

были

 

обязательны

 

для

 

всѣхъ.

 

Вотъ

 

почему

 

древнѣйшіе

 

кре-

стные

 

ходы

 

отличались

 

большею

 

или

 

меньшею

 

своеобраз-
ностью

 

и

 

не

 

имѣли

 

строго

 

оиредѣлениаго

 

вида

 

и

 

однажды

навсегда

 

установлеииаго

 

содержаиія;

 

общаго

 

у

 

нихъ

 

было
пе

 

много,

 

это

 

-

 

молитва

 

и

 

ходъ

 

съ

 

иконами

 

и

 

крестами.

Означенный

 

внѣшній

 

видъ

 

и

 

характеръ

 

древнихъ

 

крестныхъ

ходовъ,

 

зависѣвшій

 

отъ

 

особенностей

 

быта

 

и

 

жизни

 

удѣль-

ной

 

Руси,

 

долженъ

 

былъ

 

измѣниться

 

съ

 

того

 

времени,

 

ког-

да

 

Москва

 

стала

 

религіознымъ

 

и

 

государствепнымъ

 

цент-

ромъ

 

Россіи

 

и

 

когда

 

удѣльиыя

 

области

 

начали

 

съ

 

ней

 

об-
единяться

 

въ

 

понятіяхъ,

 

учрежденіяхъ

 

и

 

обычаяхъ;

 

вмѣстѣ

съ

 

этимъ

 

и

 

прежнія

  

церковныя

  

особенности

 

должны

 

были
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—

естественно

 

сглаживаться.

 

Дѣйствительно,

 

со

 

времени

 

Іоав-
на

 

III

 

и

 

особенно

 

съ

 

царствованія

 

Іоавна

 

Грознаго,

 

вмѣстѣ

съ

 

нѣкоторыми

 

гражданскими

 

празднествами

 

и

 

церковными

обрядами,

 

и

 

крестные

 

ходы

 

получаютъ

 

извѣстную

 

опредѣ-

ленность

 

касательно

 

времени,

 

внѣшяости

 

и

 

содержанія,

 

в

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

становятся

 

обязательными

 

и

 

внѣ

 

Мос-
квы.

 

Такъ,

 

при

 

Іоаниѣ

 

Грозномъ,

 

по

 

опредѣлешю

 

Стоглава-
го

 

собора,

 

такъ

 

называемые

 

воскресные

 

крестные

 

ходы,

до

 

сего

 

времени

 

бывшіе

 

въ

 

употребленіи

 

въ

 

Москвѣ,

 

полу-

чаютъ

 

законченную

 

опредѣленность

 

въ

 

содержавіи

 

иФормѣ

и

 

дѣлаются

 

обязательными

 

не

 

только

 

для

 

Москвы,

 

но

 

и

 

для

Новгорода,

 

Пскова

 

и

 

другихъ

 

городовъ.

 

Въ

 

это

 

же

 

время

являются

 

«Сказанія

 

дѣйственныхъ

 

чиновъ,

 

т.

 

е.

 

обрядовъ
Российской

 

церкви»,

 

являются

 

записи

 

обрядоваго

 

дѣла

 

и

его

 

строя,

 

имѣвшія

 

значеніе

 

для

 

всѣхъ

 

городовъ.

 

Съ

 

этого

времени

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

другихъ

 

религіозныхъ

 

центрахъ

 

на-

шего

 

отечества

 

крестные

 

ходы

 

раздѣляются

 

на

 

велик іе

 

и

малые,

 

ходы

 

на

 

воду,

 

ходы

 

изъ

 

одного

 

собора

 

и

 

монастыря

въ

 

другіе

 

и

 

проч.;

 

въ

 

это

 

же

 

время

 

становится

 

онредвлен-

нымъ,

 

въ

 

какомъ

 

ходѣ

 

долженъ

 

кто

 

участвовать,

 

какія
должны

 

выноситься

 

иконы,

 

что

 

и

 

какъ

 

должно

 

пѣть

 

и

 

чи-

тать.

 

Въ

 

этомъ

 

видѣ

 

крестные

 

ходы

 

застаетъ

 

патріаршество,
которое,

 

кромѣ

 

большей

 

торжественности,

 

не

 

принесло

 

въ

нихъ

 

ничего

 

новаго

 

и

 

особеннаго.
Вотъ

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

исторія

 

крестныхъ

 

ходовъ

нашей

 

церкви.

 

Чтобы

 

болѣе

 

обстоятельно

 

ознакомиться

 

съ

ними,

 

опишемъ

 

кратко

 

болѣе

 

главные

 

изъ

 

крестныхъ

 

ходовъ

со

 

стороны

 

ихъ

 

содержаиія

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

въ

 

кавомъ

 

за-

стаемъ

 

ихъ

 

во

 

времена

 

высшего

 

ихъ

 

развитія,

 

т.

 

е.

 

"при

послѣднихъ

 

митрополитахъ

 

и

 

нервыхъ

 

патріархахъ

 

москов-

скихъ.

Начнемъ

 

свое

 

обозрѣніе

 

съ

 

недѣльныхъ

 

или

 

иначе

 

со-

борныхъ

 

крестныхъ

 

ходовъ.

 

Недѣльными

 

эти

 

крестные

 

хо-

ды

 

назывались

 

оттого,

 

что

 

совершались

 

въ

 

воскресные

дни

 

по

 

пасхальному

 

кругу,

 

а

 

соборными--потому,

 

что

 

со-

вершались

 

изъ

 

приходскихъ

 

церквей

 

въ

 

соборы

 

малые,

 

а

отсюда

 

въ

 

великій

 

Успенскій

 

соборъ.

 

Эти

 

ходы,

 

бывшіе

 

въ

употребленіи

 

въ

 

Москвѣ

 

съ

 

древнихъ

 

временъ,

 

получаютъ



68

 

-

обязательность

 

и

 

опредѣленность

 

въ

 

1551

 

г.

 

на

 

Стоглавомъ
соборѣ.

 

По

 

опредѣленію

 

этого

 

собора

 

%

 

они

 

должны

 

были
совершаться

 

такимъ

 

образомъ.—

 

Священники

 

ириходскихъ

церквей,

 

прпчисленныхъ

 

къ

 

тому

 

или

 

другому

 

изъ

 

мѣст-

ныхъ

 

московскихъ

 

соборовъ

 

2 ),

 

отслуживъ

 

въ

 

своей

 

цер-

кви

 

пораньше

 

вечерни

 

«хода

 

ради«,

 

надѣвали

 

праздничный

священны»

 

одежды

 

и,

 

при

 

колокольномъ

 

звонѣ

 

и

 

предне-

сеиіи

 

крестовъ,

 

хоругвей

 

и

 

иконъ,

 

отправлялись

 

вмѣстѣ

 

съ

прихожанами

 

въ

 

свой

 

мѣстный

 

соборъ,

 

гдѣ

 

совершалась

 

въ

то

 

время

 

еще

 

вечерня,

 

парочно

 

начинавшаяся

 

позже,

 

чѣмъ

въ

 

нриходскихъ

 

церквахъ.

 

Когда

 

отходила

 

соборняя

 

вечер-

ня,

 

староста

 

поповскій,

 

взявъ

 

въ

 

руки

 

крестъ,

 

вачиналъ,

вмѣстѣ

 

со

 

всѣми

 

собравшимися

 

приходскими

 

священниками,

совершать

 

молебенъ

 

Богородицѣ,

 

и

 

иногда

 

всѣмъ

 

святымъ.

Съ

 

началомъ

 

молебна,

 

при

 

колокольыомъ

 

звонѣ

 

и

 

пѣніи

священныхъ

 

пѣсней,

 

открывался

 

крестный

 

ходъ

 

малаго

 

со-

бора

 

съ

 

причтами

 

въ

 

главный

 

Успенскій

 

соборъ.

 

Впереди
процессіи

 

несли

 

святыни,

 

дальше

 

шло

 

духовенство,

 

а

 

потомъ

народъ

 

съ

 

горящими

 

свѣчами

 

въ

 

рукахъ.

 

Прибывъ

 

въ

 

ка-

ѳедральный

 

соборъ,

 

каждый

 

малый

 

соборъ

 

(а

 

инопа

 

и

 

по

два

 

вмѣстѣ)

 

совершалъ

 

особый

 

чинъ,

 

состоявшій

 

изъ

 

мо-

лебна

 

и

 

особеннаго

 

торжественная

 

отпуста.

 

Чинъ

 

этотъ,

по

 

опредѣлевію

 

Стоглава,

 

совершался

 

такъ:

 

дождавъ

 

окон-

чанія

 

вечерни

 

въ

 

каѳедральной

 

церкви,

 

поповскій

 

староста

съ

 

своимъ

 

соборомъ

 

начиналъ

 

пѣть

 

посреди

 

церкви

 

мо-

лебенъ,

 

а

 

иногда

 

только

 

стихъ:

 

«Радуйся,

 

двере

 

Божія>,
діаконъ

 

затѣмъ

 

говорилъ

 

ектенію:

 

помилуй

 

насъ

 

Боше,

 

по

*)

 

См.

 

соборное

 

постановленіе

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

35

 

гл.

Стоглава.

 

Правосл.

 

Собесѣдн.

 

1862

 

г.

 

май.
2 )

 

Въ

 

то

 

время

 

Москва

 

въ

 

церковноадминистратив-

номъ

 

отношеніи

 

раздѣдена

 

была

 

яа

 

извѣстное

 

число

 

(семь)
соборовъ,

 

вѣдомству

 

которыхъ

 

въ

 

лицѣ

 

поповскихъ

 

ста-

рость

 

т.

 

е.Цпротоіереевъ,

 

подлежало

 

извѣстное

 

число

 

приход-

скихъ

 

церквей

 

съ

 

ихъ

 

причтами.

 

Эти

 

соборы

 

назывались

малыми

 

и

 

были

 

подчинены

 

Успенскому

 

каѳедральному

 

со-

бору,

 

называвшемуся

 

великимъ,

 

главнымъ.

 

См.

 

Стоглавъ

29,

 

30

 

и

 

34

 

гд,

 

въ

 

Прав.

 

Собес.

 

1862

 

г.

 

май,
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велицѣй

 

милости

 

Твоей...,

 

кадилъ

 

иконы,

 

священнослужи-

телей

 

и

 

весь

 

народъ;

 

потомъ

 

иоповокій

 

староста

 

произно-

силъ

 

отпустъ

 

и

 

подносилъ

 

крестъ

 

присутствующему

 

въ

церкви

 

владыкѣ.

 

Митрополитъ,

 

приложившись

 

ко

 

кресту

благословлялъ

 

поповскаго

 

старосту,

 

пришедшихъ

 

съ

 

нимъ

священниковъ

 

и

 

народъ,

 

и

 

отпускалъ

 

ихъ.

 

По

 

совершенів
такого

 

чина,

 

вся

 

процессія,

 

при

 

звонѣ

 

колоколовъ

 

и

 

пѣніи

священныхъ

 

пѣсней,

 

возвращалась

 

въ

 

свою

 

соборную

 

цер-

ковь,

 

изъ

 

которой,

 

послѣ

 

обычнаго

 

отпуста,

 

духовенство

 

и

народъ

 

расходились

 

по

 

своимъ

 

домамъ.

 

Такимъ

 

же

 

точно

образомъ

 

поступали,

 

одйнъ

 

за

 

другииъ,

 

и

 

всѣ

 

прочіе

 

по-

повскіе

 

старосты

 

семи

 

московскихъ

 

соборовъ,

 

приходившіе
съ

 

подвѣдомыми

 

имъ

 

священниками

 

и

 

народомъ

 

въ

 

каѳе-

дральный

 

соборъ.

 

Такъ

 

совершались

 

крестные

 

недѣльные

ходы

 

три

 

раза

 

въ

 

годъ:

 

въ

 

недѣлю

 

всѣхъ

 

овятыхъ,

 

въ

 

щ

недѣльникъ

 

свѣтлыя

 

седмицы

 

и

 

въ

 

недѣлю

 

предъ

 

Воздви-
женіемъ.

 

Кромѣ

 

этихъ

 

еедѣльныхъ

 

крестныхъ

 

ходовъ,

 

на-

зывавшихся

 

великими,

 

существовали

 

еще

 

недѣльные

 

ма-

лые

 

ходы,

 

которые

 

совершались:

 

а)

 

отъ

 

недѣли

 

всѣхъ

 

свя-

тыхъ

 

до

 

педѣли

 

предъ

 

Воздвиженіемъ

 

каждый

 

воскресный
день

 

послѣ

 

вечерни,

 

и

 

б)

 

во

 

всѣ

 

дни

 

свѣтлой

 

седмицы

 

(кромѣ

поиедѣльника)

 

послѣ

 

заутрени.

