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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

I.
ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ТРЕТІЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ: 
Любезнѣйшая Невѣстка Наша, Великая Княгиня Елиса

вета Ѳеодоровна, познавъ и испытавъ, въ согласіи съ Сво
имъ Супругомъ, истину Православія, возжелала, но душев
ному влеченію Своему, соединиться съ Нами въ вѣрѣ и въ 
общеніи церковныхъ молитвословій и таинствъ. Сегодня 
воспріяла Она, къ великой Нашей радости, Православную 
Нашу вѣру и Святое Мѵропомазаніе.
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Возвѣщая всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ о семъ 
желанномъ событіи, повелѣваемъ именовать Ея Импе
раторское Высочество Благовѣрною Великою Княгиней.

Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 13 день апрѣля, въ лѣто отъ 
Рождества Христова тысяча восемьсоть девяносто первое, 
Царствованія же Нашего въ одиннадцатое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою подписано:

„АЛЕКСАНДРЪ*.

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ТРЕТІЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ. ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ:
Но волѣ Всемогущаго Бога Императорскій Домъ Нашъ 

постигла новая скорбь: Великій Князь Николай Николае
вичъ Старшій, послѣ продолжительной тяжкой болѣзни, 
скончался 13 сего апрѣля, на 60 году отъ рожденія. Опла
кивая утрату Любезнѣйшаго Дяди Нашего, жизнь коего 
была посвящена ревностному служенію Престолу и Отече
ству и ознаменована подвигами, стяжавшими Ему доблест
ное имя, Мы увѣрены, что всѣ вѣрные Наши подданные 
соединятъ молитвы свои съ Нашими объ упокоеніи души 
усопшаго Великаго Князя.

Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 13 день апрѣля, въ лѣто отъ 
Рождества Христова тысяча восемьсотъ девяносто первое, 
Царствованія же НашЕго въ одиннадцатое.

На подлинномъ Собственною Его Имнкраторскаго Величества рукою подписано:

„АЛЕКСАНДРЪ*.
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И.
Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.

7. Отъ 15—16 апрѣля 1891 г. за № 56, по Высочайшему 
Манифесту о воспріятіи Великою Княгинею Елисаветою 

Ѳеодоровною православной вѣры.

По указу Его Императорскаго Величества Святѣйшій Пра
вительствующій Сѵнодъ слушали: вѣдѣніе Правитель
ствующаго Сената, отъ 13-го сего апрѣля за № 4574, съ 
препровожденіемъ, для повсемѣстнаго обнародованія, экзем
пляра Высочайшаго Его Императорскаго Величества Ма
нифеста, состоявшагося въ 13-й день сего апрѣля, о во
спріятіи Великою Княгинею Елисаветою Ѳеодоровною пра
вославной вѣры. Приказали: 0 всерадостномъ событіи 
воспріятія Ея Императорскимъ Высочествомъ Великою Кня
гинею Елисаветою Ѳеодоровною православной вѣры, объ
явивъ циркулярно чрезъ „Церковныя Вѣдомости" Москов
ской и Грузино-Имеретинской Святѣйшаго Сѵнода конто
рамъ, Сѵнодальнымъ членамъ и прочимъ епархіальнымъ 
преосвященнымъ, завѣдывающему придворнымъ духовенст
вомъ и протопресвитеру военнаго и морскаго духовенства, 
а также лаврамъ и ставропигіальнымъ монастырямъ, пред
писать имъ, чтобы, по полученіи № 16—17 „Церковныхъ 
Вѣдомостей" и надлежащемъ сношеніи съ гражданскимъ 
начальствомъ, было совершено во всѣхъ городскихъ, со
борныхъ и приходскихъ церквахъ, въ епархіяхъ состо
ящихъ, благодарственное Господу Богу молебствіе съ ко
лѣнопреклоненіемъ, кромѣ тѣхъ церквей, гдѣ таковое уже 
совершено по особому распоряженію; Правительствующе
му же Сенату сообщить о таковомъ распоряженіи Святѣй
шаго Сѵнода вѣдѣніемъ.
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Отъ 15—16 апрѣля 1891 года за №57, по Высочайшему 
Манифесту о кончинѣ Его Императорскаго Высочества 

Великаго Князи Николая Николаевича Старшаго.

По указу Его Императорскаго Величества Святѣйшій Пра
вительствующій Сѵнодъ слушали: вѣдѣніе Правительству
ющаго Сената, оть 13 сего апрѣля за № 4606, съ пре
провожденіемъ, для повсемѣстнаго обнародованія, экзем
пляра ВысочАйшаго Его Императорскаго Величества Мани
феста, состоявшагося въ 13-й день сего апрѣля, о кончинѣ 
Его Императорскаго Высочества Государя Великаго Князя 
Николая Николаевича Старшаго. Приказали: ^Напеча
тавъ означенный Высочайшій Манифестъ въ журналѣ „Цер
ковныя Вѣдомости, предписать циркулярно Московской и 
Грузино-Имеретинской Святѣйшаго Синода конторамъ, Си
нодальнымъ членамъ и прочимъ епархіальнымъ преосвящен
нымъ, завѣдываюшему придворнымъ духовенствомъ и прото
пресвитеру военнаго и морскаго духовенства, также лаврамъ 
и етавропйгіальнымъ монастырямъ, чтобы, по полученіи № 
16—17 „Церковныхъ Вѣдомостей" и надлежащемъ сношеніи 
съ мѣстнымъ гражданскимъ начальствомъ, была отправлена 
во всѣхъ соборахъ, монастыряхъ и церквахъ, въ епархіяхъ 
состоящихъ, панихида по преставльшемся Государѣ Вели- 
ком'ь Князѣ Николаѣ Николаевичѣ Старшемъ и чтобы впредь 
поминовеніе по Его Императорскомъ Высочествѣ совершаемо 
было въ теченіе 3 мѣсяцевъ; 2) б таковомъ распоряженіи 
Святѣйшаго Синода сообщить Правительствующему Сенату 
вѣдѣніемъ.

Указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 1 мая 1891 года за № 
1755, дано знать Преосвященному Евгенію, нашему Архи
пастырю, что, согласно представленію Его Преосвященства, 
Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: при Рождество-Богородиц- 
кой церкви села Винодѣльнаго, Новогригорьевскаго уѣзда, 
открыть вакансіи второго священника и второго псаломщика.
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Указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 1 мая 1891 г. за № 
1756, дано значь Преосвященному Евгенію, нашему Архи
пастырю, что, согласно представленію Его Преосвященства, 
Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: въ причтѣ Пантелеимонов
ской церкви станицы Славянской, Кубанской области, открыть 
вакансіи второго священника и второго псаломщика.ш.РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
О благодарственномъ молебствуй по случаю воспріятія Е. 
И.. Высочествомъ Великою Княгинею Елисаветою Ѳеодоров

ною православной вѣры.

Ставропольская духовная консисторія, съ утвержденія 
Его Преосвященства, сдѣлавъ распоряженіе о напечатаніи 
въ ближайшемъ № Еиархіальн. Вѣдом. Высочайшаго Ма
нифеста отъ 18 апрѣля и опредѣленія Святѣйшаго Синода 
за № 56, симъ предписываетъ духовенству епархіи, чтобы 
по полученіи № 1.6—17 Церк. Вѣдом. (или № 10 Ставроп. 
Епарх. Вѣдом.) и надлежащемъ сношеніи съ мѣстнымъ граж
данскимъ начальствомъ, было совершено во всѣхъ город
скихъ. монастырскихъ, сельскихъ, станичныхъ и другихъ 
приходскихъ церквахъ, по прочтеніи напечатаннаго Высо
чайшаго Манифеста, благодарственное Господу Богу молеб
ствіе съ колѣнопреклоненіемъ.

О заупокойномъ поминовеніи по Е. И. Высочествѣ Госу
дарѣ Великомъ Князѣ Николаѣ Николаевичѣ Старшемъ.

Ставропольская духовная консисторія, съ утвержденія Его 
Преосвященства, распорядившись напечатаніемъ въ ближай
шемъ № Ставроп. Епарх. Вѣдом. Высочайшаго Манифеста 
отъ 18 апрѣля и опредѣленія Святѣйшаго Синода за № 57, 
симъ предписываетъ духовенству епархіи, чтобы по полу
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ченіи № 16—17 Церк. Вѣдом. (или № 10 Ставроп. Епарх. 
Вѣдом.) и надлежащемъ сношеніи сь мѣстнымъ гражданскимъ 
начальствомъ, была отправлена во всѣхъ городскихъ, мона
стырскихъ, сельскихъ, станичныхъ и другихъ приходскихъ 
церквахъ, но прочтеніи напечатаннаго Высочайшаго Мани
феста, панихида по преставльшемся Государѣ Великомъ Князѣ 
Николаѣ Николаевичѣ Старшемъ и чтобы впредь поминовеніе 
по Его Императорскомъ Высочествѣ совершаемо было въ 
теченіе трехъ мѣсяцевъ.

О сборѣ пожертвованій въ пользу Маріинскаго Попечитель
ства для призрѣнія слѣпыхъ въ недѣлю о слѣпомъ въ

1891 году.

Журналъ Ставропольской духовной консисторіи № 73-й. 18'Л 
года мая 14 дня члены Ставропольской духовной консисто
ріи слушали: 1) Отношеніе г. Ставропольскаго Губернатора, 
отъ 11 мая 1891 г. за № 1493, на имя Его Преосвящен
ства, коимъ просить содѣйствія къ успѣшному осуществле
нію церковно-кружечнаго сбора въ городскихъ и монастыр
скихъ церквахъ въ теченіе недѣли о слѣпомъ (26 мая—1 
іюня) въ пользу Попечительства для призрѣнія слѣпыхъ; 
кромѣ того высказываетъ желаніе, чтобы въ помянутую не
дѣлю былъ произведенъ таковой же сборъ и во всѣхъ сель
скихъ церквахъ Ставропольской епархіи; 2) резолюцію Его 
Преосвященства, отъ 11 мая за № 2804, на этомъ отно
шеніи положенную: „Консисторія учинитъ должное". Законъ. 
Указъ Св. Синода, отъ 8 августа 1885 года .V® 6, о со
вершеніи въ обычное время, предъ окончаніемъ литургіи, 
установленныхъ въ храмахъ въ недѣлю о слѣпомъ сборовъ 
пожертвованій въ пользу Попечительства для слѣпыхъ и 
произнесеніи соотвѣтствующаго сему слова, напечатанный 
въ № 17 Епарх. Вѣдом. за 1885 годъ (стран. 671). Прика
зали: 1) содержаніе вышеупомянутаго отношенія г. Губер
натора напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, пред
писавъ чрезъ оныя священнослужителямъ городскихъ и мо-
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пастырскихъ церквей епархіи произнести въ недѣлю о слѣ
помъ, на основаніи указа Св. Сѵнода отъ 8 августа 1885 
года за № 6, напечатаннаго въ № 17 Епарх. Вѣдом. 1885 
г. (стран. 671), въ обычное время „слово1* и допустить, 
чрезъ довѣренныхъ къ сему лицъ, производство въ теченіе 
сказанной недѣли кружечнаго сбора въ городскихъ и мона
стырскихъ церквахъ епархіи; 2) настоятелямъ и настоя
тельницамъ монастырей и пустыней епархіи требуемый 
церковно-кружечный сборъ въ недѣлю о слѣпомъ пред
писать произвести чрезъ своихъ довѣренныхъ лицъ съ 
тѣмъ, чтобы собранныя на сей предметъ деньги были 
высланы не вч. консисторію, а непосредственно отъ себя 
въ г. Ставрополь, г. Начальнику губерніи. О чемъ увѣдо
мить г. Губернатора, съ присовокупленіемъ, что со сторо
ны консисторіи не представляется возможнымъ учинить рас
поряженіе о допущеніи сбора пожертвованій на сей же 
предметъ въ церквахъ сельскихъ Ставропольской губерніи, 
въ виду того, что въ указѣ Св. Сѵнода, отъ 8 августа 
1885 года за зѴ° 6, не выражено нрава на производство сбо
ра пожертвованій ио сему предмету вообще въ сельскихъ 
церквахъ. Журналъ сей привести въ исполненіе на основа
ніи ст. 332 Уст. Дух. Консисторій.

