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Москва, 21-го мая.
По свидѣтельству исторіи, обычай оскопленія суще

ствовалъ въ самой глубокой древности, задолго до поя
вленіи Христіанства. Причиной появленія этого обычая, 
первоначально, было многоженство. Правители, а также 
и знатныя лпца древнихъ азіатскихъ п африканскихъ г о 
сударствъ, чтобы устранить возможность нарушенія су
пружеской вѣрности своими женами, составлявшими га
ремъ, должны были приставлять къ нимъ особыхъ над
смотрщиковъ, извѣстныхъ въ исторіи подъ именемъ ев
нуховъ. Цѣлыя сотни рабовъ, покупавшихся на торгахъ 
и составлявшихъ полнѣйшую собственность ихъ облада
теля, оскоплялись, продавались и перепродавались въ ка
чествѣ гаремной прислуги. Такъ какъ евнухи, по самому 
положенію своему, становились приближенными своего по
велителя и его ж^нъ, и потому пользовались отъ всѣхъ 
особеннымъ почетомъ, то они пли вовсе не чувствовали 
или мало чувствовали всю тяжесть своего противоесте
ственнаго состоянія. Но были между ними и такіе, кото
рые составляли исключеніе изъ этого правила. Извѣстенъ 
разсказъ Геродота о томъ, какъ жестоко одинъ иэъ евну
ховъ Ксеркса отмстилъ своему оскопителю.

Изъ азіатскихъ п африканскихъ государствъ обычай 
оскопленія перешелъ п въ греко-римскую имперію. Впзан 
тіЙскіе императоры переняли у азіатскихъ владыкъ обычай 
держать при своемъ дворѣ евнуховъ, впрочемъ въ каче
ствѣ простой домашней прислуги. Далѣе, оскопленіе упо
треблялось какъ средство лишить то пли другое лицо воз
можности имѣть дѣтей. Такъ императоръ Левъ У оско
пилъ всѣхъ сыновей своего предшественника Михаила I, 
пзъ опасенія, какъ бы дѣти ихъ нэ отняли у него пре
стола, но Михаилъ ІІ-й, отнявшій престолъ у Льва У , въ 
свою очередь оскопилъ его собственныхъ дѣтей. Оскоп
леніе было дѣломъ и простой личной мести. Примѣромъ 
этого служитъ извѣстный въ исторіи Абеляръ. Оскопле
ніе употреблялось также какъ средство для наказанія пре

ступниковъ. Такъ, по рѣшеній Парижскаго парламента» 
оскоаители Алелнра сами приговорены были къ оскопле
нію рукою палача. Салическій законъ осуждалъ на оско
пленіе всякаго, кго оказывался виновнымъ противъ же
ны своего господина.... По законамъ Вильгельма завое
вателя. тому же наказанію подвергался посягнувшій на 
честь дѣвицы. Наконецъ, около XI вѣка, въ Италіи оско
пленіе употреблялось какъ средство сохранить чистоту и 
свѣжесть голоса пѣвцовъ. Уродованію съ этою цѣлію под
вергались, обыкновенно, дѣти, которые потому н называ
лись саіігаіі.

Еще древніе римскіе законы вооружались противъ зло
вредной заразы скопчества. Императоръ Адріанъ издалъ 
законъ, по которому оскояпвшій себя иля оскоаленный 
д р у г и м и  съ собственнаго согласія подвергался смертной каз
ня, а имущество его поступало в ь собственность государ
ства. Этотъ законъ иодтверждеп ь и указомъ императора 
Константина Великаго. Въ послѣдующее время закономъ 
Юстиніана Великаго предписываюсь какъ оскопителей, 
такъ и участвовавшихъ въ оскопленіи другихъ, самихъ 
подвергать оскопленію. Замѣчательно, что въ законѣ 
этомъ оскопленіе названо „зюдѣнніемъ, противнымъ 
столько же самому Богу, сколько и законамъ.а Хотя им
ператоръ Левъ УІ и взглянулъ снисходительнѣе на оско
пленіе, тѣмъ не менѣе п онъ повелѣлъ подвергать какъ 
оскопителей, такъ и оскопленныхъ по собственному со
гласію— изгнанію изъ отечества; съ лишеніемъ всѣхъ правъ 
состоянія, при чемъ оскопленіе названо въ законѣ „гнус
нымъ злодѣяніемъ*11