 

Они

 

отличались

 

отъ

 

вели-

кихъ

 

ходовъ

 

тѣмъ,

 

что

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

приходскіе

 

священ-

ники

 

съ

 

своими

 

прихожанами

 

собирались

 

только

 

въ

 

свой
мѣстный

 

соборъ

 

и

 

оттуда

 

ходили

 

съ

 

крестами

 

и

 

иконами

по

 

всѣмъ

 

церквамъ,

 

къ

 

нему

 

причисленпымъ.

 

Эти

 

крест-

ные

 

ходы

 

совершались

 

по

 

тому

 

же

 

самому

 

чину,

 

какъ

 

и

ходы

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

соборовъ

 

въ

 

главный

 

Успенокій

 

и

всѣ

 

сопровождались

 

пѣніемъ

 

пѣсней

 

церковныхъ

 

и

 

коло-

кольнымъ

 

звономъ.

 

Наконецъ,

 

когда

 

наступалъ

 

храмовой
праздпикъ

 

въ

 

какой-либо

 

приходской

 

церкви,

 

то

 

священ-

ники

 

всѣхъ

 

другнхъ

 

церквей

 

одного

 

съ

 

нею

 

собора

 

совер-

шали

 

въ

 

нее

 

крестные

 

ходы

 

послѣ

 

заутрени,

 

которую

 

от-

правляли

 

въ

 

собственныхъ

 

церквахъ.

 

Изъ

 

такихъ

 

крест-

ныхъ

 

ходовъ

 

наиболѣеторжествеаньшъбылъходъ

 

1

 

октября,
который

 

совершался

 

изъ

 

Успенскаго

 

собора

 

«къ

 

Покрову,
что

 

на

 

рву».

 

Цервовно-обрядовая

 

сторона

 

этихъ

 

иослѣднихъ

ходовъ

 

состояла

 

въ

 

молебствіи

 

святому

 

храма,

 

въ

 

литіи

 

и
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водоосвященіи

 

предъ

 

храмомъ

 

или

 

во

 

храмѣ,

 

гдѣ

 

былъ

 

празд-

никъ

 

').
Такъ,

 

по

 

опредѣленій)

 

Стоглаваго

 

собора,

 

должны

 

были
совершаться

 

недѣльные

 

или

 

соборные

 

крестные

 

ходы. .

 

Но
попятно,

 

что

 

соборъ

 

въ

 

эгозіь

 

случав

 

не

 

вводилъ

 

новыхъ

крестныхъ

 

ходовъ,

 

а

 

только

 

придалъ

 

имь

 

извѣзтную

 

опре-

дѣденность

 

въ

 

вядахъ

 

однообразія

 

въ

 

ихъ

 

совершеніи.
Древность

 

су

 

ществовааіяооборяыхъ

 

крестныхъ

 

ходовъ

 

вполнѣ

доказывается

 

тЬмъ,

 

что

 

она

 

сов

 

фінались

 

гораздо

 

прежде

времени

 

Стоглаваго

 

обора

 

ие

 

только

 

въ

 

Москвѣ,

 

но

 

и

 

въ

Новгородѣ,

 

Псковѣ

 

и,

 

вѣроятно,

 

въ

 

другихъ

 

городахъ.

 

При
первыхъ

 

патріархахъ

 

постановлечіе

 

о

 

соборных

 

ь

 

крестныхъ

ходахъ

 

строго

 

выполнялось

 

и

 

даже,

 

безъ

 

сомнвяія,

 

они

 

со-

.вершались

 

съ

 

большею

 

торжественности»,

 

чѣмь

 

при

 

митро-

политахь.

 

Сколько

 

времени

 

продолжали

 

существовать

 

эти

крестные

 

ходы

 

и

 

когда

 

они

 

вышли

 

изъ

 

употребленія

 

въ

Иосквѣ

 

и

 

другихъ

 

городахъ,

 

подлинно

 

неизвѣстно.

 

Можно
только

 

предполагать,

 

что

 

они

 

вышли

 

изъ

 

употребленія

 

со

времени

 

уничтоженія

 

въ

 

Россіи

 

патріаршества

 

и

 

съ

 

пере-

несеніемъ

 

столицы

 

въ

 

Петербургъ.
Совершенно

 

особый

 

видъ

 

составляли

 

крестные

 

ходы,

совершавшіеся

 

въ

 

богородичные

 

праздники

 

и

 

дни,

 

ознамено-

ванные

 

достопамятными

 

событіями

 

отечественной

 

исторіи.
Такихъ

 

ходовъ

 

въ

 

Москвѣ

 

было

 

нѣсколько,

 

именно:

 

^сен-
тября,

 

22

 

октября,

 

21

 

мая,

 

23

 

іюня,

 

11

 

іюля

 

и

 

26

 

авгу-

ста.

 

Ходы

 

эти

 

назывались

 

большими

 

и

 

обыкновенно

 

со-

вершались

 

между

 

заутренею

 

и

 

литургіею.

 

На

 

нихъ

 

всегда

прпсутствовалъ

 

самъ

 

государь

 

со

 

всею

 

свитою;

 

а

 

главнымъ

священно-дѣйствующимь

 

лицом ь

 

былъ

 

непремѣнно

 

мигро-

политъ

 

или

 

патріархъ.

 

Они

 

всегда

 

открывались

 

изъ

 

Уопеп-
скаго

 

собора

 

въ

 

какой

 

нибудь

 

монастырь

 

(чаще

 

всего

 

въ

Срѣтенскій)

 

или

 

часть

 

города,

 

напр.

 

въ

 

Китай— городъ

 

и

др.

 

Внѣошимъ

 

отлнчіемъ

 

большихъ

 

ходовъ

 

были:

 

великій
парадъ,

 

торжественность

 

и

 

преднесеніе

 

всей

 

мѣстной

 

ев

 

я.

тыни,

    

чудотзорпыхъ

    

иконъ,

  

древнихъ

 

крестовъ

 

и

 

проч

 

_

*)

 

Исторія

 

р.

 

ц.

  

арх.

 

Макар

 

ія

 

VIII

 

т.

  

70

 

и

 

71

   

стр-

Стоглавъ

 

35

 

гл.

 

въ

 

Правосл,

 

Собесѣд,

 

1862

 

г,

 

май,



—

 

91

Собственно

 

богослужебная

 

часть

 

крестныхъ

 

ходовъ

 

этого

рода

 

была

 

обыкновенно

 

такова. —Матрополитъ

 

или

 

патрі-
зрхъ

 

праходилъ

 

парадно

 

въ

 

соборъ,

 

входилъ

 

чрезь

 

царокія
двери

 

въ

 

алтарь

 

и,

 

облекшись

 

въ

 

торжественный

 

одежды,

шелъ

 

на

 

встрѣчу

 

государю

 

съ

 

иконами

 

и

 

крестами.

 

Встрѣча

эта

 

всегда

 

происходила

 

противъ

 

Грановитой

 

палаты,

 

гдѣ

государь

 

прикладывался

 

къ

 

иконамъ

 

и

 

принималъ

 

благо-
словеніе

 

у

 

первосвятителя;

 

затѣмъ

 

обратно

 

съ

 

икону

 

ми

 

и

крестами

 

возвращались

 

въ

 

соборъ,

 

гдѣ

 

и

 

совершалось

 

мо-

лебнов

 

пѣніе

 

Божіей

 

Матери

 

Послѣ

 

молебна

 

открывался

крестный

 

ходъ

 

къ

 

назначенному

 

мѣсту,

 

съ

 

крестами,

 

хо-

ругвіами

 

и

 

непремѣнно

 

со

 

всъми

 

чудотворными

 

иконами,

нричемъ

 

икона

 

Владимирской

 

Б

 

ігоиатери

 

несена

 

была

 

предъ

архипаотыремъ.

 

Когда

 

ходъ

 

приближался

 

къ

 

какому

 

иибудь

 

,

стоявшему

 

на

 

пути

 

монастырю

 

ила

 

собору,

 

гдѣ

 

бы

 

ш

 

осо-

бенно

 

чтимыя

 

чудотворныя

 

иконы,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

изъ

храма

 

па

 

вотрѣчу

 

процессіи

 

выходнлъ

 

настоятель

 

сь

 

бра-
тіею

 

и

 

выноси.іъ

 

ыѣстныя

 

святыни.

 

Матрополитъ

 

или

 

па-

тріархъ

 

обыкновенно

 

кадилъ

 

вынесенныя

 

иконы,

 

поолѣ

чего

 

прикладывался

 

къ

 

еимъ

 

самь,

 

а

 

потомъ

 

государь

 

и

власти.

 

На

 

главныхъ

 

площадяхъ

 

города,

 

чрезъ

 

которые

иужно

 

было

 

проходить,

 

процессія

 

останавливалась

 

для

 

со-

вершенія

 

такъ

 

называемыхъ

 

«молебиыхъ

 

статей»,

 

число

 

ко-

торыхъ

 

было

 

три,

 

причемъ

 

третья

 

и

 

иослѣдняя

 

статья

 

со-

вершалась

 

у

 

Срѣтенія,

 

куда

 

предпринималась

 

большая

 

часть

этихъ

 

крестныхъ

 

ходовъ

 

Молебиыя

 

статьи—это

 

тотъ

 

же

молебенъ

 

съ

 

положенными

 

ектеиіями

 

и

 

евангеліемь,

 

поелв

чтенія

 

котораго

 

елвдовало

 

цѣлованіе

 

св.

 

иконъ

 

архипасты-

ремъ

 

и

 

гооударемъ

 

*).

 

Вь

 

назначенномъ

 

монастырѣ

 

или

соборѣ,

 

куда

 

направлялся

 

крестный

 

ходъ,

 

совершаема

 

была
митрополитомыіли

 

патріархомъ

 

литургія,

 

по

 

окончаніи

   

ко-

*)

 

Иногда

 

послѣ

 

совершенія

 

первой

 

статьи

 

патріархъ

и

 

государь

 

возвращались

 

въ

 

Успенскій

 

соборъ

 

къ

 

литур-

гіи;

 

тогда

 

провожалъ

 

кресты

 

и

 

иконы

 

кь

 

назначенному

мѣсту

 

митрополитъ

 

Крутицкій,

 

который

 

совершалъ

 

и

 

ос-

тальныя

 

статьи

 

и

 

литургію

 

въ

 

назначенномъ

 

для

 

крестна-

го

 

хода

 

монастырѣ

 

или

 

соборѣ.
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торой

 

иконы

 

и

 

кресты

 

торжественно

 

переносились

 

обратно
въ

 

Уопепскій

 

соборъ.

 

Малая

 

ектенія

 

въ

 

соборѣ

 

и

 

отпустъ

съ

 

крестомъ

 

заканчивали

 

торжество

 

болынихъ

 

крестныхъ

ходовъ.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

большихъ

 

крестныхъ

 

ходовъ

 

деселѣ

совершаются

 

ьъ

 

древней

 

нашей

 

столицѣ

 

въ

 

нѣсколько

 

из-

мѣненномъ

 

видѣ;—

 

а

 

нѣкоторые

 

отмѣнепы

 

и

 

вышли

 

изъ

употребленія

 

въ

 

разныя

 

времена.

Теперь

 

остается

 

сказать

 

еще

 

о

 

крестныхъ

 

ходахъ

 

на

рѣку

 

или

 

на

 

воду.

 

Въ

 

Москвѣ

 

и

 

другихъ

 

городахъ

 

Россіи
этихъ

 

ходовъ

 

было

 

непремѣнно

 

два:

 

въ

 

1-й

 

день

 

августа

 

и

въ

 

6-й

 

день

 

января.

 

(Существовалъ

 

еще

 

крестный

 

ходъ

 

на

рѣку

 

въ

 

день

 

Преполовенія,

 

по

 

онъ

 

не

 

быль

 

повсемѣстнымъ

и

 

обязательным^.

 

Ходы

 

эти

 

были

 

величайшими

 

религіозно-
обрядовыми

 

торжествами

 

не

 

только

 

церковными,

 

но

 

и

 

граж-

данскими;

 

они

 

сопровождались

 

церемониальными

 

обрядами

 

и

блестящимъ

 

нарадомъ.