Перемѣны но службѣ.—Священникъ Софійской церкви 
г. Ставрополя Константинъ Лебедевъ перемѣщенъ къ Никола
евской церкви села Ногутъ, 3 мая.

Діаконъ Михаило-Архангельскаго собора г. Темрюка Ни
кита Каневскій, по прошенію, опредѣленъ на вакансію свя
щенника къ Николаевской церкви станицы Благовѣщенской, 
11 мая.

Псаломіцик-ь Ставропольской тюремной церкви Михаилъ 
Смиренскій, по прошенію, опредѣленъ на вакансію діакона 
Софійской церкви г. Ставрополя, 1 мая.

Діаконъ Алексіевской церкви станицы Новолеушковской 
Авраамъ Никоновъ, по прошенію, уволенъ заштатъ, 2 мая.
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Діаконъ Михаило-Архангельской церкви села Рогулей 
Владиміръ Станиславскій, по прошенію, перемѣщенъ къ Ни
колаевской церкви села Новомосковскаго, 11 мая.

Псаломщикъ Димитріевской церкви г. Екатеринодара Ва
силій Липинскій, но прошенію, опредѣленъ на діаконо-учи
тельское мѣсто къ Св.-Духовской церкви станицы Шкурин
ской, 11 мая.

Псаломщикъ Рождество-Вогородицкой церкви села Ар- 
згиръ Ѳеодоръ Проселковъ, ио прошенію, опредѣленъ на діа
коно-учительское мѣсто къ Покровской церкви стан. Бѣло
рѣченской, 11 мая.

Псаломщикъ Богоявленской церкви станицы Поповичев- 
ской Филиппъ Кондратовъ, по прошенію, опредѣленъ на діа
коно-учительское мѣсто къ Георгіевской церкви села Гру
шевскаго, 11 мая.

Псаломщикъ Успенской кладбищенской церкви г. Став
рополя Василій Лебединскій, по прошенію, перемѣщенъ къ 
Софійской церкви г. Ставрополя, 2 мая.

Псаломщикъ Софійской церкви г. Ставрополя Павелъ Спас
скій перемѣщенъ къ Успенской кладбищенской церкви г. 
Ставрополя, 2 мая.

Псаломщикъ Софійской церкви г. Ставрополя Іаковъ Орловъ 
перемѣщенъ къ Скорбященской госпитальной церкви г. Став
рополя, 2 мая.

Псаломщикъ Скорбященской госпитальной церкви г. Став
рополя Александръ Пицхлауровъ, по прошенію, перемѣщенъ 
къ Софійской церкви г. Ставрополя, 2 мая.

Бывшій ученикъ перваго класса духовной семинаріи Иванъ 
Орловъ, по прошенію, назначенъ къ исполненію должности 
псаломщика при Николаевской церкви села Новаго Егор- 
лыка, б мая.

Исправляющій должность нсаломщика Алексіевской цер
кви станицы Новолеуіпковской Петръ Ярошевичъ, по проше
нію, перемѣщенъ къ Михаило-Архангельскому собору г. 
Ейска на вакансію псаломщика, 11 мая.
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Заштатный псаломщикъ собора города г. Ейска Семенъ 
Ильяшевъ, ио прошенію, опредѣленъ къ Покровской церкви 
станицы Новолабинской, 11 мая.

Исправл. долж. нсаломщика Казанской церкви станицы 
Имеретинской Николай Миловидовъ, ио прошенію, перемѣщенъ 
къ Казанской церкви села Вольшой-Джалги, 11 мая.

Псаломщикъ Георгіевской церкви станицы Георгіе-Афип- 
ской Евгеній Граменицкій, по прошенію, неремѣщенъ къ Ус
пенскому молитв. дому поселка Романовскаго, 11 мая.

Псаломщикъ Николаевской церкви станицы Новонизке- 
с-гебдіевскои (Гривенной) Василій Семеновъ, ио прошенію, 
перемѣщенъ къ Казанской церкви села Николиной-Балки, 
Ц мая.

Нсаломщикъ Александро-Невскаго войсковаго собора г. 
Екатеринодара Іаковъ Краснодубровскій, по прошенію, пере
мѣщенъ кт. Михаило-Архангельской церкви села Рогулей, 
11 мая.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ. 
—Крестьянинъ Иванъ Юрченко — къ Казанской церкви села 
Красной-Поляны, крестьянинъ Прохоръ Кирилловъ—къ Пок
ровской церкви села Елисаветинскаго, крестьянинъ Гордій 
Ерошенко—къ Николаевской церкви села Ногутъ, всѣ трое 
на первое трехлѣтіе и крестьянинъ Матвѣй Чаплыгинъ — къ 
Покровской церкви села Новогеоргіевскаго на второе трех
лѣтіе,—всѣ четверо съ 10 мая.

Перечисленіе церкви. Согласно прошенію причта и 
прихожанъ Спасопреображенской церкви села Преображен
скаго, распоряженіемъ Епархіальнаго Начальства, отъ У мая, 
церковь сего села перечислена изъ седьмаго въ восьмой благо
чинническій округъ іщрквей Ставропольской губерніи.
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IV.
ИЗВѢСТІЯ.

Выраженіе религіозно-патріотическихъ чувствъ въ 
память чуднаго событія 17 октября 1888 года.—Жители 
станицы Сергіевской пожертвовали въ свою приходскую 
церковь гробницу для плащаницы, цѣною въ -ПО руб., въ 
благодарную память объ ономъ событіи.

Церковныя постройки и ремонтъ.—4 мая разрѣшено 
обратить въ молитвенный домъ въ станицѣ Дондуковской 
мечеть, оставленную жителями Хаджимуковскаго аула, при
способивъ ее и освятивъ въ честь св. прор. Иліи; 5 мая 
разрѣшено причту церкви села Крымгиреевскаго употре
бить 95 руб. изъ церковныхъ суммъ въ расходъ на огоро
жу церковно-приходской школы: О мая разрѣшено жите
лямъ станицы Тимошевской расширить на общественный 
счетъ школьное помѣщеніе при церковной сторожкѣ; 10 
мая разрѣшено причту церкви станицы Ильинской израс
ходовать 245 руб. изъ церковныхъ денегъ на огорожу дво
ра церковно-приходской школы.

Пожертвованіе.—Отставной урядникъ Аввакумъ Пого
рѣловъ пожертвовалъ къ празднику Пасхи въ Ваталпашин- 
скій соборъ металлическую одежду на престолъ, въ 400 р.

Мундиръ церковнымъ старостамъ.—9 мая разрѣше
но, на основаніи § од инструкціи, старостамъ церквей г. 
Ейска,—Михаило-Архангельскаго собора купцу Аѳанасію 
Болгову и Николаевской церкви—купцу Ивану Струйному но
сить присвоенные церковнымч. старостамъ мундиры духов
наго вѣдомства X класса.
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Присоединеніе къ православію. — Причтомъ церкви 
стан. Динской 17 февраля присоединенъ изъ раскола по- 
повства мѣщанинъ Черниговской губ. посада Лужки Ѳедоръ 
Александровъ Черепнинъ, 21 г.; причтомъ церкви села Ново
димитріевскаго присоединенъ изъ раскола австрійскаго тол
ка крестьянинъ Екатеринославской губ. Славяносербскаго 
уѣзда села Городипіа Кононъ Смирновъ, 32 л.

ОБЪЯВЛЕНІЕ О ВАКАНТНЫХЪ МѢСТАХЪ.

Вакантными состоятъ мѣста:
а) Священническія: при Ставроп. Георгіевской церкви 

и Ставроп. Софійской церкви; въ селахъ: Новобурукшун- 
скомъ, Преображенскомъ, Большой-Джалгѣ, Развйльномъ, 
Султановскомъ, Янкуляхъ, Казгулакѣ, Стародубскомъ и 
Винодѣльномъ; въ станицахъ: Ширванской, Натухайской, 
Медвѣдовекой, Староджереліевской, Тифлисской, Кѵрджип- 
ской, Ильской и Славянской; въ слободѣ Крымско-Солдат
ской и въ поселкахъ: Англійскомъ и Михайловскомъ.

б) Діакино-учительскія: при Темрюкскомъ соборѣ, въ 
селахъ: Солдатско-Александровскомъ, Бѣлой-Глинѣ (Никол. 
цер.) и Рогуляхъ; въ станицахъ: Новоджереліевской, Тер
новской, Кардониксксй, Лабинской (Никол. цер.) и Ново- 
леушковской.

и в) Псаломщическія: при Екатеринод. войсковомъ со
борѣ, Екатеринодарской Димитріевской церкви, Темрюкскоѵ.ъ 
соборѣ, Ейской Николаевской церкви, Ставроп. тюремн. 
церкви; въ селахъ: Правокумскомъ, Обильномъ два (при 
Никол. и Христорожд. церквахъ.). Рогуляхъ, Бараников- 
скомъ. Арзгирѣ, Винодѣльномъ, Ногутѣ, Янкуляхъ, Казин
кѣ, Ивановскомъ (Ставроп. губ.), Благодарномъ (Космода
міан. цер.); ва, станицахъ: Камышеватской, Вознесенской, 
Кореновской, Новодимитріевской, Таманской, Старолеугаков- 
ской, Новонижестебліевской два (оба при Никол. церк.),
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Георгіе-Афипской, Имеретинской, Новолеушковской, Попо- 
вичевской, Славянской, Бекечевской, Прочноокопской (еди
нов. ц.), Барсуковской, Баракаевской, Черноморской, Зас
совской, Тимошевской и поселкѣ Михайловскомъ.

Редакторъ оффиціальпаго отдѣла, 
архіерейскій секретарь, В. АРДЫМСКІЙ.

|*)Й



СТАВРОПОЛЬСКІЯ

№ 10-й. 1891-й годъ. 16-го МАЯ.

ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ.

і.
Церковно-богослужебная терминологія.

(Продолженіе *).