 

Оставляя

 

парадную

 

сторону

 

этихъ

крестныхъ

 

ходовъ,

 

представимъ

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

только

 

их

 

ь

богослужебную

 

сторону.

 

Начало

 

того

 

и

 

другаго

 

хода

 

почти

шічѣмь

 

не

 

отличалось

 

отъ

 

начала

 

обыкновенпыхъ

 

болынихъ
ходовъ.

 

Послѣ

 

обычной

 

встрѣчи

 

государя

 

и

 

благосдовепін
его

 

архипаотыремъ,

 

совершалось

 

молебствіе

 

въ

 

соборѣ,

 

какъ

и

 

предъ

 

всѣми

 

большими

 

ходами,

 

а

 

затѣмъ

 

открывался

крестный

 

ходъ

 

со

 

всею

 

мѣстною

 

святынею

 

на

 

рѣку.

 

Во

 

время

хода

 

пѣли

 

ирмосы

 

празднику;

 

по

 

приходѣ

 

на

 

назначенное

мѣсто,

 

совершалась

 

водосвятіе

 

по

 

чину,

 

для

 

того

 

и

 

другаго

случая

 

положенному.

 

Послѣ

 

троекратнаго

 

ногруженія

 

кресга

въ

 

воду,

 

причемъ

 

погружавши!

 

пѣлъ

 

трижды

 

тропарь

 

празд-

нику,

 

государь

 

лринималъ

 

благословеніе

 

отъ

 

архипастыря,

который

 

при

 

этомъ

 

кропилъ

 

его

 

святою

 

водою.

 

Чиномъ

 

во-

досвятія

 

и

 

оканчивалось

 

дѣйствіе

 

на

 

рѣкѣ,

 

послѣ

 

чего

 

про-

цессія

 

возвращалась

 

въ

 

соборъ,

 

гдѣ

 

и

 

заканчивалось

 

тор-

жество

 

1 ).
Такія

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

свѣдѣнія

 

даетъ

 

намъ

 

исто-

рія

 

важнѣйшихъ

 

крестныхъ

 

ходовъ

 

древней

 

Руси,

 

отличав-

*)

 

Описаніе

 

большихъ

 

крестныхъ

 

ходовъ

 

и

 

ходовъ

 

на

рѣку

 

см.

 

въ

 

Руководств,

 

для

 

сел.

 

паст,

 

за

 

1863

 

г.

 

III.

 

т.

623—629

 

стр.



шейся

 

глубокимъ

 

церковнымъ

 

взглядомъ

 

на

 

все

 

'окружаю
щее

 

и

 

искреннимъ

 

религіознымъ

 

чувствомъ.

 

Съ

 

отмѣненіемъ-

и

 

преобразованіемъ

 

многихъ

 

порядковъ

 

и

 

обычаевъ

 

изъ

быта

 

и

 

жизни

 

древне-русской,

 

система

 

преобразована!

 

кос-

нулась

 

и

 

церковной

 

обрядности,

 

между

 

прочим,

 

и

 

крест-

ныхъ

 

ходовъ,

 

даже

 

такихъ,

 

которые

 

имѣли

 

общерусское
употребленіе.

 

Одни

 

изъ

 

нихъ

 

прямо

 

были

 

отмѣнеиы,

 

дру-

гіе

 

забыты

 

и

 

оставлены.

 

Теперь

 

за

 

исключеніемъ

 

немно-

гихъ,

 

имѣющихъ

 

мѣстное

 

уиотребленіе,

 

остается

 

собствен-
но

 

два

 

крестныхъ

 

хода,

 

обязательныхъ

 

для

 

всей

 

русской

церкви,

 

именно

 

—въ

 

1-й

 

день

 

августа

 

и

 

въ

 

6-й

 

день

 

ян-

варя.

Простой

 

народъ

 

нашъ

 

любитъ

 

крестные

 

ходы.

 

Онъ,
какъ

 

извѣстно,

 

сходится

 

на

 

нихъ

 

всѣмъ

 

міромъ,

 

охотно

оставляетъ

 

для

 

нихъ

 

свои

 

труды

 

и

 

занятія,

 

даже

 

тогда,

когда

 

крестные

 

ходы

 

совершаются

 

не

 

въ

 

болыніе

 

праздники.

Всякому,

 

кто

 

наблюдалъ

 

надъ

 

нашимъ

 

народомъ

 

въ

 

подоб-
ныхъ

 

случаяхъ,

 

извѣстно,

 

сколько

 

благоговѣнія,

 

сколько

глубокаго

 

религіознаго

 

почтенія

 

высказываетъ

 

онъ

 

къ

 

этииъ

церковнымъ

 

торжествамъ.

 

Это

 

глубокое

 

сочувствіе

 

народа

къ

 

крестныѵіъ

 

ходамъ,

 

безъ

 

сомвѣнія,

 

объясняется

 

тѣмь,

что

 

онъ

 

сознаетъ

 

въ

 

нихъ

 

нужду,

 

ищетъ

 

и

 

находитъ

 

т

нихъ

 

пользу

 

для

 

своей

 

души,

 

находитъ

 

въ

 

нихъ,

 

подобно
своимъ

 

предкамь,

 

ободреніе

 

и

 

подкрѣплеиіе

 

своимъ

 

нрав-

ствеинымъ

 

силамъ,

 

который

 

слабѣютъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

тяже-

лою

 

нуждою

 

и

 

невзгодами

 

жизни.

 

Еще

 

большую

 

пользу

 

on

крестныхъ

 

ходовъ

 

получалъ

 

бы

 

нашъ

 

народъ,

 

если

 

бы

 

опт.

хорошо

 

зналъ,

 

что

 

значитъ

 

извѣстный

 

крестный

 

ходъ,

 

по-

чему

 

и

 

для

 

чего

 

онъ

 

совершается,

 

что

 

изъ

 

него

 

онъ

 

т-

жетъ

 

извлечь

 

въ

 

свое

 

назиданіе

 

и

 

утѣшеніе.

 

Отсюда

 

по-

нятна

 

необходимость,

 

при

 

совершеніи

 

крестныхъ

 

ходовъ,

особенно

 

тѣхъ,

 

которые

 

установлены

 

по

 

случаю

 

важныхь

историческихъ

 

событій,

 

—

 

предлагать

 

пароду

 

назиданіе

 

и

 

по-

ученіе.

 

Важно

 

было

 

бы

 

это

 

въ

 

томь

 

отношеніи,

 

что

 

ну-

темъ

 

проповѣди

 

проводилось

 

бы

 

въ

 

народъ

 

знаніе

 

о

 

его

прошлой

 

жизни,

 

восполнялся

  

бы

   

ощутительный

   

недоста-



-

 

§4-

токъ

 

историческихъ

 

свѣдѣній

 

въ

 

народѣ,

 

свѣдѣній

 

въ

 

выс-

шей

 

степени

 

нужныхъ

 

для

 

него.

Д.

 

Щегловъ.

_________

Открытіе

 

при

 

кишиневской

 

духовной

 

семинаріи

 

публичныхъ

 

чтеній

по

 

исторіи

 

русскаго

 

раскола.

L

При

 

кишиневской

 

духовной

 

семинаріи

 

еще

 

въ

 

1875
году

 

(въ

 

октябрѣ

 

мѣсяцѣ)

 

открыты

 

били,

 

какъ

 

извѣст-

но

 

нашимъ

 

читателямъ,

 

бесѣды

 

православныхъ

 

съ

 

гла-

големыми

 

старообрядцами.

 

Въ

 

теченіе

 

трехъ

 

лѣтъ

 

ве-

лись

 

онѣ

 

по

 

воскреснымъ

 

днямъ

 

въ

 

зимеіе

 

мѣсяцы.

 

За
это

 

время

 

разсмотрѣны

 

всѣ

 

церковно-обрядовыя

 

осо-

бенности

 

глаголемаго

 

старообрядства,

 

а

 

также

 

вопросъ

о

 

клятвѣ

 

великаго

 

московскаго

 

собора

 

1667

 

года

 

*).
ЗатЬмъ

 

приступлено

 

было

 

къ

 

разсмотрѣнію

 

вопроса —

составляете

 

ли

 

общество

 

старообрядцевъ

 

истинную

Христову

 

церковь

 

и

 

законна

 

ли

 

австрійская

 

бѣлокри-

ницкая

 

iepapxifl 1?

 

При

 

разсмотрѣніи

 

этого

 

вопроса,

 

ста-

рообрядческіе

 

начетчики

 

стали

 

уклоняться

 

отъ

 

собе-
сѣдованій.

 

Собесѣдованія,

 

по

 

необходимости,

 

должны

были

 

перейти

 

въ

 

монологическую

 

форму.

 

Въ

 

такой

 

фор-
мѣ

 

продолжались

 

чтенія

 

по

 

воскреснымъ

 

днямъ

 

вели-

каго

 

поста

 

еще

 

два

 

года

 

(въ

 

1878

 

и

 

1879

 

гг.),

 

а

 

за-

тѣмъ

 

и

 

еовсѣмъ

 

прекратились,

 

такъ

 

какъ

 

старообрядцы
стали

 

уклоняться

 

отъ

 

посѣщенія

 

чтеній.
Въ

 

нынѣшнемъ

 

году,

 

по

 

мысли

 

Высокопреосвя-
щеннаго

 

Архіепиекопа

 

Сергія,

 

при

 

семинаріи

 

снова

 

от-

крыты

 

чтенія

 

по

 

исторіи

 

русскаго

 

раскола;

 

предметомъ

1 )

 

Весѣды

 

о

 

перстосложеніи

 

для

 

крестнаго

 

знаменія
и

 

благословенія — вопросѣ,

 

имѣющемъ

 

вашное

 

значеніе
среди

 

старообрядцевъ,—изданы

 

въ

 

печати

 

отдѣльной

 

книж-

кой,

 

заслужившей

 

лестные

 

отзывы

 

со

 

стороны

 

нѣкото-

рыхъ

 

извѣстныхъ

 

расколовѣдовъ.
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-

чтеній

 

избрана

 

исторія

 

австрийской

 

біьлокршшцкой

 

іѴ

рархіи

 

послѣ

 

Амвросія.

 

Первое

 

чтеніе

 

состоялось

 

5-го
февраля,

 

въ

 

воскресенье.

 

Чтеяіе

 

изволили

 

посѣтить

Высокопреосвященный

 

Архіепископъ

 

Сергій

 

и

 

Прео-
священный

 

Епископъ

 

Августинъ.

 

Въ

 

публикѣ

 

было
нѣсколько

 

лицъ

 

изъ

 

старообрадцевъ.

 

Вь

 

первомъ

 

—

вступительномъ

 

чтеніи

 

преподаватель

 

семииаріи

 

I.
М.

 

П.,

 

указавши

 

на

 

отличительныя

 

особенности

 

глав-

нѣйшихъ

 

развѣтвленій

 

старообрядства —безпоповщины
и

 

поповщины,

 

вкратцѣ

 

изобразилъ

 

состояніе

 

старооб-
рядства

 

отъ

 

начала

 

его

 

до

 

учрежденія

 

австрійской

 

бѣ-

локриницкой

 

іерархіи.

 

При

 

этомъ

 

раскрыта

 

была

 

мысль,

что

 

старообрядство

 

не

 

составляете

 

истинной

 

Христо-
вой

 

церкви.

 

Ложность

 

мнѣнія

 

безпоповцевъ,

 

что

 

они

составляютъ

 

истинную

 

церковь

 

доказана

 

была

 

свидѣ-

тельствами

 

слова

 

Вожія

 

и

 

св.

 

отцевъ

 

церкви,

 

а

 

также

и

 

самымъ

 

состояніемъ

 

безпоповщины.

 

Въ

 

заключеніе
порвой

 

части

 

чтенія

 

сказано

 

было:

 

«Если

 

бы

 

общество
безпоповцевъ

 

составляло

 

истинную

 

церковь,

 

то

 

оно

представляло

 

бы

 

собою

 

одно

 

цѣлое,

 

ибо

 

церковь

 

Хри-
стова,

 

церковь

 

символьная,

 

т.

 

е.

 

исповѣтуемая

 

въ

 

сим-

волѣ

 

вѣры,

 

единая.

 

Общество

 

же

 

безпоповцевъ

 

раздро-

билось

 

на

 

секты

 

совершенно

 

противоположный

 

между

собою

 

по

 

сугцественнымъ

 

пунктамъ

 

ученія.

 

Одни

 

изъ

безпоповцевъ,

 

вслѣдствіе

 

отверженія

 

таинствъ

 

вообще
и

 

въ

 

частности

 

таинства

 

брака,

 

дошли

 

до

 

край-
ней

 

степени

 

нравственной

 

распущенности;

 

а

 

вожаки

ихъ

 

старались

 

подъискать

 

даже

 

оправданіе

 

нарушенія
нравственныхъ

 

требованій.

 

Другіе,

 

вслѣдствіе

 

ученія

 

о

воцареніи

 

уже

 

на

 

землѣ

 

антихриста,

 

дошли

 

до

 

изу-

вѣрства

 

и

 

самоубійства.

 

Нерѣдко

 

цѣлыми

 

десятками

сами

 

себя

 

сожигали,

 

морили

 

голодомъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Третьи,
нодъ

 

вліяніемъ

 

мысли

 

объ

 

отсутствіи

 

на

 

землѣ

 

боже-
ственной

 

благодати,

 

отвергли

 

не

 

только

 

всѣ

 

таинства

и

 

религіозные

 

обряды,

 

но

 

и

 

молитву.

 

Каждое

 

изъ

 

этихъ

главныхъ

 

направленій

 

безпоповщины

 

выдѣлило

 

изъ

себя

 

много

 

мелкихъ

 

толковъ.

 

Члены

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ,

считая

 

только

 

свою

 

общину

 

истинной

 

церковью,

 

всту-
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пали

 

во

 

враждебный

 

отношенія

 

съ

 

другими

 

общинами.
Возникали

 

споры

 

и

 

несогласіе

 

между

 

послѣдователями

одного

 

и

 

того

 

же

 

толка.

 

Безаоповщинекая

 

секта

 

дро-

билась

 

на

 

новые

 

толки.

 

Внутренняя

 

ея

 

несостоятель-

ность

 

вполнѣ

 

обнаружилась».
Въ

 

дальнѣйшей

 

части

 

чтенія,

 

вслѣдъ

 

за

 

указаніемъ-
отличительныхъ

 

особенностей

 

поповщины

 

(собитвенно-
бѣглопоповщивы).

 

развита

 

была

 

мысль,

 

что

 

и

 

попов-

щина

 

не

 

составляете

 

истинной

 

церкви.

 

Она

 

около

двухъсотъ

 

лѣтъ

 

не

 

имѣла

 

у

 

себя

 

епископа,

 

а

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

и

 

полноты

 

таинствъ.

 

По

 

свидѣтельству

 

св.

отцевъ

 

церкви,

 

истинная

 

«церковь

 

безъ

 

епископа

 

ни-

когда

 

не

 

была

 

и

 

быть

 

не

 

можете»

 

(Маргарита,

 

л.

 

154
об.);

 

безъ

 

епископа

 

церкоеь

 

не

 

церковь,

 

а

 

самочинное

сборище

 

(св.

 

Игнатія

 

Богоносца

 

поел

 

къ

 

филадельф.).
Вѣглые

 

попы,

 

которыхъ

 

поповцы

 

принимали

 

къ

 

себѣ,

не

 

могутъ

 

быть

 

признаны

 

законными

 

священниками.

Они,

 

какъ

 

ушедшіе

 

отъ

 

православной

 

церкви

 

въ

 

рас-

колъ,

 

лишились

 

благодати

 

священства

 

и

 

подвергли

 

се-

бя

 

отлученію

 

отъ

 

православной

 

церкви,

 

въ

 

силу

 

цер-

ковныхъ

 

правилъ

 

(Пр-

 

Ап.

 

15;

 

I

 

всел-

 

16;

 

VI

 

всел.

 

17).
Бѣглые

 

попы

 

должны

 

быть

 

признаны

 

незаконными

 

са-

мими

 

поповцами

 

съ

 

своей

 

собственной

 

точки

 

зрѣнія.

Они

 

(бѣглые

 

попы)

 

не

 

получили

 

благодати

 

священства,

по

 

мнѣнію

 

поповцевъ,

 

въ

 

православной

 

русской

 

цер-

кви;

 

не

 

могли

 

они

 

получить

 

благодать

 

священства

 

и

 

у

поповцевъ,

 

потому

 

что

 

у

 

нихъ

 

не

 

было

 

архіерея.

 

Слѣ-

довательно,

 

бѣглые

 

попы

 

ничѣмъ

 

не

 

отличаются

 

отъ

безпоповщйнскихъ

 

большаковъ-
Несостоятельность

 

своей

 

общины

 

поповцы

 

сами

заявили

 

стремлевіемъ

 

выйти

 

изъ

 

своего

 

положенія—
найти

 

для

 

себя

 

архіерея.

 

И

 

въ

 

теченіе

 

XVIII

 

ст.

 

из-

рѣдка

 

появлялись

 

среди

 

поповцевъ

 

архіереи,

 

между

которыми

 

были

 

и

 

такіе,

 

которые

 

незаконно

 

пріобрѣ-

тали

 

санъ

 

или

 

же,

 

вовсе

 

не

 

имѣя

 

сана,

 

выдавали

 

себя
за

 

архіереевъ.

 

Но

 

ни

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

упрочилъ

поповщины;

 

а

 

нѣкоторые

 

содѣйствовали

 

еще

 

большему
разложенію

 

ея

 

и

 

образованію

 

новыхъ

 

твлковъ.

 

«По

 

от-
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—

сутствію

 

между

 

ними

 

преемственности,

 

по

 

слишкомъ

незначительному

 

вліянію

 

ихъ

 

въ

 

средѣ

 

старообряд-
цевъ,

 

по

 

тѣмъ

 

прискорбнымъ

 

явленіямъ

 

внутренней
вражды,

 

какія

 

отъ

 

нихъ

 

порождались,

 

даже

 

по

 

способу
полученія

 

ими

 

хиротоніи,

 

самому

 

иоведенію

 

своему

 

и,

наконецъ,

 

по

 

своимъ

 

отношеніямъ

 

къ

 

греко-восточной
церкви,

 

которую

 

они

 

болѣе

 

уважали,

 

чѣмъ

 

старообряд-
ство,— они

 

не

 

могли

 

служить

 

опорою

 

поновщинскаго

 

со-

гласія.

 

Въ

 

вѣковой

 

исторіи

 

бѣглопоповства

 

—

 

это

 

не

болѣе

 

какъ

 

очень

 

рѣдкіе

 

оазисы

 

въ

 

безжизненной

 

ну-

стынѣ,

 

и

 

при

 

томъ

 

такіе,

 

въ

 

коихъ

 

сами

 

старообрядцы
не

 

могли

 

найти

 

достаточно

 

отдыха

 

отъ

 

продолжитель-

наго

 

томленія»

 

*).
Чтобы

 

освободиться

 

отъ

 

тяжелаго

 

томленія,

 

успо-

коить

 

мятущуюся

 

свою

 

совѣсть,

 

многіе

 

изъ

 

поповцевъ,

здраво

 

и

 

оезпристрастно

 

обсудившвхъ

 

свое

 

положеніе,
возвратились

 

въ

 

лоно

 

православной

 

церкви,

 

возсоеди-

нились

 

(въ

 

концѣ

 

XYIII

 

ст.)

 

и

 

не

 

перестаютъ

 

возсо-

единяться

 

съ

 

нею

 

на

 

правахъ

 

единовѣрія.

 

Большинство
же

 

поповцевъ,

 

оставаясь

 

въ

 

отчужденіи

 

отъ

 

православ-

ной

 

церкви,

 

продолжало

 

искать

 

для

 

себя

 

архіерея.

 

И
оно

 

нашло

 

его

 

въ

 

половинѣ

 

XIX

 

ст.

 

въ

 

лицѣ

 

грече-

скаго

 

безмѣстнаго

 

митронотита

 

(бывшаго

 

босносараев-
скаго)

 

Амвросія,

 

отъ

 

котораго

 

ведете

 

свое

 

начало

 

ны-

нѣпшяя

 

страрообрядческая

 

іерархія

 

или,

 

такъ

 

называе-
мое,

 

австрійское

 

бѣлокриницкое

 

священство.

Новое

 

священство

 

не

 

осуществило

 

надеждъ

 

и

 

чая-

ній

 

поповцевъ;

 

оно

 

не

 

сообщило

 

имъ

 

жизненной

 

силы,

не

 

соединило

 

ихъ

 

въ

 

одинъ

 

живой

 

организмъ.

 

Много
недоразумѣній

 

и

 

споровъ

 

возбуждено

 

было

 

среди

 

ста-

рообрядцевъ

 

относительно

 

Амвросія

 

и

 

іерархіи,

 

полу-

чившей

 

отъ

 

него

 

начало.

 

Такъ,

 

онъ

 

удалился

 

въ

 

Бѣлую

Криницу

 

(въ

 

Австріи)

 

къ

 

тамошнимъ

 

старообрядцамъ
тайно,

 

безъ

 

воли

 

и

 

разрѣшенія

 

своего

 

патріарха,

 

на-

чалъ

 

священнодѣйствовать

 

въ

 

чуждой

 

ему

 

епархіи, —за
—_ ------------------------------------------- ™„

Щ

 

Старообрядческіе

 

архіереи

 

до

 

Амрросія,

 

Ивановскаго.

 

Прав,
Соб.

 

1881

 

г.,

 

декабрь,

 

ст.

 

342.
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-

что

 

подлежать,

 

по

 

правилами

 

церковнымъ,

 

лишенію

 

сана
(15

 

и

 

35

 

пр.

 

св.

 

апостоловъ,

 

16

 

пр.

 

аетіох.

    

собора).
Амвросій

 

долженъ

 

быть

 

признанъ

 

ее

 

законнымъ

 

и

  

съ

точки

   

зрѣнія

   

самихъ

   

поповцевъ.

    

Онъ

    

поставленъ

бьтлъ

 

въ

 

церкви

 

еретической,

 

безблагодатной,

 

какъ

 

смо-

трятъ

 

на

 

православную

 

греко-восточную

   

церковь

   

по-

повцы-

 

Получить

 

же

 

благодать

 

священства

 

онъ

 

не

 

могъ

въ

 

Бѣлой

 

Криницѣ,

 

ибо

 

тамъ

 

не

 

было

 

епископа.

 

Іеро-
монахъ

 

Іеронимъ,

 

принявшій

 

Амвросія

 

въ

 

расколъ

 

чрезъ

мѵропомазаніе,

 

не

 

могъ

 

сообщить

 

ему

  

благодати

   

свя-

щенства. — Не

 

мало

 

недоразумѣній

 

возбуждено

 

въ

 

ста-

рообрядцахъ

 

постав леніемъ

 

для

 

нихъ

  

Амвросіемъ

   

въ

епископы

 

Кирилла.

 

По

 

правиламъ

 

церковнымъ

 

(1

 

апост.

4

 

прав.

 

1-го

 

всел.

 

собора),

 

рукоположеніе

 

во

 

епископа

должно

 

совершаться

 

покрайней

 

мѣрѣ

 

двумя

 

или

 

тремя

епископами.

 

Амвросій

 

же

 

рукоположилъ

 

Кирилла

 

одинъ

Наконецъ,

   

удаленіе

 

Амвросія

 

изъ

   

Бѣлой

    

Криницы,
послѣ

 

непродолжительна™

   

его

 

пребыванія

 

тамъ

   

(съ
28

   

октября

   

1846

   

г.

 

по

   

6-е

  

дек.

   

1847

  

г.),_

 

прер-

ваніе

 

имъ

 

союза

 

съ

 

старообрядцами,

 

возвращеніе

   

его

предъ

   

смертію

 

въ

   

иравославіе — произвело

   

не

 

малый
соблазнъ

 

среди

 

старообрядцевъ. —Все

 

это

   

было

   

при-

чиною

 

того,

 

что

 

значительная

 

часть

 

поповцевъ

 

не

 

под-

чинилась

 

австрійской

 

іерархіи;

   

оставаясь

 

безъ

   

архі-
ерея,

 

она

 

продолжаетъ

 

принимать

 

късебѣ

 

бѣглыхъ

 

uo-

повъ.

 

Такимъ

   

образомъ,

  

въ

 

поповщинѣ

   

образовалось
два

 

развѣтвленія — бѣглопоповщина

 

и

 

поповщина

 

авст-

рійскаго

  

согласія.