Мученичетгь. По производству сего слова мученичномъ 
можно назвать всякое пѣснопѣніе въ честь св. мученика 
одного или многихъ, —однако этого на самомъ дѣлѣ нѣтъ. 
Въ минеѣ, гдѣ цѣлыя службы полагаются въ честь святыхъ 
мучениковъ, ни одна пѣснь не называется, по крайней мѣрѣ 
не надписывается, мученичномъ. Мученичны полагаются 
только въ октоихѣ и въ тріодяхъ, замѣняющихъ октоихъ. 
Такъ какъ въ октоихѣ для каждаго изъ седьмичныхъ дней 
составлена особая служба, напримѣръ, для понедѣльника— 
безплотнымъ силамъ, для вторника Іоанну Предтечѣ и проч., 
а между тѣмъ свят. церковь учредила прославлять мучени
ковъ во всякое удобное время, то въ октоихѣ среди всякой 
седьмичной службы, кромѣ воскресной, наряду съ пѣснопѣ
ніями, характеризующими дневную службу, полагается по 
нѣсколько пѣснопѣній въ честь мучениковъ и эти пѣснопѣ
нія называются и надписуются мученичнами. Такъ, напри
мѣръ, на утреняхъ полагается одинъ мучениченъ на сѣ- 
дальнахъ послѣ 2-й кафизыы,—по два мученичыа послѣ 
каждой пѣсни 1-го канона, по одному мученичну на стихи-

*) См. №й> 1/2, 3, 4, 3, 6 и 9-й Еп. Вѣд.
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рахъ стиховныхъ,—на литургіи по одному мѵченичну на 
блаженныхъ, — на вечерни- по одному мѵченичну на стихи
рахъ. Въ службѣ субботней число мученичновъ еще увели
чивается но уставу, такъ что всю службу субботнюю мож
но назвать наполовину мученичною. наполовину заупокой
ною. (Сл. Михайловскаго).

Мытарь. Такъ у евреевъ назывались во время земной 
жизни Іисуса Христа сборщики податей въ пользу рим
скихъ кесарей. Іудея въ то время была римскою про
винціею или областію и іудеи съ ненавистью сносили это 
порабощеніе и съ неудовольствіемъ платили подати римля
намъ. Ненависть эту и неудовольствіе перенесли они и на 
тѣхъ людей, которые собирали эти подати, тѣмъ болѣе, 
что между ними, иногда природными евреями, были люди 
своекорыстные, которые притѣсняли напрасно народъ раз
ными несправедливыми требованіями,—люди безнравствен
ные, и евреи причисляли ихъ къ разряду людей дурныхъ, 
воровъ, прелюбодѣевъ и отъявленныхъ нечестивцевъ. (Тол- 
ков. Евангел. архим. Михаила. Прим. къ 46 ст. 5 гл. 
евангелія отъ Матѳея).

Мясопустъ—буквально время, въ которое церковнымъ 
уставомъ запрещено ѣсть мясо,--въ болѣе же тѣсномъ 
смыслѣ такъ называется въ ключѣ указанія Пасхи седьми- 
ца предъ Великимъ постомъ -масляница, въ которую за
прещено вкушать мясо.

Мясоястіе—время, въ которое разрѣшено вкушать мясо 
и преимущественно такъ называется время отъ праздника 
Рождества Христова до недѣли (т. е. воскреснаго дня) мя
сопустной.

Мѵро (отъ греч. р-ироѵ—благовонный сокъ, благовонный 
елей). Въ церковномъ языкѣ симъ именемъ называется ве
щество, употребляемое въ таинствѣ святаго мѵропомаза
нія. Поелику св. мѵро подаетъ различные дары Св. Духа, 
то для сего оно, говоритъ Преосвященный авторъ Нов. 
Скриж. (Ч. IV, гл. 17, § 20), и состоитъ не изъ одного 
какого либо вещества, но составляется изъ весьма мно
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гихъ благовонныхъ веществъ; въ сложности своей оно 
представляетъ и многомощныя дѣйствія и многоразличныя 
дары Св. Духа и Его благоухающую святыню. Власть со
ставлять и освящать св. мѵро принадлежитъ высшимъ 
іерархамъ церкви, у насъ митрополитамъ.

Мѵропомазаніе—это второе таинство св. Православной 
церкви, совершаемое вмѣстѣ съ крещеніемъ; въ немъ чрезъ 
помазаніе св. мѵромъ разныхъ частей тѣла крещеннаго та
инственно подаются ему Дары Св. Духа укрѣпляющіе его 
и помогающіе ему рости въ жизни новой, святой и духов
ной, въ которую онъ родился чрезъ крещеніе.

Мѵроносица. Этимъ именемъ называются многія благо
честивыя жены, при жизни Христа Спасителя сопровождав
шія возлюбленнаго своего Учителя и служившія Ему. (Марк. 
XV, 40.), со слезами провожавшія Его на Голгофу (Лук. 
XXIII, 28—31),—стоявшія при крестѣ Его и смотрѣвшія 
на Его погребеніе (Лук. XXIII, 49—51) и въ первый день 
по субботѣ ко гробу принесшія ароматы, да помажутъ тѣ
ло своего Учителя и Господа, чего они по случаю празд
ника не могли исполнить въ свое время, но здѣсь узнав
шія о воскресеніи Его и первыя благовѣстницы воскресе
нія Его. Въ числѣ женъ мѵроносицъ святая церковь про
славляетъ: Марію Магдалину, Марію мать Іакова и Іосіи, 
Соломонію, Іоанну жену Хузы домоправителя Иродова, Мар- 
фу и Марію сестеръ Лазаря, Сусанну и многихъ другихъ. 
(Дни Богослуж. Дебольск.) Память имъ празднуемъ во 2-й 
недѣлѣ по Пасхѣ, которая зовется ихъ именемъ.

Мѵроточивый. Міроточивыми наречены въ Православной 
церкви тѣ святые, но успеніи коихъ Богъ источилъ цѣлебное 
и благоуханное отъ честныхъ мощей ихъ мѵро, напримѣръ, 
отъ мощей святаго великомученика Димитрія Солунскаго, 
коего память 26 октября, и др. (Дни Богослуж.Дебольскаго).

н-
Набедренникъ (или наколѣнникъ)—одно изъ священни

ческихъ облаченій, состоящій изъ четырехъ—угольнаго
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плата, который помощію ленты или тесьмы, положенной на 
лѣвое плечо» привѣшивается при правомъ бедрѣ священни
ка, дается іереямъ какч. награда аа ревностное исполненіе 

пастырскихъ обязанностей.
Навечеріе. Такъ называется вечеръ въ отношеніи къ 

слѣдующему дню. Напримѣръ, выраженія: навечеріе Рожде
ства Христова, навечеріе Богоявленія означаютъ вечеръ 
или вечернее Богослуженіе наканунѣ (т. е. подъ день) 
праздниковъ Рождества Христова и Богоявленія.

Яалой см. Аналой.
Ыарукавницы см. Поручи.
Начертанные.—Такъ назывались св. исповѣдники Ѳе

одоръ и родной братт его Ѳеофанъ, иноки палестинской 
обители св. Саввы, потому что на лицахъ ихъ послѣ же
стокихъ истязаній за иконопочитаніе, ио повелѣнію царя 
Ѳеофила, послѣдняго гонителя св. иконъ, начертаны были 
въ 830 году поносные о мнимомч, буйствѣ преподобныхъ 
стихи, съ которыми они были сосланы въ ссылку. Съ симъ 
мучительнымъ начертаніемъ лица святыхъ исповѣдниковъ 
были сожжены до самыхъ вѣждей (глазъ). Св. Ѳеодоръ 
вскорѣ послѣ начертанія умеръ въ 833 году 27 декабря. 
Ѳеофанъ же съ знаками своихъ страданій дожилъ до смер
ти Ѳеофила (842) и по смерти его былъ митрополитомъ 
Никейскимъ. Оба брата написали много пѣснопѣній кано
новъ, доселѣ украшающихъ Богослуженіе св. Православ
ной церкви. (Дни Богосл. Дебольск.).

Недѣля. Недѣлею въ церковномъ уставѣ называется цѣ
лая седьмица и преимущественно первый день, въ который 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ 
(Марк. XVI, 1 6) и который церковь въ продолженіи все
го года посвящаетъ главнымъ образомъ воспоминанію слав
наго воскресенія Христова. Имя недѣли указываетъ на за
повѣдь Божію, повелѣвающую шесть дней дѣлать, а седь
мой не дѣлать, т. е. посвящать на особое служеніе Богу 
и ближнимъ и слѣдовательно это имя принадлежичъ всяко
му празднику и особенно дню воскресному, который со
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образно съ 4-ю заповѣдью Божіею заступилъ для христіанъ 
мѣсто ветхозавѣтной субботы. (Дни Богослуж. Дебольска
го). Недѣли въ церковномъ уставѣ считаются независимо 
ни отъ новаго года, начинаемаго январемъ, ни отъ индик
та, начинаемаго съ сентября. По указанію какъ въ каждую 
недѣлю читать св. Евангеліе и Апостолъ, порядокъ недѣль 
начинается съ Пасхи, яко главнѣйшаго изъ христіанскихъ 
событій (1 Кор. XV, 14) и праздниковъ.

Непорочны. Такъ называются тропари, поемые на ут
реняхъ воскресныхъ послѣ пѣнія „Хвалите имя Господне/ а 
на субботнихъ послѣ кафизмъ. Непорочными называются 
эти тропари потому, что припѣвъ, съ которымъ они поются 
(Благословенъ еси, Господи, научи мя оправданіемъ Твоимъ) 
взятъ изъ 117 псалма, начинающагося такъ: „Блажени не- 
порочніи въ путь". Тропари непорочны воскресни содер
жать воспоминаніе объ обстоятельствахъ, непосредственно 
слѣдовавшихъ за славнымъ воскресеніемъ Христа Спасите
ля,—начинаются: „Ангельскій соборъ удивися, зря Тебе 
въ мертвых'ь вмѣнившася“ и проч.,-а непорочные суббот
ніе или заупокойные содержатъ въ себѣ моленіе кч, На
чальнику жизни, Богородицѣ и св. мученикамъ о прощеніи 
намъ грѣховъ и со дѣланіи насъ жителями рая, —начинаются 
тропаремъ: „Святыхъ ликъ обрѣте источникъ жизни" и 
проч. Непорочны поются на 5 гласъ.

Ника (греч. побѣдитель, побѣждай) см. I. Христосъ 
Ника.

Номоканонъ (отъ греч. ѵ6р.о;—законъ и хаѵыѵ —правило 
повелѣвающее что исполнять или запрещающее) Бъ словѣ 
номоканонъ—ѵор.о; означаетъ гражданскій законъ, а хаѵшѵ 
—церковный уставъ. Поэтому номоканономъ называется 
собраніе гражданскихъ и церковныхъ постановленій, кото
рыми долженъ руководствоваіъся пастырь церкви при уп
равленіи своею паствою или приходомъ, или однимъ сво
имъ духовнымъ чадомъ. Составитель номоканона Іоаннъ 
Охолостикъ патріархъ Константинопольскій, а толкователи 
его Іоаннъ Зонара въ 1118 году и Ѳеодоръ Вальсамонъ 
патріархъ Антіохійскій (слов. Михайл.).
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Нуждная смерть. Подъ именемъ нуж'дной смерти чело
вѣка разумѣется смерть насильственная или нанесенная 
какимъ либо внезапнымъ случаемъ. (Нов. Скриж. часть IV, 
гл. XXIV, § 7).

О.
Обитель—тоже, что монастырь.
Обиходъ—такъ называется нотная книга, по которой 

совершается церковное пѣніе.
Обновленіе храма—это молитвенное ос.вяпіеніе святаго 

храма послѣ случаевъ оскверненія его вторженіемъ въ оный 
еретиковъ и или совершеніемъ. въ немъ своихъ обрядовъ, 
или внесеніемъ въ оный ими своего мертвеца, а также втор
женіемъ, смертію и рожденіемъ въ ономъ нечистаго живот
наго. (Н. Скр. стр. 381, 516, 517).

Образъ—тоже, что икона. Образомъ нерукотворенным 
называется образъ или изображеніе лица Христа Спасителя, 
чудесно отпечатлѣвшееся на убрусѣ или въ четверосложен- 
номъ кускѣ полотна, послѣ того, какъ Іисусъ Христосъ 
послѣ омовенія отеръ имъ лице Свое. (Дни Богосл. Деб. 
ч. 1, стр. 74). Празднованіе въ честь Нерукотвореннаго об
раза Господа и Спаса нашего Іисуса Христа совершаемъ 
16 августа. — Вотъ исторія Нерукотвореннаго образа. Во 
время земной жизни Господа, когда Онъ нроповѣдывалъ въ 
Іудеѣ, исцѣляя больныхъ, слава о чудотвореніяхъ Спаси
теля достигла отдаленныхъ, странъ, даже за Ефратъ. Едесскій 
князь Авгарь (Авагъ-айръ, кроткій и мудрый), будучи боленъ 
проказою, слышалъ о чудесахъ I. Христа чрезъ? своихъ 
пословъ къ Марину, правителю Финикіи. На возвратномъ 
пути Авгаревы вельможи отправились въ Іерусалимъ видѣть 
Спасителя нашего Христа, будучи привлечены туда мол
вою о чудесахъ совершаемыхъ ймъ; объ этихъ чудесахъ 
они (вельможи) и разсказали Авгарго. Авгарь, удивленный 
этимъ, увѣровалъ, что I. Христосъ есть истинный 
Сынъ Божій. „Это не человѣческая сила, но Божеская, 
ибо изъ людей никто не въ силахъ воскрешать мерт
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выхъ, развѣ одинъ только Богъ". Авгарь былъ боленъ; 
все тѣло его было поражено жестокими болѣзнями, постиг
шими его въ землѣ персидской семь лѣтъ тому назадъ, и 
онъ не ожидалъ отъ людей никакого исцѣленія; поэтому 
отправилъ Спасителю письмо, моля Его придти и исцѣлить 
его недуги. Письмо было такого содержанія: „Авгарь, сынъ 
Аршама, князь земли, Іисусу Спасителю и благотворителю, 
явившемуся во Іерусалимской землѣ, привѣтъ! Я слышалъ 
о Тебѣ и объ исцѣленіяхъ, Тобою совершаемыхъ безъ ле- 
карствъ и безъ кореньевъ; ибо, какъ говорятъ, Ты застав
ляешь слѣпыхъ видѣть, хромыхъ ходить, Ты очищаешь 
прокаженныхъ, изгоняешь нечистыхъ духовъ, исцѣляешь 
одержимыхъ длительными болѣзнями, Ты и мертвыхъ вос
крешаешь. Услыхавъ все это о Тебѣ, я положилъ въ умѣ 
своемъ одно изъ двухъ: или Ты—Богъ, сошедшій съ неба 
для сотворенія всего этого; или же-Сынъ Божій, творящій 
все это. Вотъ почему пишу Тебѣ и прошу Тебя благово
лить придти ко мнѣ исцѣлить недуги, коими я одержимъ. 
Слышалъ я также, что евреи ропщутъ на Тебя и хотятъ 
предать мученіямъ; у меня есть большой и красивый го
родъ—его достаточно было-бы для насъ обоихъ". Послан
ные съ этимъ письмомъ встрѣтили I. Христа въ Іерусалимѣ, 
о чемъ находится свидѣтельство въ евангеліи Іоанна (12 
гл. 20 ст.) „Тамъ находились нѣкоторые изъ язычниковъ, 
пришедшихъ къ Нему; слышавшіе объ этомъ не дерзаютъ 
сказать Іисусу, но говорятъ Филиппу и Андрею; они же 
передаютъ Іисусу". Но Самъ Спаситель не принялъ пригла
шенія, сдѣланнаго Ему Авгаремъ, а удостоилъ его письмомъ 
слѣдующаго содержанія: „Блаженъ, кто вѣруетъ въ Меня, 
не видавши Меня! ибо написано обо Мнѣ: „Видящіе Меня 
не будутъ в'ь Меня вѣровать; но не видящіе Меня будутъ 
вѣровать и будутъ жить". Ты Мнѣ пишешь, чтобы я при
шелъ къ тебѣ: Мнѣ надлежитъ совершить здѣсь все то, 
для чего Я посланъ; и когда совершу это, вознесусь къ 
Тому, кто послалъ Меня; и когда вознесусь, пришлю одного 
изъ учениковъ Моихъ, который исцѣлитъ тебя, дастъ жизнь
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тебѣ и всѣмъ находящимся съ тобою." Аланъ, гонецъ Ав
гаря, принесъ ему это письмо съ изображеніемъ лика Спа
сителя, существующимъ, но словамъ Моисея Хоренскаго 

въ 5 в.), до сего времени въ городѣ Еісссѣ". (Исторія
Арменіи Моисея Хоренскаго, перев. съ армян. Эмина, 1818). 
Объ изображеніи лика Спасителя императоръ Константинъ 
Багрянородный и др. историки передаютъ, что Ананія, жи
вописецъ, посланный съ письмомъ отъ Авгаря, по его по
рученію, хотѣлъ снять изображеніе 1. Христа, но сколько 
ни старался живописецъ уловить божественный ликъ Спаси
теля, не могъ изобразить оный, потому что лицо Спасителя 
измѣнялось и черты его дѣлались неуловимыми для Ананіи. 
Сердцевѣдецъ Спаситель подозвалъ къ Себѣ живописца, 
приказалъ подать Себѣ воды и полотенце, умылъ лице Свое, 
отеръ оное полотенцемъ, на которомъ чудесно изобразилось 
лице Господа. Отдавая эго изображеніе Ананіи, Спаситель 
сказалъ: „иди и отдай тому, кто тебя прислалъ". Авгарь 
съ благоговѣніемъ принялъ нерукотворенный образъ Спаси
теля и получилъ исцѣленіе отъ болѣзни, которая, впрочемъ, 
оставила слѣды на его лицѣ, но и отъ этого избавилъ его 
Ѳаддей (одинъ изъ 70 апостоловъ), посланный ап. Ѳомою 
въ Едессу по вознесеніи Господа на небо. Нерукотворен
ный образъ въ 944 г. въ царствованіе Константина Багря
нороднаго былъ изъ Едессы перенесенъ въ Константинополь 
16 августа и съ того времени былъ установленъ въ честь 
сего праздникъ. Неизвѣстно, гдѣ въ настоящее время на
ходится Нерукотворенный образъ Спасителя. Есть преданіе, 
что во время занятія Константинополя .крестоносцами въ 
Г201 г. образъ былъ взятъ въ Венецію, но корабль, на 
которомъ находилась эта святыня, погибъ въ волнахъ Мра
морнаго моря.

Обрученіе—обрядъ церковный, предваряющій совершеніе 
таинства брака и состоящій въ томъ, что послѣ молитвен
наго обращенія къ Богу, да ниспослетъ Онъ обручающимся 
другъ другу любовь совершенную, мирную, единомысліе и 
твердую вѣр. непорочное жительство и ложе нескверное,
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священникомъ, держащимъ въ рукахъ перстень или кольцо, 
троекратно благословляются обручающіеся каждый отдѣльно 
и затѣмъ кольцами тѣми трижды мѣняются другъ съ дру
гомъ. Въ большинствѣ случаевъ непосредственно за симъ 
обрядомъ слѣдуетъ и обрядъ вѣнчанія.

Обѣтъ — обѣщаніе. Такъ называются обѣщанія добро
вольно даваемыя христіаниномъ или въ благодарноегь Богу 
и святымъ Его за полученное благодѣяніе или какъ искуп
леніе за собственный грѣхъ. Таковы обѣты: совершать 
путешествія въ извѣстныя святыя мѣста, раздать такое-то 
количество имущества бѣднымъ, въ такіе то дни постить
ся и проч.

Оглашеніе (пере,водь греч. слова хатдаегк; — ощущеніе, 
производимое сильнымъ звукомъ на ухо). Оглашеніемъ назы
вается 1) изустное наставленіе въ истинахъ христіанской 
вѣры, преподаваемое готовящимся ко св. крещенію и 2) 
церковный обрядъ, совершаемый надъ приступающими къ 
таинству крещенія, въ которомъ (обрядѣ) читаются молитвы 
о приступающемъ ко крещенію, произносятся заклинанія 
на діавола и всю силу его, при чемъ приступающій ко кре
щенію отрицается сатаны, сочетавается Христу и исповѣ
дуетъ свою вѣру чтеніемъ Символа Вѣры.

Оглашенный—ые. Такъ въ первые вѣка христіанства 
назывались тѣ изч» язычниковъ и евреевъ, кои, изъявивъ 
желаніе принять вѣру Христову, подъ руководствомъ свя
щенниковъ, епископовъ и другихъ учителей (катихизато- 
ровъ) готовились къ принятію святаго крещенія чрезъ озна
комленіе съ истинами вѣры и нравственности христіанской. 
Они могли присутствовать при всѣхъ общественныхъ цер
ковныхъ Богослуженіяхъ кромѣ той части литургіи, на 
которой священнодѣйствуется высочайшее таинство Тѣла 
и Брови Христовыхъ, т. е. до возгласа діакона или священ
ника: „Елицы оглашеніи изыдите" и проч.

Одигигрія (отъ греч. —веду по пути, значитъ пу
теводительница). Такъ называли Божію Матерь сперва гре
ческіе мореходы, ставившіе икону ея на кормахъ своих'ь су
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довъ въ знакъ свозй увѣренности, что эта призываемая ими 
Путеводительница управитъ ихъ путь къ желанной цѣли ихъ 
плаванія. Для христіанъ Божія Матерь есть дѣйствительно 
истинная Путеводительница къ жизни святой и спасенію, 
какъ родившая Христа, Который есть истинный Путь къ 
жизни вѣчной. Въ русской церкви совершается празднество 
во славу Пресвятой Богородицы, яко Путеводительницы, 
28 іюля въ день явленія ея иконы Смоленской.

Олтарь см. алтарь.
Омовеніе—такъ называется церковный обрядъ, соверша

емый 1) въ 8 день послѣ крещенія и мѵропомазанія надъ 
младенцемъ, 2) надъ еретиками и отступниками отъ св. 
Православной церкви (Нов. Скриж. ч. IV, гл. ХХіѴ, §78) 
и 3) надъ тѣлами усопшихъ.

Омофоръ—(отъ греч. слова плечо и 'рерю—несу)
есть облаченіе архіерейское, которое архіерей во время 
свяіценнослуженія носитъ на своихъ плечахъ поверхъ всѣхъ 
прочихъ одеждъ. Омофоръ имѣетъ видъ длиннаго полотенца 
и возлагается на архіерея такъ, что срединою своею объ- 
емлетъ оба плеча его, а концами низко спускается спереди 
и сзади. (Слов. Михайл.). По свидѣтельству Исидора Пелу- 
сіотскаго и св. Германа патріарха Цареградскаго, омофоръ, 
сотканный изъ волны, а не изъ льна, означаетъ кожу овцы, 
которую Господь I. Христосъ, обрѣтши, поднялъ на рамена 
(плечи) свои, принесъ къ Отцу Своему и совокупилъ съ 
небесными силами, т. е. ангелами. *) (Нов. Скриж. ч. ІІІ, 
гл. VI, § 11). Ибо епископъ, нося образъ Христа, испол
няетъ Его дѣло и самою одеждою показываетъ, что онъ 
есть подражатель Того благаго и великаго Пастыря, Кото
рый понесъ немощи Своего стада. (Исид.). Омофоръ на себя 
имѣетъ кресты въ ознаменовеніе того, что какъ Христосъ 
на рамѣ несъ крестъ свой, такъ и всѣ, хотящіе подра
жать жизни Его, носятъ на раменахъ крестъ свой, т. е. 
претерпѣваютъ злостраданія. (Германъ, тамъ же).