 

Это

 

былъ

 

первый

 

результата

 

учрож-

денія

  

австрійскаго

 

священства.

   

Оно

 

водворило

 

среди

старообрядцевъ

  

раздоръ,

 

а

 

не

 

миръ

 

и

 

согласіе

    

Зна-
чить,

 

и

 

оно

 

не

 

заключаетъ

   

въ

 

себѣ

 

внутренней

 

силы.

Давши

 

части

 

поповщинской

 

общины

   

внѣпшее

 

устрой-
ство

 

подобное

 

православной

 

церкви,

  

оно

 

не

 

сообщило
поповщинѣ

 

внутренней

   

жизни,

 

не

   

дало

  

ей

   

свойствъ
истинной

 

христіанской

 

церкви.

Развитіе

 

указанныхъ

 

положеній

 

и

 

послужило

   

со-

держаніемъ

 

чтенія.
По

 

окончаніи

 

чтенія р

 

Высоконреосвященный

 

Ар-



-

 

99-

хіепископъ

 

Сергій

 

изволилъ

 

сдѣлать

 

съ

 

своей

 

стороны

нѣсколько

 

указаній,

 

клонившихся

 

къ

 

большему

 

уясне-

нію

 

нѣкоторыхъ

 

вопросовъ, '

 

затронутыхъ

 

въ

 

чтеніи.
Такъ,

 

относительно

 

Павла,

 

епископа

 

коломенскаго,

 

о.

которомъ

 

было

 

упомянуто

 

въ

 

чтеніи

 

какъ

 

о

 

против-

ник

 

книжнаго

 

исправленія

 

при

 

патріархѣ

 

Никонѣ,

Его

 

Высокопреосвященство

 

изволилъ

 

замѣтить,

 

чта

Павелъ,

 

не

 

принявши

 

исправленныхъ

 

богослужебныхъ
книгъ,

 

поступилъ

 

не

 

только

 

противъ

 

церковной

 

власти,

но

 

и

 

противъ

 

своего

 

собственнаго

 

убѣжденія,

 

ибо

 

онъ

подписался

 

подъ

 

опредѣленіемъ

 

собора

 

1654

 

года

 

а

необходимости

 

исправленія

 

богослужебныхъ

 

книгъ.

 

На
вопросы

 

Высокопреосвященнаго, — какъ

 

Амвросій

 

могъ

уйти

 

въ

 

расколъ

 

и

 

что

 

онъ

 

потомъ

 

исиытывалъ,

лекторомъ

 

изложены

 

были

 

—

 

положеніе

 

безмѣстнаго

 

Am-
вросія

 

въ

 

Константинополѣ,

 

заблужденіе

 

его

 

относи-

тельно

 

русскаго

 

раскола, — а

 

также

 

душевное

 

состоя

ніе,

 

которое

 

испытывалъ

 

Амвросій

 

въ

 

Вѣлой

 

Крини-
цѣ,

 

по

 

совершеніи

 

надъ

 

нимъ

 

чинопріятія

 

іеромона-
хоиъіеронимомъ.

Одѣлавши

 

общій

 

выводъ

 

изъ

 

прочитаннаго

 

и

 

ска-

заннаго,

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Владыка

 

закончилъ

рѣчь

 

свою

 

приглашеніемъ,

 

обращеннымъ

 

къ

 

публикѣ,

посѣщать

 

чтенія*и

 

выражевіемъ

 

надежды,

 

что

 

и

 

старо-

обрядцы

 

не

 

будутъ

 

уклоняться

 

отъ

 

посѣщенія

 

чтеній.
Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

забота

 

Высокопреосвященнаго
Архипастыря

 

о

 

просвѣщеніи

 

невѣдущихъ

 

истины

 

и

 

о

привлеченіи

 

ихъ

 

на

 

путь

 

свѣта

 

и

 

добра

 

увѣнчалась

возможнымъ

 

успѣхомъ.

т

 

тт

■

 

D



ОТЧБТЪ

Кишиневскаго

  

семинарскаго

 

трех-святительскаго

 

братства

за

 

1883-й

 

годъ.

1.

  

Состава

 

братства.

Въ

 

настоящее

 

время

 

братство

 

состоитъ

 

изъ

 

пожиз-

непныхъ

 

членовъ —Высокопреосвященнѣйшаго

 

Сергія

 

Архі-

епископа

 

Кишиневскаго

 

и

 

Хотинскаго,

 

Высок

 

опреосвящен-

нѣйшаго

 

Павла

 

Экзарха

 

Грузін,

 

и.

 

д.

 

ректора

 

семиеарпі

цротоіерея

 

Василія

 

Михайловича

 

Пархомовича,

 

протоіерея

Павла

 

Ивановича

 

Чудецкаго,

 

нынѣ

 

и.

 

д.

 

ректора

 

тифлисКчій

духоввой

 

семипаріи,

 

инспектора

 

кишиневской

 

духовной

 

се-

минаріи

 

Льва

 

Степановича

 

Мацѣевича,

 

настоятеля

 

фрумош-

скаго

 

монастыря

 

архимандрита

 

о.

 

Венедикта,

 

настоятеля

гербовецкаго

 

монастыря

 

архимандрита

 

о.

 

Иларіона,

 

суру

чанскаго

 

землевладѣльца

 

Константина

 

Онуфріевича

 

Саввы,

воллежскаго

 

ассесора

 

Филиппа

 

Николаевича

 

Маркоча,

 

внес-

шихъ

 

въ

 

кассу

 

братства

 

по

 

100

 

руб.— Кромѣ

 

того

 

члена-

ми

 

братства

 

состояли:

 

I)

 

согласно

 

§

 

8

 

Устава

 

братства

преподаватели

 

кишиневской

 

духовной

 

семинаріи,

 

2)

 

мно-

гія

 

лица

 

изъ

 

разныхъ

 

сословій,

 

внесшія

 

въ

 

кассу

 

братства

не

 

менѣе

 

трехъ

 

рублей.

•

2.

  

Средства

 

братства.

Отъ

 

1882

 

года

 

къ

 

1

 

января

 

1883

 

года

 

оставалось

наличными

 

деньгами

 

382

 

руб.

 

90*Д

 

коп.

 

и

 

билетами

 

кре-

дитныхъ

 

учрежденій

 

2300

 

руб.,

 

всего

 

2682

 

руб.

 

90 1 /,

 

к.

Въ

 

истекшемъ

 

1883

 

году

 

поступило

 

въ

 

кассу

 

брат-

ства

 

отъ

 

Высокопреосвященвѣйшаго

 

Сергія,

 

Архіепископа

Кишиневскаго

 

и

 

Хотинскаго,

 

50

 

руб ,

 

отъ

 

Преосвященнѣй-

шаго

 

Августина,

 

Епископа

  

Аккермансваго

   

25

 

р.,

 

отъ

 

на-



fe.

 

101

 

-
-

стоятеля

 

Фрумошскаго

 

монастыря

 

о.

 

архимандрита

 

Венедикта
билетъ

 

восточнаго

 

займа

 

1877

 

года

 

и

 

5

 

р.,

 

итого

 

105

 

руб.,

инспектора

 

кишиневской

 

духовной

 

семинаріа

 

Льва

 

Степано-
вича

 

Мацѣевича

 

100

 

руб.— По

 

10

 

р.

 

внесли

 

въ

 

кассу

 

брат-
ства:

 

настоятель

 

гербовецкаго

 

монастыря

 

о.

 

архимандрип

Иларіонъ,

 

іеромонахъ

 

о.

 

Иліодоръ,

 

свящ.

 

Ришканъ

 

о.

 

Ди-

митрій,

 

дворянка

 

Строжеско

 

Анна

 

Васильевна.

 

По

 

6

 

р.

 

о.

архимандритъ

 

добрушскаго

 

монастыря

 

ПорФирій

 

и

 

свящ,

МитроФановъ

 

о.

 

Георгій.

 

По

 

5

 

руб.

 

внесли

 

протоірей

 

By-
тукъ

 

о.

 

Іоаннъ

 

и

 

полковникъ

 

Ивановъ

 

Степанъ

 

Василь-
евича

 

По

 

3

 

руб.

 

внесли

 

слѣдующія

 

лица:

 

преподаватели

кишиневской

 

духовной

 

семинаріи:

 

протоіерей

 

Вочковскій

 

о,

Хрисанѳъ

 

Ивановичъ,

 

Епури

 

Макарій

 

Ивановичъ,

 

Колоко-
ловъ

 

Никол.

 

Николаевичъ,

 

Лузановскій

 

Мах.

 

Степ.,

 

Пархо-
вичъ

 

Андрей

 

Михайловичъ,

 

Пархомовичъ

 

іосифъ

 

Михайло-

вичъ,

 

Постниковъ

 

Грпгорій

 

Михайловичу

 

Сахаровъ

 

Евге-

ній

 

Александровичъ,

 

Уаровъ

 

Александръ

 

Алексѣевичъ,

 

а

также

 

священникъ

 

Агапьевъ

 

о.

 

Александръ,

 

священнакь

Апостоловъ

 

о.

 

Иванъ,

 

поселянинъ

 

Арнаутъ

 

Ѳеодоръ,

 

свя-

щенникъ

 

Балауръ

 

о.

 

Іовъ,

 

свящ.

 

Балтага

 

о

 

Димитрій,свящ.

Балцатеско

 

о.

 

Александръ,

 

свящеяникъ

 

Батицкій

 

о.

 

Георгій,

Бахчаджій

 

Миропъ

 

поселянинъ;

 

протоіерей

 

Биволъ

 

о.

 

Теор-

ий,

 

свящ.

 

Биволъ

 

о.

 

Петръ,

 

Бочеваръ

 

Николай—поселя-

нинъ,

 

свящ.

 

Будеско

 

о.

 

Николай,

 

священникъ

 

Будескуль

 

о.

Исидоръ.

 

Бѣлецкій

 

Андрей

 

— воспитанникь

 

семинаріи;

 

свящ.

Василевскій

 

о.

 

Николай,

 

свящ.

 

Гавриланъ

 

о.

 

Андрей,

 

свящ.

Ганицкій

 

о.

 

Михаиль,

 

Герасамъ

 

о.

 

Игумеиъ,

 

Дамовъ

 

Ди-

митрий—поселянинъ,

 

Добровъ

 

Леонардъ

 

Яковлевичъ

 

(членъ

окруж.

 

суда),

 

нротоіерей

 

Дубовиченко

 

о.

 

Григорій,

 

свящ,

Дынга

 

о.

 

Георгій,

 

священникъ

 

Перетятковъ

 

о.

 

Іаковъ,

 

свящ.

Завойчинскій

 

о.

 

ѲеоФилактъ,

 

священникъ

 

Игнатовичъ

 

о,

Георгій,

 

о.

 

ІоасаФъ

 

іеромонахъ,

 

о.

 

Ирадіонъ

 

іеромонахь,

Кантъ

 

Карлъ

 

Карловичъ

 

—

 

провизоръ,

   

Караманъ

  

Иванъ
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Конст.,

 

Кечеко

 

Иванъ

 

—

 

поселянинъ,

 

Кононенко

 

Алексѣй

Max.,

 

протоіерей

  

Консвій

   

о.

  

Алексѣй

   

Кононовичъ

  

(нынѣ

ректоръ

 

минской

   

семинаріи);

 

Кукульскій

 

Алексѣй

   

Марко-

вичъ,

 

протоіерей

 

Краснопольскій

 

о.

 

Петръ,

 

протоіерей

 

Криц-

вій

 

о.

 

Николай,

 

свящ.

 

Кульчицкій

 

о.

 

Сильвестръ,

 

протоіерей

Лашковъ

 

о.

 

Николай,

 

протоіерей

 

Лашковъ

 

о.

   

Ѳеодоръ,

 

Ле-

онидъ

 

о.

 

Игуменъ,

 

свящ.

 

Маккавѣевъ

 

о.

 

К.,

 

Мануиловъ

 

А.

Max.,

 

священникъ

 

Михневичъ

 

о.

 

Василій,

   

дворянка

   

Мона-

стырская

 

Пелагея

 

Ананьевна,

 

Паламаржій

 

Аѳавасій

  

поселя-

нинъ,

   

Пашалій

 

Георгій

 

поселянинъ;

   

Пилони

 

Никол.

    

Ив.,

Плачковъ

 

П.

 

купецъ,

 

священникъ

 

Поланскій

   

о.