*) Подъ овцою здѣсь разумѣется все грѣшное человѣчество.
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Октоихъ (отъ греч. словъ охтсб — восемь, гласъ — 
осмогласникъ). Танъ называется церковно -богослужебная 
книга, содержащая въ себѣ недѣльныя (т. е. на каждый 
день седьмицы) службы восьми гласовъ. Каждый гласъ ок
тоиха начинается въ субботу вечеромъ и содержатъ въ себѣ 
полную службу воскресную для недѣли или воскресенія, 
Ангеламъ—для понедѣльника, Св. Предтечѣ—для вторника, 
Честному кресту—для среды и пятницы, Св. апостоламъ и 
Св. Николаю—для четверга и Св. мученикамъ, всѣмъ свя
тымъ и за усопшихъ—для субботы. Службы каждаго гласа 
поются по порядку гласовъ,—такъ что въ теченіи 8 седь- 
аицъ весь октоихъ прочитывается сполна и затѣмъ снова 
начинается съ 1 гласа.

Орарь *)—необходимая принадлежность діаконскаго обла
ченія. Онъ имѣетъ видъ длиннаго и узкаго полотенца или 
широкой длинной ленты, которую діаконъ во время службы 
носитъ на лѣвомъ плечѣ. Симеонъ Солунскій пишетъ: „Діа
конъ, изображая ангельскій чинъ, облачается въ стихарь и 
сверхъ того носитъ на плечахъ своихъ такъ называемый 
орарь, который означаетъ какъ-бы невещественное, мыслен-

*) Какого происходженія слово орарь, изслѣдователи и толкователи 
св. предметовъ говорятъ не одинаково: 1) Одни производятъ это слово 
отъ лат. слова оз —огіз—уста, ротъ и отсюда огагіиш—лентіонъ или 
длинное, продолговатое нолотепце, носимое на плечахъ для отиранія 
устъ причащающимся, что въ древности дѣлалп діаконы. 2) Другіе 
слово орарь производитъ отъ лат. ого- огаге—молюсь, молиться, ибо 
діаконъ, имѣя орарь простертый на лѣвомъ плечѣ, а правою рукою 
поднимая оный, молится, т. е. ектеніями возбуждаетъ народъ къ мо
литвѣ. 3) Греки производятъ это слово съ своего языка, именно: а) 
одни--отъ слова орасо—смотрю, замѣчаю, наблюдаю, ибо, нося орарь, 
діаконы стоятъ вмѣстѣ, съ священнодѣйствующими, и, слѣдя за молит
вами, читаемыми на литургіи, ораремъ даютъ знать діаконамъ, стоя
щимъ па амвонѣ, когда должно возглашать ектеніи,—б) другіе про
изводятъ отъ сора - часъ, — ибо діаконъ, держа конецъ ораря тремя 
перстами, возбуждаетъ народъ къ моленію, пѣвцовъ — къ пѣнію, а 
священника—къ начинанію священныхъ дѣйствій, словомъ, напоминаетъ 
тѣмъ и другимъ часъ и время, когда имъ должно что дѣлать. (Нов. 
Скриж. ч. II. гл. VI. § 8).
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нов крыло ангельскаго чина. Когда же діаконъ, намѣреваясь 
причаститься, ораремъ опоясывается, эгитъ онъ подражаетъ 
серафимамъ, которые двумя крылами закрываю тъ лица свои, 
двумя ноги, и двумя летаютъ восклицая: „Святъ, Святъ, 
Святъи. (Нов. Скриж. ч. II, гл. VI, § 8).

Орлецы — это круглые коврики, имѣющіе изображеній 
летящаго надъ городомъ орла и полагаемые подъ ноги ар
хіерея при священнодѣйствіи. Городъ изображается на нихъ 
въ знакъ епископства во градѣ, а орелъ—въ знакъ высока
го, чистаго и праваго богословскаго ученія его, въ подра
жаніе тому орлу, который изображается при Іоаннѣ Бого
словѣ. (У‘п о Богол. свящ. Свирѣлина).

Осанна значитъ спаси, даруй спасеніе. Это — сирское 
слово, которое іудеи употребляли какъ народное восклица
ніе, выражавшее радость при торжественныхъ случаяхъ, 
особенно при празднествахъ. (Толк. Мих. Арх. М. XXI. 9). 
Этимъ восклицаніемъ народъ еврейскій привѣтствовалъ I. 
Христа при Его торжественномъ входѣ въ Іерусалимъ, вы
ражая имъ свою радость и благожеланія сыну Давидову, 
т. е. Мессіи. Народъ восклицалъ: „Осанна Сыну Давидову! 
Осанна въ вышнихъ"! т. е. въ небесномъ царствіи съ са
мими божественными апостолами. (Нов. Скриж. ч. II, гл. 
VII, § 43).

Основаніе храма — молитвенное освященіе мѣста, ва 
которомъ предположено построить храмъ Божій.

ОсЬМйй дейь. Для христіанъ Православной, Восточной 
Церкви восьмый день имѣетч» особенное значеніе, какъ зна
менующій, по выраженію Симеона Солунскаго, обновленіе, 
ибо когда окончится седьмой день, далѣе котораго,не про
стирается счетъ дней недѣли въ этой жизни, совершающей 
свой кругъ по седьмицамъ,—с'ь восьмого снова начинается 
счетъ, что служилъ знаменіемч> воскресенія и предъизобра- 
женіемъ жизни вѣчной. Въ восьмой день и Господь обрѣ
занъ былъ, получилъ имя Іисусъ и въ тотъ же день вос
кресъ. (Нов. Скр.). Поэтому по установленію св. отцевъ и 
учителей Церкви положено въ восьмой день: 1) приносить
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непораженнаго младенца въ храмъ для назнаменованія егО 
изображеніемъ креста на челѣ, устахъ и персяхъ и для наре- 
ченія ему христіанскаго имени; 2) въ восьмой день по креще* 
иіи и мѵропомазаніи для омовенія частей его тѣла, помазан
ныхъ св. мѵромъ; 3) въ восьмой день новобрачные должны нрй*- 
ходить къ священнику съ просьбою молитвеннаго благосло
венія на сложеніе съ нихъ вѣнцовъ; 4) сподобившіеся при
частія св. Таинъ въ первый день пасхи должны семь дней 
провести въ духовномъ веселіи и только послѣ восьмаго 
дня могутъ заняться житейскими попеченіями; 5) возвра
тившіеся къ вѣрѣ послѣ отреченія отъ ней должны прини
мать очистительныя молитвы въ продолженіи семи дней, а 
въ ѵ.осьмый могутъ омыться; 6) новопосвященный священ
никъ обязуется совершать свяшенноелуженіе семь дней 
сряду, а съ восьмаго начинается его обыденная жизнь. 
Въ новоосвяшенныхъ храмахъ совершаются литургіи въ 
теченіи семи дней, а еъ осьмого обычно и 8, монахи, по
слѣ всенароднаго произнесенія обѣта своего Богу, должны 
пробыть въ церкви при дневных’ь и ноіцныхъ службахъ семь 
дней сряду, а въ осьмый день для нихъ начинается обычная 
въ монастырѣ жизнь. (Нов. Скриж. ч. IV, гл. ХІЦ § 1).

Осѣненіе—такъ называется благословеніе предстоящихъ 
архіереемт., держащимъ въ рукахч, крестъ съ дикиріемъ и 
трикиріемъ, во время литургіи, когда ноютъ Трисвятое и 
въ друг. случаяхъ.

Отданіе праздника. Ко всѣмъ праздникамъ, такъ назы
ваемымъ двунадесятымъ, св. Церковь сначала приготовляетъ 
насъ за одинъ или нѣсколько дней, прибавляя въ церков
ныя службы пѣснопѣнія въ честь предстоящаго праздника, 
—затѣмъ послѣ самаго дня праздника продолжаетъ въ цер
ковныхъ пѣснопѣніяхъ воспоминать о священныхъ событіяхъ^ 
послу жившихъ поводомъ или предметомъ къ учрежденію празд
ники. Послѣдній день этихч, попразднственныхъ воспомина
ній и называется отданіемъ праздника.

Отпускъ есть послѣднее въ каждомъ богослуженіи обра
щеніе священника къ народу, обращеніе, которымъ окончи-
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ваепся богослуженіе и народа, отпускается изъ храма. Об
щая мысль всякаго отпуска есть та, что Хргістосъ, истин
ный Богъ нашъ, молитвъ ради пречистыя Матери Своея и 
всѣхъ святыхъ помилуетъ и спасетъ насъ. По различію бо
гослуженій и дней бываютъ и различные отпуски. Есть от
пускъ малый, въ которомъ къ молитвенному ходатайству 
призывается Божія Матерь, св. апостолы, преподобные и 
богоносные отцы и всѣ святые безъ указанія ихъ именъ; 
онъ произносится на малой вечерни, повечеріи, ііолуноіц- 
ницѣ и часахъ. На великомъ отпускѣ воспоминаются свя
тые аиосдолы, святой дня седьмицы (напримѣръ, въ поне
дѣльникъ—небесныя и безплотныя силы, во вторникъ—св. 
Іоаннъ Предтеча и проч.), святой храма, Богоотцы Іоакимъ 
и Анна и святой числа мѣсяца, —этотъ отпускъ произно
сится на великой и будничной седьмичной вечерни, утрени 
и литургіи. На литургіи еще воспоминаются свв. Іоаннъ Зла
тоустъ, Василій Великій и I 'ригорій Двоесловъ, смотря но 
тому, чья литургія совершается. (Ученіе о Богослуженіи 
свяш. Свирѣлина).

Отпустительиые тропари, кондаки и богородичны. Такъ 
называются тропари, кондаки и Богородичны, поемые на ве
черни послѣ „Нынѣ отпущаеши," на утрени на „Богъ Го
сподь" и въ концѣ утрени въ концѣ стиховъ стиховпыхъ, 
—поются на службахъ будничныхъ. Напечатаны въ концѣ 
часослова съ указаніемъ ихч, на каждый день седьмицы.

Отступникъ. Этимъ именемъ, называется христіанинъ 
или совершенно отрекшійся, отпавшій отъ вѣры во Христа 
Спасителя и впавшій въ язычество, (Юліанъ, отступникъ, 
императоръ греческій), или въ жидовство, магометанство 
и проч., или же хотя не отрекшійся отъ вѣры во Христа, 
но или не признающій всѣхъ семи таинствъ св. Право
славной Церкви, или же хотя всѣ таинства признающій, 
но дерзающій къ чистому исповѣдыванію вѣры примѣши
вать свои измышленныя заблужденія, противныя древнему 
ученію св. Апостоловъ и Отцевъ Церкви, отвергающій 
древніе благочестивые обряды и установляющій свои новые
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обычаи, противные духу христіанскаго благочестія. Таковы 
всѣ древніе и новые еретики и наши русскіе раскольники.

Отступка. Въ указаніи каждодневныхъ. чтеній изъ Еван
гелія и Апостола со дня Пятидесятницы до недѣли Мыта
ря и Фарисея считается 32 недѣли. Но если наступающая 
Пасха будетъ поздняя, а прошлогодняя была рано, напри
мѣръ, вт. мартѣ мѣсяцѣ, то въ промежутокъ времени отъ 
дня Пятидесятницы до недѣли Мытаря и Фарисея выйдетъ 
болѣе 32 недѣль. Въ такомъ случаѣ послѣ праздника Бо
гоявленія или вѣрнѣе послѣ недѣли по просвѣщеніи слѣду
етъ наполнить промежуточные дни и недѣли до недѣли Мы
таря и Фарисея апостольскими и евангельскими чтеніями 
изъ недѣль предшествовавшихъ. воскресному дню (недѣлѣ) 
послѣ праздника Богоявленія. Это-то пополненіе промежу
точныхъ дней гі недѣль или повтореніе недавно читанныхъ 
въ церкви апостольскихъ и евангельскихъ чтеній называется 
отступною.

Очищеніе--такъ называется молитвенное чрезъ священ
ника освященіе лица или вещи, осквернившихся чрезъ со
прикосновеніе съ чѣмъ либо нечистымъ, чрезъ естествен
ный грѣхъ или сонное мечтаніе и проч.

н.

Дневникъ епархіальнаго миссіонера священника 
К. А. Попова.
Ханска я.

Расколъ сильно развитъ въ этой станицѣ и исключительно 
секта австрійцевъ. Послѣдователи раскола считаются сот
нями; у нихъ имѣется своя церковь, свой попъ и десятки 
пѣвцовъ и чтецовъ. Раскольническая церковь стоитъ во 
дворѣ, зданіе деревянное, не особенно высокое. Когда-то 
на церкви стоялъ крестъ-, были колокола; но теперь крестъ 
снятъ и звонъ въ колокола прекращенъ. Предводителемъ
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раскольниковъ состоитъ попъ ихъ крестьянинъ Екатерино
славской губ. села Городища Иванъ Зуевъ, проживающій 
въ станицѣ болѣе 10 лѣтъ. Человѣкъ онъ очень малогра
мотный, но фанатичный. На православіе онъ золъ и поно
ситъ его вездѣ и всюду. Своимъ прихожанамъ онъ только 
и толкуетъ: бойтесь Никоніанской церкви! Бѣгайте поповъ 
ея и въ бесѣду съ ними нс всгунайте, иначе, какъ только 
узнаю, отлучу и выгоню изъ моленной. Но службѣ Зуевъ 
тоже плохъ и съ грѣхомъ бредетъ по служебнику. Если же 
поговорить съ нимъ о вѣрѣ, то онъ наговоритъ вамъ та- 
ких'ь догматовъ, что вы или будете улыбаться или же ди
виться его невѣжеству. У него и лѣстовка неизмѣнный дог
матъ вѣры, и подручникъ для поклоновъ тоже догматъ, 
кадильныя цѣпочки и ир. Словомъ, Ваня Зуевъ, какъ его 
зовутъ нѣкоторые казаки, довольно оригинальный богословъ, 
чисто ханскій. За то презрѣнный металлъ, денежки, Зуевъ 
очень любитъ. Денежки единственная цѣль его службы въ 
поповскомъ званіи. Въ короткое время онъ нажилъ себѣ 
домъ, а теперь имѣетъ уже не одну сотню рублей, отло
женныхъ и ежегодно увеличиваемыхъ на всякій случай.

Прибывъ въ станицу, я тотчасъ же извѣстилъ старооб
рядцевъ. что завтра предполагаю вести съ ними разсужде
нія о вѣрѣ православной. Избрать мѣсто для собранія и 
бесѣды я предложилъ самимъ старообрядцамъ. Такимъ об
разомъ у старообрядцевъ была цѣлая ночь, въ теченіи ко
торой они могли обдумать и приготовиться къ бесѣдѣ. Но 
они поступили иначе: попъ ихъ прислалъ сказать, что онъ 
выѣхалъ въ Майкопъ съ требою и не будетъ на бесѣдѣ; 
другіе старообрядцы всѣ поголовно отказались, не только 
оппонировать мнѣ, но даже и слушать бесѣды. Окружающіе 
совѣтовала мнѣ сдѣлать бесѣду въ ихъ церкви, но расколь
ники прислали сказать, что въ церковь они не пустятъ насъ. 
Часовъ въ 10—11 утра мы пошли къ ихъ церкви, видимъ, 
что около сторожки ихъ толпится народъ. Я и протоіерей 
вошли въ ихъ сторожку, съ нами вошло человѣкъ 20 на
рода, но все это были православные; изъ раскольниковъ же
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былъ выставленъ пьяный уставщикъ, который еле держался 
на ногахъ, да старикъ лѣтъ 60—глухой и слѣпой. Оче
видно, раскольники нарочно выставили эту двоицу, чтобы 
посмѣяться надъ нами. Пусть, молъ, толкуютъ съ ними, 
коли охота есть. Ни съ тѣмъ ни съ другимъ я не сталъ 
бесѣдовать, чтобы не терять и собственнаго достоинства и 
въ лицѣ себя достоинства св.Церкви. Я ограничился тѣмъ, 
что высказалъ присутствующимъ свое сожалѣніе объ укло
неніи старообрядцевъ отъ бесѣды и затѣмъ просилъ пере
дать имъ, что если они не имѣютъ у себя въ станицѣ на
читаннаго человѣка, который бы могъ защитить ихъ вѣро
ученіе, ихч. іерархію, то пусть выпишутъ себѣ начетчика 
со стороны и дадутъ мнѣ знать объ этомъ.

— А можно это сдѣлать? сказалъ старикъ, которому пе
редали мои слова.

— Можете; и я съ удовольствіемъ и охотно пріѣду въ 
указанное' время іпобесѣдавать съ эшкмъ начетчикомъ.

Послѣ этого о. протоіерей сказалъ нѣсколько словъ въ 
назиданіе слушающихъ, а я роздалъ десятка два брошюръ 
собственнаго сочиненія.

Выйдя изъ сторожки, мы увидѣли массу старообрядцевъ 
стоявшихъ вдали и сторонившихся отч. нась. Раскольники, 
кажется, полагали, что мы силою будемъ ломиться въ ихъ 
церковь, и потому явились защищать свой храмъ. Мы прошли 
мимо ея ирямо къ единовѣрческой церкви.

Единовѣрческая церковь въ станицѣ убогое и хилое зда
ніе, довольно маленькое. За то, вмѣсто этой, строится те
перь новая очень просторная церковь. И по пространству 
и но плану она будетъ превосходить православную церковь. 
Послѣдняя тоже очень маленькая церковь и невзрачная.

Въ единовѣрческой церкви мнѣ предстояло присоединить 
казака Петру щи на, который утромъ еще заявилъ мнѣ свое 
желаніе оставить расколъ австрійской секты и присоеди
ниться къ св. Церкви, на правахъ единовѣрія. По этому 
случаю народъ собрался около единовѣрческой церкви въ 
большомъ скопленіи. Были и раскольники. Я присоединилъ
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Петрушина и въ заключеніе, давая емѵ книжицу, сказалъ 
рѣчь, в'ь которой коснулся и раскола.

Послѣ этого о. протоіерей уѣхалъ вч. Майкопъ вмѣстѣ 
съ мѣстнымъ священникомъ. Я остался одинъ вь станицѣ. 
Вечеромъ я пошелъ къ единовѣрческому священнику о. До- 
метіану Ивлеву, къ которому обѣщались прійти 3- 4 ра
скольника, нарочно пріѣхавшіе въ Ханскую станицу для 
бесѣда, со мною, и ради которыхъ собственно я и остался 
въ станицѣ. Поздно, когда уже темнота покрыла землю, 
тихонько и крадучись, пришли раскольники къ священнику, 
съ которыми и пробесѣдовалъ я нѣсколько часовъ, одаривъ 
потомч-. каждаго книжицею.

Въ Ханской я заполучилъ слѣдующій интересный доку
ментъ, составляющій распоряженіе Кавказскаго раскольни
ческаго лже-епископа Силуана. Привожу его подлинникомъ.

,.Честный іерею Іоаннъ. *)
Миръ тебѣ Божій и наше архипастырское благословеніе! **)

Соборнымъ опредѣленіемъ священниковъ ввѣренной на
шему смиренію епархіи, состоявшимся 9 мая 1886 года,

♦) Іереемъ можетъ называться тотъ, кто законно получилъ хирото
нію на право священнодѣйствія отъ епископа. Крестьянинъ же с. Го
родища Иванъ Зуевъ не имѣетъ такого рукоположенія въ іереи и по
сему „честнымъ" іереемъ называться не можетъ. Если же казакъ Сп- 
луанъ, бывшій баталіонный писарь, п произвелъ Зуева въ попы, то, по 
свидѣтельству старопечатнаго Номоканона, „таковіи не рукоположена 
суть... ІІопеже благодати рукоположенія не имутъ... Ничтоже бо да
етъ не имѣяй, и ничтоже пріемлетъ что отъ неимущаго, аще и мнптся 
пмѣтп“ (л. 97). Писарь Силуанъ самъ не архіерей, и Зуевъ, ставлен
никъ его, тоже не іерей. Оба самозванцы, „восхитившіе не даро
ванная". Авт.

' **) Подобное привѣтствіе и благословеніе другимъ могутъ препода
вать только истинные православные епископы, которые, по свидѣтель
ству св. Иринея, „преемственно отъ апостоловъ получили благодать 
архіерейства". Прочихъ же, кои получили архіерейство не но такому 
преемству... тѣхъ считать еретиками... Писаря же, хотя бы они изъ 
баталіона были, не могутъ этого дѣлать. Писарь крючкодѣй далеко 
не тоже, что архіерей. Авт.
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обязаны приходскіе всѣ священники взносить ежегодно по 
Ю р. на содержаніе нашего смиренія при канцеляріи, пись
моводителя; каковое опредѣленіе священники нашей епархіи 
уже выполнили. Но за вами эта недоимка за 1880 годъ 
осталась, за каковую, какъ извѣстно смиренію нашему, 
протоіерей писалъ вамъ, Маркеллъ Приваловъ, но вы не 
потрудилися переслать. Вслѣдствія этому предлагаю вамъ по
безпокойтесь по полученіи сего выслать недоимку объяснен
ную; а въ случаѣ нѣтъ денегъ у васъ и не оберетесь выслать, 
то прибыть въ нашъ монастырь на 10 дней, для отслуже- 
нія этой недоимки литоргіями. За каждою литоргію будешь 
расчитаваться по одному рублю и счищать такую недойму.

Смиренный Силуянъ, старообрядческій епископъ Кавказ
скій. 11 марта І890 года. Обвалы".

Итакъ казакъ „Силуянъ" вызываетъ къ себѣ въ Обвалы 
мужика Зуева за тѣмъ, чтобы онъ, по случаю накопившейся 
за нимъ недоимки, счищалъ ее служеніемъ литургій. По цѣл
ковому только оцѣнилъ „смиренный епископъ старообряд
цевъ Силуянъ" свои обѣдни въ Обвалѣ,—мѣстѣ своей ре
зиденціи. Дешево, очень даже дешево. Впрочемъ, какую же 
цѣнность могутъ имѣть предъ очами Вожіими службы само
званца мужика Зуева, хотя бы онъ совершалъ ихъ по при
казанію бывшаго баталіоннаго писаря. Никакой, разумѣет
ся.—„Сіе бо дѣло, учитъ Номоканонъ иатр. Іосифа,—еже 
кромѣ священства пріяти хиротонію, священная дѣйство
вать... горше есть и самыхъ тѣхъ нечестивыхъ бѣсовъ во 
ангела свѣтла преобразующихся, но не сущихъ... Ниже бо 
гласы божественныя отъ нихъ, ниже божественныя дѣла, 
понеже благодати рукоположенія не имутъ, но и месть прі- 
имутъ иную, за прельстившихся отъ нихъ, или негдѣ кре
щенныхъ, или рукоположенныхъ. Сіи бо ни хиротонис-ани, 
ни крещени суть" (л. 57).