 

Аѳаяасій,

Родаевичъ

 

Левъ

 

Степ.,

 

Саввовъ

 

М.

 

—

 

поселяниъ,

 

Соловьевъ

Ѳеодоръ

 

Ѳеодоровичъ-

 

дѣст.

 

ст.

 

сов.,

 

Сѣроцинскій

 

Михаилъ

Степ,,

 

протоіерей

 

Топаловъ

 

о.

 

Симеонъ,

 

Унгурянъ

 

Максимъ

 

—

воспит.

 

семинаріи,

 

священникъ

 

Урекій

 

о.

 

Іоаннъ,

 

Фальтинъ

РудольФъ

 

Ѳеодоровичъ

 

пасторъ,

 

священникъ

 

Фокша

 

о.

 

Ѳео-

доръ,

 

Цимбалюкъ

 

Иванъ— поселянинъ,

 

итого

 

443

 

р.

 

Кромѣ

того

 

собрано,

 

разными

 

лицами,

 

который

 

будутъ

 

поименованы

ниже,

 

пожертвованій

 

менѣе

 

3

 

рублей,

 

отъ

 

разныхъ

   

лицъ,

въ

 

томъ

 

числв

 

отъ

 

воспитннниковъ

   

семинаріи,

   

477

 

руб.

4С г /2

 

к.

 

Всего

 

съ

 

членскими

 

взносами

 

и

 

другими

 

больши-

ми

 

жертвованіями

 

въ

 

отчетномъ

 

году

   

поступало

 

въ

 

кассу

братства

 

920

 

р.

 

4бѴ 2

 

к.

 

Братство

 

получало

   

также

   

про-

центовъ

 

на

 

основной

 

кашіталъ

 

изъ

 

кишиневскаго

   

отдѣле-

нія

 

государственнаго

 

банка

 

115

 

р,

 

и

 

изъ

 

того

 

же

 

отдѣле-

нія

 

банка

 

по

   

разсчетной

   

книжкѣ

   

безсрочныхъ

   

вкладовъ

360

 

р.

 

и

 

въ

 

билетахъ

 

на

 

400

 

руб.,

   

по

 

книжкѣ

   

безсроч-

пыхъ

 

вкладовъ

 

изъ

 

кишиневскаго

 

же

   

отдѣденія

   

государ-

ственнаго

 

банка.

 

Итого

 

съ

 

оставшеюся

 

суммою

 

отъ

   

1882

года

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

въ

 

кассу

 

братства

 

наличными

деньгами

 

1778

 

руб.

 

37

 

к.

 

и

 

билетами

 

кредитныхъ

 

учреж-

деній

 

2800

 

руб.,

 

всего

 

4578

 

руб.

 

37

 

к.
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3.

 

Расходы

 

Братства.

Благодаря

 

прогрессивному

 

увеличенію

 

средствъ

 

братства,
и

 

благотворительность

 

его

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

увеличи-

вается.

 

Отчетный

 

годъ

 

превзошелъ

 

прошлогодній.

 

Въ

 

1882

году

 

употреблены

 

были

 

на

 

удовлетворение

 

разныхъ

 

нуждѵ

бѣдныхъ

 

воспитанниковъ

 

616

 

р.

 

74

 

к.,

 

въ

 

отчетномъ

 

же

 

году

1074

 

р.

 

56

 

к.

 

Такъ:

 

1)

 

Уплачено

 

семинарскому

 

правлевію

 

щ

содержаніе

 

въ

 

семинарскомъ

 

общежитіи

 

въ

 

январьскую,

 

май-

скую

 

и

 

сентябрьскую

 

трети

 

воспитанниковъ

 

-

 

Горбова

 

Павла

100

 

р.,

 

Гербановскаго

 

Евѳимія

 

75

 

р.,

 

въ

 

январьскую

 

и

 

май-

скую

 

треть— Балтаги

 

Михаила

 

55

 

р.,

 

Макаревича

 

Григорія
45

 

р.,

 

Брицкаго

 

Ивана

 

55

 

р.,

 

Лозипскаго

 

Михаила

 

30

 

р.,

Стойкова

 

Василія

 

50

 

руб.,

 

въ

 

одну

 

январьскую

 

треть

 

за

 

со-

держаніе

 

Поповича

 

Ивана

 

25

 

р.,

 

въ

 

майскую

 

треть

 

за

 

содер-

жаніе

 

Матѳіевича

 

ЕвграФа

 

20

 

р.,

 

въ

 

сентябрьскую

 

т,>еть

 

за

содер*жаніе

 

Парѳенія

 

Константина

 

25

 

руб.,

 

Кобана

 

Ивана

 

40

руб„

 

Модвала

 

Константина

 

55

 

руб„

 

Симеонова

 

Ивана

 

26

руб.,

 

Забулики

 

Григорія

 

17

 

руб ,

 

всего

 

607

 

руб.

2.

 

Выдано

 

въ

 

разное

 

время

 

отчетнаго

 

года

 

въ

 

пособіе
для

 

найма

 

квартиръ

 

и

 

удовлетвореиія

 

другихъ

 

крайнихъ

нуждъ

 

воспитанникамъ—Читрѣ

 

Спиридону

 

45

 

руб.,

 

Ска-

лецкому

 

Георгію

 

30

 

руб.,

 

Воловею

 

Ѳеодосію

 

26

 

р ,

 

по

 

25

руб-

 

Кристи

 

Александру,

 

Романчику

 

Гавріилу,

 

Лемни

 

Ра-

діону

 

и

 

Михневичу

 

Якову;

 

20

 

руб.

 

Коваленкѣ

 

Петру,

 

12

руб.

 

Свѣтенку

 

Ивану,

 

10

 

руб.

 

Забуликѣ

 

Григорію;

 

8

 

руб.

Кулясову

 

Андрею;

 

7

 

руб.

 

Крокосу

 

Николаю,

 

6

 

руб.

 

Мат-

ѳіевичу

 

ЕвграФу;

 

по

 

5

 

руб.— Стаховскому

 

Димитрію,

 

Мош-

нягѣ

 

Владиміру,

 

Захарьеву

 

Ѳеодору,

 

Челаку

 

Григорію,

 

Сер-

бову

 

Николаю,

 

Бушилѣ

 

Димитрію,

 

Букатовичу

 

Петру,

 

По-

лихрони

 

Минѣ;

 

4

 

руб.

 

Режепѣ

 

Владиміру,

 

3

 

р.

 

Дыдицкому

КсеноФОнту,

 

Лапчинскому

 

Могсею

 

2

 

руб.,

 

Георгіанову

 

Андрею

1

 

руб.,

 

всего

 

329— руб.
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3.

  

Пошиты:

 

зимнее

 

пальто

 

Горбову

 

Павлу

 

и

 

Брицкому

Ивану

 

но

 

S

 

руб.

 

50

 

к. — 17

 

руб.,

 

обувь

 

воспитанникамъ:

Матѳіевичу

 

ЕвграФу,

 

Гербановскому

 

Евѳимію,

 

Лозинскому
Михаилу

 

и

 

Брицкому

 

Ивану

 

по

 

3

 

руб

 

5

 

к. -12

 

руб.

 

20

к,

 

и

 

бьлье

 

воспитаннику

 

Брицкому

 

Ивану

 

на

 

3

 

руб

 

31

к.,

 

всего

 

32

 

р.

 

51

  

к.

4.

  

Выдано

 

для

 

поѣздки

 

на

 

родину

 

по

 

болѣзни

 

воспитан-

никамъ:

 

Шолару

 

Ивану

 

17

 

руб

 

о

 

к.

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

по-

шита

 

ему

 

теплая

 

одежда),

 

Стойкову

 

Василію

 

8

 

р.

 

и

 

Бриц-

кому

 

Ивану

 

7

 

р.,

 

всего

 

32

 

р.

 

5

 

к.

5.

  

Вслѣдствіе

 

крайней

 

бѣдности

 

нѣкоторыхъ

 

воспи-

танниковъ,

 

которымъ

 

выданы

 

были

 

деньги

 

изъ

 

кассы

 

брат-

ства

 

заимообразно,

 

сложенъ

 

долгъсъ

 

Черноуцана

 

14

 

руб.,

Отаховскаго

 

Димитрія

 

11

 

руб,

 

Поповича

 

Емельяиа

 

10

 

р.

Богосьерова

 

7

 

руб.,

 

Дабижи

 

6

 

руб.,

 

Георгіанова

 

Андрея

 

6

р.

 

Чекана

 

Виктора

 

5

 

р.

 

всего

 

на

 

сумму

 

64

 

р.

 

Итого

 

всего

израсходовано

 

ва

 

пособіе

 

бѣднымъ

 

воспитанникамъ

 

семи-

наріи

 

1074

 

руб.

 

56

 

к.

6.

   

Употреблено

 

на

 

разные

 

канцелярскіе

 

расходы

 

4

 

р.

35

 

к-

 

и

 

отослано

 

въ

 

суммѣ

 

расходовъ

 

въ

 

кишиневское

 

от-

дѣленіе

 

государственнаго

 

банка

 

для

 

приращенія

 

процента-

ми

 

400

 

руб;

 

итого

 

всего

 

израсходовано

 

1478

 

руб.

 

91

к.

 

Осталось

 

на

 

лицо

 

въ

 

1

 

января

 

1884

 

года

 

деньгами

 

299

руб.

 

46

 

к.

 

и

 

балетами

 

2440

 

р.

Изъ

 

имѣющейся

 

въ

 

наличности

 

суммы

 

2739

 

руб.

 

46

к.

 

слѣдуетъ

 

исключить

 

неприкосновеннаго

 

основнаго

 

капи-

тала,

 

неподлежащаго

 

выдачѣ

 

въ

 

пособіе

 

2441

 

р.

 

16

 

к,

остается

 

капитала,

 

подлежащего

 

выдачѣ

 

на

 

благотворевія
ученикамъ

 

семинаріи

 

298

 

руб.

 

30

 

к.

Въ

 

настоящемъ

 

1884

 

году

 

вновь

 

поступило

 

въ

 

кассу

братства

 

отъ

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Сергія,

 

Архіепископа

Кишиневскаго

 

и

 

Хотинскаго

 

100

 

руб.,

 

отъ

 

о.

 

игумена

 

Сине-

сія

 

20

 

руб.,

 

отъ

 

іеромонаховъ;

   

о,

 

Севастіана

   

5

 

руб.,

   

о.
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Амфилохія

 

5

 

руб.,

 

членскихъ

 

взносовъ

 

по

 

3

 

руб.

 

отъ

 

учи-

теля

 

Стояновича,

 

іеромоваховъ

 

оо.

 

КсеиоФОнта,

 

Манарія,

МитроФана

 

и

 

менѣе

 

членскихъ

 

взносовъ

 

9

 

руб.

 

50

 

к

 

;

 

отъ

благочиннаго

 

5

 

округа

 

хотинскаго

 

уѣзда

 

свящ.

 

ОнуФріевича

о.

 

Ѳеодора

 

54

 

руб.

 

50

 

к.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

членскихъ

 

взно-

совъ

 

ш>

 

3

 

руб.

 

отъ

 

самаго

 

о.

 

Ѳеодора

 

ОпуФріевича, — а

 

так-

же

 

отъ

 

священниковъ:

 

Перетятвова

 

о.

 

Іакова,

 

Хамкевича

 

о.

Григорія,

 

Поповича

 

о.

 

Василія,

 

Гримальскаго

 

о.

 

Ѳеодора,

Черноуцана

 

о.

 

Мины,

 

Гришкова

 

о.

 

Владиміра,

 

Остапова

 

о.

Василія,

 

Полянскаго

 

о.

 

Аѳанасія,

 

Билинскаго

 

о.

 

Евѳимія,

Озерянскаго

 

о.

 

Лампадія,

 

Плечинты

 

о.

 

Степана,

 

Болбочаеа
о.

 

Алексѣя,

 

Думбравава

 

о.

 

Ѳеодора

 

и

 

отъ

 

разныхъ

 

лицъ

менѣе

 

членскихъ

 

взносовъ

 

1 2

 

руб.

 

50

 

к.

 

Отъ

 

благочин-

наго

 

4

 

округа

 

хотинскаго

 

уѣзда

 

священника

 

Черноуцана

о.