Не смотря однако на дешевизну обѣденъ въ архіерей
скомъ монастырѣ въ Обвалѣ (при Кавказской станицѣ), 
Зуевъ не поѣхалъ „счищать" свой долгъ „литоргіями", а 
предпочелъ выгоднѣе для себя отослать „смиренному епи-
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скопу кавказскихч, старообрядцевъ Силуану'": десять руб,, 
каковые онъ, по своему древлеблагочестію, прикарманить 
было себѣ. У старообрядцевъ, ого прикарманиванье чужихъ, 
денегъ въ большомъ, обычаѣ. Со смиреніемъ, съ Ісусовой 
молитвой, да широкимъ, крестнымъ знамеиіемъ они любятъ 
запустить свою лапу и въ церковный ящикъ и во всѣ иро
нія доходныя статьи въ ихъ обществѣ. У нихъ молельня 
тоже, что торговая лавка; поиъ, попечители моленной, 
староста тѣ же торговцы. Приди, заплати, что слѣдуетъ, и 
тогда получишь духовное утѣшеніе (въ видѣ обѣденъ, кре
щенія, свадебъ, и пр.), а нѣтъ денегъ- проваливай дальше, 
или иди къ Никону (въ православную церковь), гдѣ россій
скіе попы за гроши отслужатъ что угодно. Таковъ, уже за
конъ старообрядцевъ. Напримѣръ, въ Саратовѣ этотъ за
конъ такъ былъ обусловленъ: за заказную обѣдню о здра
віи или за упокой 10 р. причту, I р. 20 к. за бутылку 
церков. вина старостѣ и ему же за 15 просфоръ по 10 к. 
каждая—1 р. '50 к. и 2 р. за 20 восковыхъ свѣчъ, по о к.. 
каждая. Молебенъ—8 р,, крещеніе—1 р. и 2 платка по 50 
к. попу, похороны—5 р., свадьбы —10 р., сорокоустъ 300 
р. причту и особо старостѣ. Причтъ знаетъ свои суммы, 
а староста и попечители моленной вѣдаютъ церковныя 
деньги, которыя они считаютъ своими деньгами и которыми 
они распоряжаются безконтрольно, но собственному усмот
рѣнію. Кромѣ обычнаго дохода въ моленной, попечители 
раза 3 въ годъ сдѣлаютъ подписку „на благоукрашеніе мо
ленной", соберутъ изрядную сумму денегъ, такъ какъ въ 
этихъ случаяхъ уже жертвуются рубли и сотни. Всю эту 
сумму староста моленной ссыпаетъ въ одинъ свой домашній 
сундукъ и запись этимъ деньгамъ онъ ведетъ только въ 
своей памятной книжкѣ и, конечно, вписываетъ поступленіе 
денегъ такъ, какч. повелѣваетъ его совѣсть. Эта совѣсть 
старосты, по временамъ, въ портерной или гостинницѣ, за 
чайкомъ и водочкою, повѣряется попечителями и въ резуль
татѣ бываютъ всѣ довольны. Развѣ только, года чрезъ 3 — 
4, попечители „благоукраіпаемой" ими моленной усмотрятъ,
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что староста „заѣдаться “ сталъ и въ ихъ карманы стало 
перепадать сравнительно меньше, чѣмъ въ первые годы его 
опекательства и надзора за моленной, ну тогда выберутъ 
другое лицо къ денежному ящику, другаго почтятъ довѣрі
емъ и ключами отъ моленной, а наживется этотъ, выберутъ 
третьяго, четвертаго и т. д. Словомъ, дѣло идетъ въ кру
говую. Хорошо это. И Вогу помолишься, и вѣру древле- 
православвую соблюдешь, да и въ карманъ перепадетъ кое- 
что. Все не даромъ трудился. Такъ-то оно, по древле-бла- 
точестивому-то обряду, совершаются дѣла въ мірѣ старо
обрядцевъ, въ Россіи ли, на Кавказѣ ли это или въ Сибири, 
духъ раскола вездѣ и всюду одинаковъ.

Ханская станица, ио средоточію въ ней раскола, пред
ставляетъ собою настоящее гнѣздо раскольниковъ. Для мис
сіонера тутъ предстоитъ трудовъ не мало, и посему бывать 
въ ней придется чаще, чѣмъ вч, другихъ станицахъ. Тутъ 
нужны и частныя и публичныя бесѣды съ сектантами, но 
бесѣды опытныя, основательныя, тѣмъ болѣе, что расколъ 
въ настоящее время значительно порасшатанъ трудами мо
его предшественника по миссіи, досточтимаго о. протоіерея 
Евгенія Соколова.

За всю бытность мою въ Ханской станицѣ особенное 
радушіе и вниманіе оказали мнѣ единовѣрческій священ
никъ Д. Ивлевъ и казакъ Меркуловъ. Тотъ и другой явля
лись ко мнѣ даже въ Майкопъ. Меркуловъ отличный устав
щикъ, хорошій чтецъ и пѣвецъ и близко стоитъ къ раско
лу. Жаль только, что онъ состоитъ безъ мѣста и не имѣ
етъ никакихъ средствъ къ жизни. Что касается единовѣр
ческаго священника о. Ивлева, то онч. дѣйствительно на
стоящій старообрядецъ со всѣмъ складомъ ихъ жизни и по 
образу своего мышленія. Замѣчательно, что когда его вы
брали единовѣрцы пастыремъ своего прихода, то онъ фор
мально далъ имъ подписку, что никогда, ни при какихъ 
обстоятельствахъ, онъ не станетъ просить отъ нихъ ни 
жалованья, ни другой какой-нибудь денежной субсидіи, а 
будетъ довольствоваться отъ нихъ свободными приношеніями и
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собствоннными, нажитыми имъ, средствами. Для большей 
убѣдительности въ этомъ единовѣрцевъ, о. Ивлевъ привелъ 
цѣлый рядъ каноническихъ правилъ изъ Кормчей книги, 
которыми, если бы только онъ дерзнулъ поступить вопреки 
своей подписки, онъ осудилъ себя. Похвальное самоотвер
женіе! Помоги ему Богъ продолжать свое пастырское слу
женіе съ такой самоотверженностью и безкорыстіемъ. Не по
этому ли Господь и благословляетъ его домъ: у него обшир
ныя стада разнаго скота, земля щедро произрастаетъ хлѣбъ, 
а домъ изобилуетъ довольствомъ.

Глубокое спасибо нужно сказать мѣстному атаману, г. 
офицеру Лещенко, оказавшему самое искреннее и душевное 
сочувствіе къ дѣлу миссіи.

Бѣлорѣченская.
Изъ Ханской рано утромъ я выѣхалъ в’ь названную ста

ницу. Добрый, привѣтливый батюшка, о. Петръ Успенскій 
радушно принялъ меня и помѣстилъ въ своей странной ха
тѣ. Я называю ее странной потому, что хата его скорѣе 
напоминаетъ какой-то амбаръ, чѣмъ жилое помѣщеніе. Вся 
она ветхая, почернѣвшая, на крышѣ растетъ трава, внутри 
тамъ и сямъ подпорки, проложены желѣзныя полосы для 
скрѣпы разошедшихся стѣнъ и переборокъ, иолъ точно 
театральные подмостки,—живой, ходячій, дырявый и сквозь 
который вы удобно можете провалиться и исчезнуть, Богъ 
вѣсть, вч> какое подземелье. Къ дому понастроенъ цѣлый 
лабиринтъ разныхъ миніатюрныхъ каморокъ, точйо кельи 
въ монастырѣ, съ особыми входами и исходами и которыя 
то углублены въ землю, на подобіе какихъ-то пещеръ, то 
идутъ выше, кверху. Одну изъ этихъ каморокъ батюшка 
отвелъ и я удобно и спокойно прожилъ все время. Спа
сибо ему за это!

Батюшка—вдовый человѣкъ и окруженъ взрослыми ча
дами и домочадцами. Онч. любитъ копаться въ землѣ, садѣ; 
интересуется и газетами. Доброта и безкорыстіе его извѣ
стны всему приходу. Незадолго предъ моимъ пріѣздомъ
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Онъ присоединилъ одного раскольника къ православію и 
далъ ему 30 р. денегъ, такъ какъ отецъ и мать выгнали 
его изъ дома и онъ очутился безъ средствъ къ жизни.

Расколъ вь станицѣ- безпоповщина поморской секты. 
Изъ среды ея нѣсколько десятковъ уже присоединились къ 
св. церкви, на правилахъ единовѣрія, и теперь озабочены 
устройствомъ въ сіаницѣ единовѣрческой церкви. Помоги 
Имъ Богъ! Мнѣ передавали, что почтенный о. миссіонеръ, 
протоіерей К. Крючковъ, обѣщалъ уже имъ отыскать сред
ства и построить для нихъ церковь.

Изъ обращенныхъ къ единовѣрію урядника, Григорій Ива
новъ любитъ читать книги и вести бесѣды съ раскольни
ками. Онъ стремится послужить дѣлу единовѣрія и миссіи.

Большое вліяніе оказываетъ на расколъ въ станицѣ про
живающій здѣсь единовѣрецъ, бывшій раскольникъ австрій
ской секты, казакъ Терентій Ивановичъ Касиловъ. Онъ 
прекрасно владѣетъ перомъ, много пишетъ о расколѣ въ 
„Братское Слово" и нерѣдко въ „Ставроп. Епарх. Вѣд.“ 
Человѣкъ очень дѣльный, начитанный. Онъ занимается тор
говлею въ станицѣ, но всегда охотно посвящаетъ время 
для бесѣдъ съ раскольниками. Для главарей раскола, обы
кновенно ловящихъ рыбку въ мутной водѣ, онъ страшная 
помѣха въ станицѣ, непріятный человѣкъ, врагъ, и они 
терпѣть его не могутъ. Въ виду этого они даже запреща
ютъ своимъ послѣдователямъ покупать у него товаръ въ 
лавкѣ.—„Вы ему деньги принесете, а онъ въ ваше сердце 
яду вольетъ, да и умъ-то свернетъ въ головѣ," проповѣ- 
дываютъ начетчики раскола про Касилова.

Родной отецъ Касилова, богачъ, доселѣ еще состоитъ 
въ расколѣ и ярый врагъ своему сыну. - „Съ ума сошелъ!" 
говоритъ онъ про него. И, конечно, также возстановляетъ 
своихъ единовѣрцевъ противъ своего сына. Да, борьба изъ- 
за убѣжденій, борьба за вѣру - кровная и острая война.