 

Мины

 

собранныхъ

 

имъ

 

отъ

 

священниковъ

 

ввѣреннаго

ему

 

округа

 

17

 

руб.,

 

отъ

 

благочиннаго

 

3

 

округа

 

оргѣевска-

го

 

уѣзда

 

протоіерея

 

Лашвова

 

о,

 

Ѳеодора

 

30

 

руб.,

 

въ

 

томъ

числѣ

 

отъ

 

него

 

самаго

 

3

 

руб.,

 

отъ

 

благочиннаго

 

2

 

округа

ясскаго

 

уѣзда

 

священнива

 

Флорова

 

о.

 

Павла

 

24

 

руб.,

 

отъ

благочиннаго

 

1

 

округа

 

аккерманскаго

 

уѣзда

 

протоіерея

 

Ду-

бовиченви

 

о.

 

Григорія

 

23

 

р.

 

55

 

к.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

отъ

 

него

самаго

 

3

 

руб.,

 

отъ

 

священника

 

Юсипенки

 

о.

 

Іакова

 

3

 

р.

50

 

к.

 

и

 

менѣе

 

членскихъ

 

взносовъ

 

еа

 

17

 

руб.

 

5

 

к.;

 

отъ

благочиннаго

 

1

 

округа

 

сорокскаго

 

уѣзда

 

протоіерея

 

Даш-

кова

 

о.

 

Николая

 

16

 

руб.

 

50

 

к.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

отъ

 

него

самаго

 

3

 

руб.,

 

отъ

 

благочиннаго

 

4

 

округа

 

ясскаго

 

уѣзда

священника

 

Поповича

 

о.

 

Ильи

 

14

 

руб.

 

75

 

коп.,

 

отъ

 

бла-

гочиннаго

 

1

 

округа

 

бендерскаго

 

уѣзда

 

о.

 

Александра

 

10

 

р.

въ

 

томъ

 

числѣ

 

членскихъ

 

взносовъ

 

отъ

 

него

 

самато

 

3

 

р.

и

 

отъ

 

священника

 

Будеско

 

о.

 

Николая

 

3

 

руб.,

 

отъ

 

благо-

чиннаго

 

3

 

округа

 

сорокскаго

 

уѣзда

 

свящ.

 

Козака

 

о.

Іоанна

 

10

 

р.,

 

отъ

 

преподавателя

 

.семинаріи

 

Андрея

 

Михай-

ловича

   

Пархомовича

    

пожертвованныхъ

   

воспитанниками



—

 

106

 

—

семинаріи

 

10

 

руб.

 

10

 

к.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

членскихъ

 

взносовъ

отъ

 

Канта

 

Карла

 

Карловича

 

и

 

дворянки

 

Монастырской

 

Пе-

лагіи

 

Ананьевны;

 

отъ

 

преподавателя

 

Елевѳерія

 

Елисеевича

Михалевича

 

8

 

руб.,

 

въ

 

томъ

 

часлѣ

 

членскихъ

 

взносовъ

 

отъ

носелянъ:

 

Прошко

 

Георгія

 

и

 

Бажеряна.

 

Затѣмъ

 

въ

 

кассу

братства

 

поступило

 

членскихъ

 

взносовъ

 

отъ

 

Соловьева

 

Ѳео-

дора

 

Ѳеодоровича

 

(дѣйст.

 

стат.

 

сов.");

 

отъ

 

благочиннаго

 

2
округа

 

хотинскаго

 

уѣзда

 

священника

 

Полянского

 

о.

 

Льва

3

 

р.,

 

священника

 

Батицкаго

 

о.

 

Георгія,

 

священника

 

Да-

нилова

 

о.

 

Парѳенія;

 

итого

 

въ

 

настоящемъ

 

1884

 

году

 

по-

ступило

 

въ

 

кассу

 

братства

 

пожертвовапій

 

вмѣстѣ

 

съ

 

член-

скими

 

взносами

 

411

 

руб.

 

90

 

к.;

 

затѣмъ

 

поступило

 

про-

цгнтовъ

 

съ

 

4

 

облигацій

 

восточнаго

 

займа

 

55

 

руб,

 

всего

466

 

руб.

 

90

 

к.

 

*)
4-

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

по

 

примѣру

 

прошлыхъ

 

годовъ

для

 

увеличенія

 

средствъ

 

братства

 

отецъ

 

предсѣдатель

 

брат
ства

 

и.

 

д.

 

ректора

 

семинары

 

протоіерей

 

Василій

 

Михайло-

вичъ

 

Пархомовичъ

 

письменно

 

обращался

 

къ

 

оо.

 

настояте-

лямъ

 

монастырей

 

и

 

оо.

 

благочиннымъ

 

церквей

 

съ

 

прось-

бою

 

о

 

содѣйствіи

 

братству,

 

й

 

оо.

 

настоятели

 

монастырей

и

 

благочинные

 

церквей

 

сочувственно

 

отнеслись

 

къ

 

братству.

Затѣмъ

 

слѣдующія

 

лица,

 

кромѣ

 

своихъ

 

личныхъ

 

пожертвова-

ній,

 

особенно

 

содѣйствовали

 

къ

 

увеличевію

 

средствъ

 

братства

чрезъ

 

приглашеніе

 

знакомыхъ

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

въ

 

пользу

братства:

 

преподаватель

 

семинаріи

 

Андрей

 

Михайловичъ

 

Пар-

хомовичъ

 

внесъ

 

77

 

р.

 

15

 

к.

 

и

 

въ

 

настоящемъ

 

году

 

10

 

р.

10

 

к.,

 

благочин.

 

5

 

округа

 

хотинскаго

 

уѣзда

 

свящ.

 

Онуфрі-
евичъ

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

64

 

р.,

 

и

 

въ

 

настоящемъ

 

году

 

54

 

р.

 

50

 

в.,

свящ.

 

МитроФановъ

 

о.

 

Георгій

 

47

 

р.,

 

благочинный

 

4

 

округа

*).Сверхъ

 

того

 

14-го

 

сего

 

Февраля

 

получено

 

изъ

 

кишиневской

духовной

 

консисторіи

 

двѣсти

 

руб.

 

(200

 

р.),

 

пожертвованныхъ

 

неаз-

вѣстнылъ

 

лицемъ

 

чрезъ

 

о.

 

иротоіерея

 

Іоанна

 

Бутука.
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хотинскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Черноуцанъ

 

о.

 

Мина

 

40

 

р.

и

 

въ

 

настоящемъ

 

году

 

47

 

руб.,

 

благочинный

 

3

 

округа

 

ор

гѣевскаго

 

уѣзда

 

протоіерей

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

Лашковъ

 

38

 

руб.

 

и

въ

 

настоящемъ

 

году

 

30

 

руб.,

 

благочинный

 

3

 

округа

 

из-

маильскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Боуръ

 

о.

 

Аѳаиасій

 

32

 

руб.

79

 

в.,

 

благочинный

 

5

 

округа

 

оргѣевскаго

 

уѣзда

 

священ.

Мошанъ

 

о.

 

Іоаннъ

 

31

 

руб.,

 

благочинный

 

2

 

округа

 

сорок-

скаго

 

уѣзда

 

свящ.

 

Проценво

 

о.

 

Евѳимій

 

30

 

руб.,

 

благочин,
1

 

округа

 

ясскаго

 

уѣзда

 

протоіерей

 

Крицкій

 

о.

 

Николай
30

 

р.

 

50

 

к.,

 

благочинный

 

1

 

округа

 

кишиневскаго

 

уѣзда

свящ.

 

Биволъ

 

о.

 

Петръ

 

29

 

р,

 

благочинный

 

1

 

округа

 

аккерм.

уѣзда

 

протоіерей

 

Дубовиченко

 

о.

 

Георгій

 

24

 

руб.

 

55

 

к.

 

и

въ

 

настоящемъ

 

году

 

23

 

р.

 

55

 

к.,

 

благочинный

 

2

 

округа

ясскаго

 

уѣзда

 

свящ.

 

Флоровъ

 

о.

 

Павелъ

 

24

 

руб.

 

50

 

к.

 

и

въ

 

настоящемъ

 

году

 

24

 

руб.,

 

благочинный

 

1

 

округа

 

хо-

тинскаго

 

уѣзда

 

протоіерей

 

Топаловъ

 

о.

 

Киріакъ

 

23

 

руб.
60

 

к.,

 

благочинный

 

1

 

округа

 

сороксваго

 

уѣзда

 

протоіерей

Лашвовъ

 

о.

 

Николай

 

20

 

руб.

 

65

 

к.

 

и

 

въ

 

настоящемъ

 

году

16

 

руб.

 

50

 

в.,

 

благочинный

 

3

 

округа

 

бендерскаго

 

уѣзда

священникъ

 

Гинкуловъ

 

о.

 

Андрей

 

20

 

руб.,

 

благочинный

4

 

округа

 

ясскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Поповдчъ

 

о.

 

Илья

 

18

руб.

 

и

 

въ

 

настоящемъ

 

году

 

14

 

р.

 

75

 

к.,

 

благочинный

 

1
округа

 

измаидьскаго

 

уѣзда

 

протоіерей

 

Топаловъ

 

о.

 

Симеонъ
15

 

руб.

 

70

 

в.,

 

благочинный

 

3

 

овруга

 

ясскаго

 

уѣзда

 

свя-

щенникъ

 

Игнатовичъ

 

о.

 

Георгій

 

13

 

руб.

 

20

 

к.,

 

благочин.

4

 

округа

 

сорокскаго

 

уѣзда

 

свящ.

 

Игнатьевъ

 

о.

 

Петръ

 

14
руб.

 

97 Ѵ 2

 

коп.,

 

благочинный

 

1

 

округа

 

бендерскаго

 

уѣзда

священникъ

 

Балцатеско

 

о.

 

Александръ

 

17

 

руб.

 

и

 

въ

 

на-

стоящемъ

 

году

 

10

 

руб.,

 

священникъ

 

Сіюяловъ

 

о.

 

Евеимій
9

 

руб.,

 

священникъ

 

Петровичъ

 

о.

 

А.іексѣй

 

8

 

руб.,

 

благо-

чинный

 

2

 

округа

 

хотинскаго

 

уѣзда

 

свящ.

 

Полянскій

 

о.

Левъ

 

8

 

р.,

 

благочинный

 

4

 

округа

 

оргѣевскаго

 

уѣзда

 

свящ.

Агаттьевъ

 

о.

 

Алексавдръ

 

7

 

руб.,

 

благочинный

 

4

 

округа

 

со-
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рокскаго

 

уѣзда

 

Игватьевъ

 

о.

 

Петръ

 

5

 

р.

 

85

 

к.

 

Въ

 

настоя-

щемъ

 

1884

 

году

 

намѣстникъ

 

гиржавскаго

 

монастыря

 

о.

игуменъ

 

Сннесій

 

внесъ

 

въ

 

кассу

 

братства

 

51

 

руб.

 

50

 

к.,

благочинный

 

2

 

округа

 

хотинскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

По-
лянскій

 

о.

 

Левъ

 

9

 

р.,

 

благочинный

 

3

 

округа

 

сорокска-

го

 

уѣзда

 

священникъ

 

Козакъ

 

о.

 

Іоапнъ

 

10

 

р.

 

и

 

препода-

ватель

 

семинаріи

 

Елевѳерій

 

Едисеевичъ

 

Михалевичъ

 

8

 

р.

5.

 

Собранія

 

комитета

 

братства.

Ообранія

 

комитета

 

братства

 

происходили

 

каждый

 

мѣ-

сяцъ

 

иослѣ

 

очередааго

 

педагогическаго

 

собранія

 

члевовъ

правленія

 

семинаріи

 

и

 

состояли

 

въ

 

новѣркѣ

 

суммы

 

кассы

братства

 

и

 

распредѣленіи

 

пособія

 

нуждающимся

 

ученикамъ.

_________

Общее

 

годичное

 

собраміе

 

членовъ

 

православная

миссіонерскаго

 

общества

 

въ

 

г.

 

Кишиневѣ. —12

 

Февраля

 

на-

стоящая

 

года

 

въ

 

воскресенье,

 

въ

 

часъ

 

но

 

полудни,

 

въ

архіерейскомъ

 

помвщініи,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

Высо-
вопреосвященнаго

 

Сергія,

 

Архіеиисвопа

 

Еишиневскаго,

 

было
общее

 

годичное

 

собраніе

 

членовъ

 

православнаго

 

миссіонерскаго
общества.