Бесѣду сь сектантами я открылъ въ станичномъ учили
щѣ. Народу сошлось много. Впередъ вышли все чинов
ные и заслуженные казаки, увѣшанные крестами и меда



— 360 —

лями. Бесѣда длилась часа 3 съ лишнимъ. Предметомъ бесѣ
ды было разсужденіе о церкви, таинствахъ и закончили о 
крестномъ знаменіи. Этотъ послѣдній предметъ неизбѣженъ 
при всѣхъ бесѣдахъ съ раскольниками. О чемъ бы вы ни 
говорили, а непремѣнно раскольники сведутъ васъ къ это
му, излюбленному ими, догмату, и попросятъ говорить о 
немъ. Двоеперстіе—это конекъ ихъ, также какъ у моло
канъ—иконы.

На другую бесѣду раскольники не пожелали собраться. 
Между тѣмъ для этой бесѣды я нарочно остался ночевать 
въ станицѣ. Очевидно, имъ и первой бесѣдою дано много 
матеріала поработать своей головою.

Въ Бѣлорѣченской станицѣ мнѣ предстояло быть по ре
золюціи нашего Архипастыря. Нѣсколько казаковъ вошли 
съ прошеніемъ къ Епископу, что они желаютъ оставить ра
сколъ и присоединиться къ св. церкви, на правахъ едино
вѣрія, почему просили прислать къ нимъ миссіонера для 
присоединенія ихъ къ церкви и для бесѣдъ съ раскольниками. 
Между тѣмъ они не дождались моего прибытія и въ числѣ 
26 душъ возсоединились съ церковью въ день новолѣтія. 
Слава Господу, изведшему изъ сѣни смертныя! Дай Богъ, 
чтобы примѣру ихъ послѣдовали и др. раскольники.

Дѣятельное участіе къ устройству бесѣды и въ наблю
деніи порядка оказали мнѣ два офицера—Николевъ и, ка
жется, Петровъ. Они все время были при мнѣ. Душевную 
благодарность воздаю имъ за ихъ ревность къ православію 
и сочувствіе къ дѣлу миссіи.

(Продолженіе будетъ).
----- ооо^ОСх»-----

III.
Жидоветвующіе въ е. Высоцкомъ,—ихъ обнаруже

ніе и мѣры къ вразумленію.
До моего поступленія на служеніе въ село Высоцкое (я 

поступилъ сюда въ 1864 г.) здѣсь духовенство, кромѣ двухъ 
священниковъ, очень недолго священствовавшихъ, было 
съ самымъ ограниченнымъ (изъ причетниковъ) образованіемъ,
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и потому не могло охранять православную паству отъ тле
творнаго вліянія разнаго рода еретиковъ и проходимцевъ; 
помянутые же два священника хотя и были изъ окончив
шихъ курсъ въ дух. семинаріи, но на духовныя нужды при
хожанъ своихъ мало обращали вниманія. На должность бла
гочиннаго въ описываемое время поступилъ протоіерей Гав
ріилъ Орловъ, человѣкъ практичный въ своемъ дѣлѣ; онъ 
скоро замѣтилъ, что въ селѣ Высоцкомъ есть сектанты, по 
документамъ церковнымъ не значащіеся, да ихъ, можно ска
зать, и показывать нельзя было, потому что они ловко умѣ
ли скрывать свои убѣжденія, наружно исполняя всѣ обряды 
православной церкви. Сами православные жители села Вы
соцкаго не чуждались ихъ, и своихъ дочерей отдавали въ 
замужество въ ихч. семейства (а обратнаго дѣйствія не бы
ло). Но, какъ говорится, всему есть конецъ, такъ и этому- 
злу насталъ свой часъ. Новый благочинный, вполнѣ увѣ
рившись въ фальшивой жизни сектантовъ, какъ человѣкъ глу
боко религіозный, не умолчалъ,—сообщилъ подробно покой
ному преосвященному Ѳеофилакту, который скоро распоря
дился о переводѣ бывшаго священника въ другое мѣсто. 
На это вакантное мѣсто я лично подалъ прошеніе преосв. 
Ѳеофилакту и вотъ его слова: „въ этомъ селѣ есть сектан
ты, и ты будешь скрывать ихъ?“ Надѣюсь, отвѣчалъ я, 
этого не услышите болѣе.—Подвигъ предстоялъ не легкій: 
нужно было имѣть дѣло съ врагомъ тайнымъ, хитрымъ. Пер
воначально, при расиросахъ у жителей о сектантахъ, при
водилось мнѣ многое слышатъ, чему не хотѣлось вѣрить. То 
вѣрно, что, не всякому слуху вѣрь, а нужно, чтобы узнать 
истину, самому увѣриться въ слышанномъ. — Живу годъ, 
живу другой и далѣе, всматриваюсь вообще въ свою паст
ву, видимо все идетъ въ должномъ, правильномъ порядкѣ, 
разъединенія въ приходѣ незамѣтно, и даже зародилось во 
мнѣ сомнѣніе совершенно противоположное въ отношеніи 
мѣстныхъ сектантовъ. Но внутренній голосъ внушительно 
говорилъ: всмотрись хорошенько, не спѣши, и узнаешь 
истину. Беру переданный формально списокъ сектантовъ, и
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начинаю слѣдить. Что же оказывается? Какъ волкъ не при
крывался шкурой овечьей, шкура измѣнила ему. -При по
сѣщеніи ихъ домовъ съ постной молитвой, доводилось мнѣ 
замѣчать все семейство—начиная оть стараго и до малаго, 
безъ крестовъ; въ свое оправданіе они представляли разные 
извороты, до очевидности лживые; при этомъ я отечески 
совѣтовалъ им'ь носить на собѣ кресты, въ отличіе отъ тѣхъ, 
которые не вѣруютъ въ Іисуса Христа. Случалось въ вели
кій постъ заставать ихъ за скоромною пищей; на мои за
мѣчанія всегда у нихъ были увертки, очень подозрительныя. 
На иконахъ, лики св. угодниковъ Божіихъ изуродованы, и 
содержались въ самомъ небрежномъ видѣ; свѣча, прилѣп
ленная къ иконѣ вч. одномч. году, оставалась такою же и 
въ слѣдующихъ годахъ; субботній день праздновали, наря
жаясь въ лучшія одежды, а въ воскресный занимались ра
ботой и въ полѣ и дома. Въ великій постъ ходили въ цер
ковь къ службѣ, пріобщались св. Таинъ, предварительно 
наѣвшись хорошенько. Эіо фактъ. Былъ такой случай: на 
предпослѣдней недѣлѣ великаго поста говѣющихъ было че
ловѣкъ. до 50, въ числѣ ихъ, была и одна старуха сектант
ка; причастившись, подошла къ теплотѣ (запою) и потомъ 
отошла въ сторону, уткнувъ. ротъ свой въ носовой платокъ, 
закашлялась; я слѣдилъ за ней, сейчасъ же кликнулъ ее, 
потребовалъ платокъ., и въ платкѣ о :азалось все ею при
нятое. Объ этомъ я формально доносилъ преосвященному. 
Когда у нихч. были покойники, то они сами не прикасались 
къ нимъ, а нанимали православныхъ, и въ церкви проща
лись, прикладываясь не устами, а щекой, и то съ замѣча
тельнымъ отвращеніемъ. При крещеніи своихъ младенцевъ 
воспріемниками брали православныхъ, и это дѣлали въ ви
дахъ своихъ, —чтобъ не плодить родства между собой. Сви
ней не держали, и отъ. мяса евинаго отвращались, какъ ма
гометане. Всѣ мои отеческія наставленія были для нихч, пу
стымъ, звукомъ.: сознанія и сердечнаго раскаянія въ своемъ 
заблужденіи, какъ говорится, ни на Іоту не было у нихъ. 
Для пресѣченія зла нужно же было употребить какія либо
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мѣры, болѣе для нихъ чувствительныя. Вотъ я и употре
билъ такія мѣры: секретно (конечно сектанты узнали) при
казалъ прихожанамъ не выдавать своихъ дочерей въ заму
жество въ ихъ семейства; въ случаѣ покойниковъ у сектан
товъ, не пособлять имъ; въ кумовья ири крещеніи ихъ мла
денцевъ не ходить. Сектанты призадумались, оставалось 
одно,—или сознаться въ своемъ заблужденіи и раскаяться 
или открыться чѣмъ они были до сего времени, чѣмъ же
лаютъ быть и далѣе. Они, по своему упорству, избрали по
слѣднее. Посовѣтовавшись между собою, а пожалуй (да и 
вѣрно) и не безъ участія властей гражданскихъ, которыхъ, 
какъ своихъ, патроновъ, во благовременіи сыто кормили, се
ктанты подали прошеніе бывшему въ то время намѣстни
комъ Кавказа Его И. В. Великому Князю Михаилу Нико
лаевичу, въ такомъ смыслѣ: прежніе законы относительно 
сектантовъ были очень строги, а теперь наступило время 
совершенно другое; поэтому мы, живя въ селѣ Высоцкомъ, 
хотя и исполняли всѣ обряды православной церкви, но тай
но исполняли во всемъ (это и открыто) законъ іудейскій, 
исполняли обряды церкви собственно для того, чтобъ насъ 
не тѣснили,—держали двѣ вѣры, а теперь будемъ держать 
вѣру отцовъ своихъ, а отъ церкви отказываемся. Вотъ ка
кіе были эти отпадшіе отъ православія. Съ отпаденіемъ отъ 
номинальнаго православія прекратилось и глумленіе надъ 
религіею, и совращеніе православныхъ въ ихъ вѣру. По 
распоряженію гражданскаго начальства пятигорскій уѣзд
ный начальникъ Г. Дуровъ пріѣзжалъ въ село Высоцкое, 
чтобы совмѣстно со мною увѣщевать сектантовъ; увѣщанія 
наши остались недѣйствительными. Потомъ для того же 
дѣла былъ командированъ членъ консисторіи прот. о. Гав
ріилъ Орловъ (онъ перешелъ на службу въ Ставрополь) и 
его увѣщанія не привели къ желанному результату,—они до 
сего времени остаются въ томъ же положеніи. Къ слову 
скажу: въ настоящее время съ сектантами легче справить
ся по той причинѣ, что самые закоренѣлые фанатики изъ 
нихъ, бывшіе ихъ руководителями, всѣ померли. Новые
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пастыри села Высоцкаго, которыхъ перебывало со времени 
выхода моего изъ с. Высоцкаго довольно изрядное коли
чество (8), могли бы съ пользою употребить Свои молодыя 
силы, знанія ума, въ дѣлѣ обращенія сектантовъ. Но вѣр
но еще не пришелъ тотъ желанный часъ.

Теперь вотъ вопросъ: сектанты села Высоцкаго—корен
ные жители или пришельцы? Категорически можно сказать 
—пришельцы. Во время оффиціальной переписки о сектан
тахъ я узналъ изъ документовъ церковнаго архива, что 
часть ихъ переселилась на жительство изъ упраздненнаго 
города Александрова, (обращенъ былъ въ станицу, а въ не
давнее время въ село,) а другіе изъ Россіи, даже появле
ніе ихъ въ Александровѣ тоже, нужно полагать, послѣдо
вало изъ Россіи.—Когда охотники преслѣдуютъ звѣря, то 
звѣрь всячески старается скрыться по чувству самосохра
ненія. Такъ точно и русскіе жидовствующіе, въ избѣжаніе 
въ своемъ мѣстѣ преслѣдованій, рѣшились переселиться на 
Кавказъ, гдѣ въ то время шло заселеніе свободныхъ мѣстъ, 
по удобствамъ жизни, весьма заманчивыхъ. Сектанты и вос
пользовались этимъ благопріятнымъ временемъ.
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