 

Въ

 

собраніи

 

прочитанъ

 

отчетъ

 

комитета

 

помяву-

таго

 

общества,

 

произведена

 

баллотировка

 

8

 

членовъ

 

коми-

тета

 

на

 

новое

 

двухлѣтіе

 

и

 

избраны

 

изъ

 

среды

 

общества

 

4
лица

 

въ

 

составъ

 

коммиссіи

 

для

 

повѣрки

 

отчета

 

комитета

 

въ

финансовомъ

 

отношеніи.
Въ

 

отчетѣ

 

сказано

 

было,

 

что

 

коиитетъ

 

существуетъ

въ

 

г.

 

Кишивевѣ

 

четыре

 

года,

 

что

 

онъ,

 

кромѣ

 

обычныхъ
своихъ

 

занятій,

 

но

 

предложенію

 

нредсѣдателя

 

Высокопре-
освященнаго

 

Архіеиископа

 

Сергія,

 

заботился

 

объ

 

изысканіи
мѣръ

 

къ

 

увеличенію

 

денежпыхъ

 

средствъ

 

миссіонерскаго
общества;

 

членовъ

 

общества

 

въ

 

оічетномъ

 

году

 

было

 

51.

 

Изъ
нихъ

 

5

 

членовъ

 

пожизненныхъ,

 

сдѣлавшихъ

 

взносы

 

по

 

100

 

р.

Отъостальныхъ

 

членовъ

 

поступили

 

взносы

 

отъ

 

25

 

до

 

3

 

р.
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Выли

 

и

 

мелкіе

 

взносы

 

отъ

 

1

 

рубля

 

до

 

15

 

к.

 

Увеличении
денежвыхъ

 

средствъ

 

общества

 

содействовали—

 

протоіерей
о.

 

Николай

 

Лашковъ,

 

священники—о.

 

Георгій

 

МитроФановъ,
о.

 

Евфимій

 

[JpoiifiHKO

 

и

 

въ

 

особенности

 

о.

 

Михаилъ

 

Каза-
нами,

 

собравиіій

 

въ

 

пользу

 

общества

 

до

 

100

 

рублей.

 

Вь
кассу

 

комитета

 

въ

 

1883

 

году

 

поступило

 

1.410

 

р.

 

67

 

в.,—

а

 

съ

 

остаткомь

 

отъ

 

1882

 

года

 

въ

 

кассѣ

 

было

 

4.837

 

р.

95

 

к.

 

Изъ

 

этой

 

суммы,

 

кромѣ

 

мелкихъ

 

расходовъ

 

по

 

кан-

целяріи

 

комитета,

 

выслано

 

начальнику

 

ыиссій

 

томской
епархіи

 

1.554

 

р.

 

57

 

к.

 

Въ

 

остаткѣ

 

къ

 

1884

 

году

 

3.264
р.

  

91

   

Е.

Въ

 

составъ

 

комитета

 

избраны:

 

Преосвященный

 

Енис-
копъ

 

Августинъ,

 

гевералъ-маіоръ

 

Н.

 

П.

 

Карасевъ—ва

 

пер-

вое

 

двухлѣтіе,-

 

на

 

третье

 

двухлѣтіе— протоіерей

 

В.

 

М.

 

Пар-
хомовичъ,

 

д.

 

с.

 

с

 

Ѳ.

 

Ѳ

 

Ооловьевъ,

 

д.

 

с.

 

с.

 

И.

 

В.

 

Кристи
и

 

н.

 

с.

 

1.

 

Пархомовичъ

 

(онъ

 

же

 

и

 

казначей

 

комитета),--
на

 

второе

 

двухлѣтіе

 

—

 

свящеввикъ

 

М.

 

А.

 

Ганицкій

 

и

 

свя-

щенникъ

 

Н.

 

В.

 

Василевскій.
Въ

 

члены

 

повѣрочной

 

коммиссіи

 

избраны:

 

протоіерей
X.

 

И.

 

Бочковскій,

 

священникъ

 

П.

 

П.

 

Ивавовь

 

и

 

в.

 

с.

 

А.

 

А.
Уаровъ.

Наконецъ.

 

признавъ

 

болѣе

 

цѣлесообразнымъ

 

произво-

дить

 

на

 

будущее

 

время

 

сборъ

 

ножиртвовапійвъиользу

 

мис-

сіонерскаго

 

общества

 

по

 

сборнымъ

 

листамъ

 

взамѣнъ

 

сбора
по

 

книжкам

 

ь,

 

доселѣ

 

существовавшим^

 

и

 

принявъ

 

поста-

новленіе

 

объ

 

Э'омъ

 

комитета,

 

общее

 

собраніе

 

постановило

ве

 

выдавать

 

вновь

 

книжекъ

 

для

 

сбора

 

пожептвованіі;

 

вы-

данный

 

же

 

прежде

 

книжки

 

должны

 

быть

 

возвращены

 

въ

 

ко

митетъ.

-----------,—

"■■-■'.



-

 

no

 

-

Отъ

 

Комитета

 

по

 

изданію

 

Кіевскихъ

 

Лкстковъ

 

Религіозно-
Нравственнаго

  

чтенія

 

для

 

народа.

Съ

 

начала

 

1884

    

года

 

жзданіе

  

журнала

   

«Воскресное

    

Чтеніе>

перешло

 

отъ

   

кіевской

   

духовной

   

академіи

 

въ

 

завѣдываніе

  

комитета.

Комитетъ

 

не

 

измѣняя

 

программы

 

этого

 

журнала

 

и

 

удѣляя

 

только

между

 

прочимъ,

 

болѣе

 

значительное

 

мѣсто

 

статьямъ,

 

имѣющимъ

 

въ

 

виду

противудѣйствіе

 

новѣйшеиу

 

сектантству,

 

распространяющемуся

 

среди

простаго

 

народа,-— будетъ^

 

для

 

достиженія

 

своихъ

 

цѣлей

 

продолжать

 

из-

даніе

 

журнала

 

подъ

 

такішъ

 

заглавіемъ:

ВОСКРЕСНОЕ

 

ЧТЕНІЕ
съ

 

повременными

 

выпусками

кіевскихъ

 

листковъ

 

религіозно-нравственнаго

 

чтенія.

Журналъ

 

будетъ

 

выходить

 

еженедѣльно;

 

а

 

листки

 

изъ

 

него

    

бу-

дутъ

 

выпускаемы

 

ежемѣсячио,

 

для

 

распространенія

 

въ

 

средѣ

 

простаго

народа.
■

Цѣна

 

изданію

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

4

 

рубля.

Съ

 

требонаніями

 

адресоваться:

 

ВЪ

 

ШЕВЪ,

 

ВЪ
КОМИТЕТЪ

 

«КІЕВСКИХЪ

 

ЛИСТКОВЪ».

 

Адрес-ь
мѣстной

 

иочтокой

 

конторѣ

 

извѣстенъ.

"■"""""" ~~'~~~

",

О

 

ПРОДОЛЖЕНЫ

 

ИЗДАНІЯ

 

ВЪ

 

Г.

 

ХАРЬКОВА

ОБЩЕДОСТУПНАГО,

  

ДВУХЪ-НЕДѢЛЬНАГО

   

ЖУРНАЛА-ГАЗЕТЫ,
■

подъ

  

названіемъ,

вдашмтъ
Въ

 

1884

 

году,

 

въ

 

г.

 

Харьковѣ,

 

продолжается

 

изданіе

   

об-
щедоступнаго

   

двухъ-недѣльнаго,

   

журнала-газеты,

   

,,БЛА-

ГОВЪСТЪ" -,

 

по

 

прежней

 

программѣ:



—
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I.

 

Обозрѣніе

 

текущей

 

церковно-общественной

 

жизни

 

въ

 

Россіи

 

и

за-границей,

 

въ

 

ея

 

современныхъ

 

проявленіяхъ,

 

мѣропріятіяхъ

 

и

 

пр.

II.

  

Корреспондепціи

 

о

 

замѣчательныхъ

 

по

 

чему-либо

 

новостяхъ

 

и

событіяхъ

 

въ

 

области

 

духовно-нравственной.

III.

   

Очерки,

 

разсказы,

 

жизиеописанія,

 

путешествія,

 

краснорѣчіе,

церковная

 

старина,

 

стихотворенія

 

и

  

пр.

IY.

 

Обозрѣпіе

 

современной

 

печати,

 

отечественной

   

и

 

иностранной,

по

 

вопросамъ

 

духовно-нравствеинымъ,

 

рецензіи

 

книгъ

 

и

 

т.

 

п.

Y.

 

Отвѣты

 

редакціи

 

и

 

объявленія.

Журналъ-газета

 

„Благовѣстъ"

 

по

 

прежнему

 

выходитъ

 

два

 

раза

въ

 

мѣсяцъ,

 

въ

 

объемѣ

 

отъ

 

одного

 

до

 

двухъ

 

листовъ.

 

Цѣна

 

за

 

годовое

издаиіе

 

пять

 

руб.

 

сер.,

 

съ

 

доставкою

 

городскимъ

 

подписчикамъ

 

и

 

съ

пересылкою

 

иногороднымъ,

 

а

 

за

 

полугодовое

 

три

 

руб.

 

сер.

 

Объявлепія

для

 

напечатанія

 

въ

 

журналѣ-газетѣ

 

„Благовѣстъ"

 

оплачиваются

 

де-

шевле,

 

нежели

 

въ

 

другихъ

 

изданіяхъ;

 

объявленія

 

учащейся

 

молодежи

о

 

пріисканіи

 

труда

 

и

 

объявленія

 

объ

 

изданіи

 

другихъ

 

журналовъ

 

и

газетъ,

 

каковые

 

перепечатаютъ

 

у

 

себя

 

настоящее

 

объявленіе,

 

печатают-

ся

 

въ

 

журналѣ-газетѣ

 

„Благовѣстъ"

 

безплатно.

Редащія

 

журнала-газеты

 

„Благовѣстъ"

 

предлагаетъ

 

редакціяггь

другихъ

 

повременныхъ

 

издаиій

 

обмѣниваться

 

съ

 

нею

 

своими

 

изданіями,

и

 

приглашаетъ

 

„пишущую

 

братію"

 

принять

 

участіе

 

въ

 

этомъ

 

изданіи,

и

 

точно

 

обозначать

 

свои

 

условія,

 

при

 

которыхъ

 

можетъ

 

бытъ

 

напе-

чатано

 

присланное

 

произведете,

 

а

 

равно-— и

 

свой

   

адросъ.

Подпиека

 

на

 

изданіе

 

журнала-газеты

 

„Благовѣстъ"

 

принимается

исключительно

 

въ

 

г.

 

Харьковѣ,

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи

 

журнала-газеты

„Благовѣстъ",

 

по

 

Ивановской

 

ул.,

 

на

 

пескахъ,

 

д.

 

Захарьева.

 

Контора

открыта

 

ежедневно,

 

отъ

 

9-ти

 

час.

 

утра,

 

до

 

4-хъ

 

пополудни.

 

Личиыя

объясненія

 

по

 

дѣламъ

 

редакціи

 

могутъ

 

быть

 

ежедневно,

 

отъ

 

12

 

час.

дня

 

до

 

4

 

час.

 

по

 

полудни.

Всякую

 

корреспондеицію

 

просимъ

 

адресовать

 

исключительно

 

на

имя

 

редактора-издателя.

Редакторъ-издатель

 

Гр.

 

Ив.

 

Кулжинскій.

гэежьо

   

■ -----------\

■

 

'■'■■'

    

■'
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Содержаніе.

Оффиціалъная

 

часть.

 

1)

 

Опредѣленіе

 

Св.

 

Синода.

 

2)

 

Цирку-
лярный

 

указъ

 

кишиневской

 

духовной

 

консисторіи.

 

3)

 

Распоряшенія
енархіальнаго

 

начальства.

Часть

 

неоффиціальная.

 

1)

 

Слово

 

Высокопреосвященнаго

 

Сергія,
Архіеиископа

 

Кишиневскаго,

 

сказанное

 

въ

 

треха-святительской

 

семи-

нарской

 

церкви

 

въ

 

день

 

храмоваго

 

праздника.

 

2)

 

Слово

 

Высокопреосвя-
щеннаго

 

Сергія,

 

Архіепископа

 

Киишневскаго,

 

сказанное

 

въ

 

день

 

Срѣ-

тенія

 

Господня

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ.

 

3)

 

Крестные

 

ходы

 

въ

 

русской
церкви.

 

4)

 

Открытіе

 

при

 

кишиневской
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