Приведенныя нами историческія данныя убѣждаютъ въ 
томъ, что оскопленіе во всѣ времена и у всѣхъ просвѣ
щенныхъ народовъ считаюсь противнымъ здравому смы
слу и требованіямъ природы уродованіемъ, и было дѣ
ломъ, преимущественно, или мрачной ревности, или лич
ной мести, илп законнаго возмездія, пли наконецъ 
Физіологическаго заблужденія, но, по большей части, 
вовсе не было дѣломъ добровольной рѣшимости. К а 
залось бы, съ уничтоженіемъ этихъ, почти исклю
чительныхъ причинъ, должно уничтожиться и самое 
зло. Къ сожалѣнію, есть еще причина зла, и причи
на самая устойчивая, имѣющая полное господство надъ 
разсудкомъ и волею. Она подучила свое начало уже въ 
христіанскомъ мірѣ п состоитъ въ неправильномъ пони
маніи ученія христіанской религіи объ умерщвленіи плоти. 
Появились въ христіанскомъ мірѣ люди, которые думали,
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что для достиженія царствія небеснаго и избѣжанія грѣха, 
препятствующаго получить оное, необходимо уничтожить 
тѣ члены тѣла, которые служатъ орудіемъ грѣха. Между 
тѣмъ христіанское ученіе объ этомъ вовсе не требуетъ 
того, чтобы мы уродовали свое тѣло отнятіемъ членовъ, 
но требуетъ только, чтобы мы воздерживались отъ стра
стей, питающихъ чувственную природу человѣка и подав
ляющихъ его духовную жизнь. Ближайшимъ, непосред
ственнымъ основаніемъ ученія о необходимости оскопле
нія себя для спасенія служили и служатъ неправильно по
нимаемыя слова Спасителя: „суть скопцы, иже П8ъ чрева 
иатервя родпшася тако, и суть скопцы, иже скопишася 
отъ человѣкъ и суть скопцы, иже исказиша самп себе 
царствія ради небеснаго* (Матѳ. X IX , 12). Чтобы понять 
смыслъ этвхъ словъ, необходимо обратиться къ контексту 
рѣчп. Фарисеи спрашивали Спасителя: „по всякой ли при 
чинѣ позволительно человѣку разводиться съ своею же
ною?* Спаситель отвѣчалъ, что такою причиною можетъ 
быть только прелюбодѣяніе; что кто разводится съ женою 
не по этой причинѣ, и женится на другой, тотъ прелю
бодѣйствуетъ, равно какъ и женящійся на разведенной 
тоже прелюбодѣйствуетъ. Слыша это, апостолы сказали, 
что „если такова обязанность въ женѣ, то лучше не же
ниться.* Спаситель отвѣчалъ, что „не всѣ вмѣщаютъ это 
слово,* то-есть, не всякій способенъ къ безбрачной жиз
ни, и перечислилъ роды людей, которые могутъ не же
ниться. Это, во 1-хъ, люди, которые но природѣ не способны 
къ брачной жизни (скопцы, которые игъ чрева матерня 
родились такъ); во 2 хъ люди, которые насильственно оскоп
лены другими (которые оскоплены отъ людей); въ 3-хъ, 
люди, которые сознательно противостоятъ влеченію при
роды въ брачной жизни для того, чтобы удобнѣе служить 
Богу и достигать царствія небеснаго, и такимъ образомъ 
вакъ бы сами себя искажаютъ. Ясно, что здѣсь слово ско
пецъ принимается просто въ смыслѣ человѣка, не состоя
щаго въ бракѣ, отъ чего бы такое состояніе ни зависѣло’ 
отъ неспособности ли къ браку по природѣ, отъ неспо
собности ли въ слѣдствіе Физическаго язуродованін дру
гими, пли наконецъ отъ добровольной рѣшимости не всту
пать въ бракъ. Такимъ образомъ, подъ именемъ скопца 
нельзя разумѣть только Физически изуродованнаго, ибо 
скопцомъ называется и тотъ, кто по природѣ не спосо
бенъ къ браку, хотя бы и не имѣлъ вивакого видимаго 
тѣлеснаго недостатка. Что такой, а не другой смыслъ 
имѣютъ приведенныя нами слова Спасителя, это ясно вид
но ивъ толкованій св. отцевъ и учителей церкви, между 
прочимъ, такихъ великихъ свѣтилъ ея, какъ свв. Василій 
Великій п Іоаннъ Златоустъ. Послѣдній „отсѣченіе чле
новъ* прямо называетъ „дѣйствіемъ сатанинскихъ козней* 
(Христ. Чтеніе 1822 г., ч. 5, кн. 2, стран. 222 — 231). 
Общій голосъ христіанской церкви противъ оскопленія 
ясно выраженъ и въ церковныхъ канонахъ. 22 правило 
св. апостоловъ гласитъ: „Иже ио нуждѣ человѣчестѣй или 
отъ рожденія скопецъ бысть, достоинъ же сый, да будетъ 
священникъ, самъ же себѣ оскопивъ, никакоже.* На пер
вомъ вселенскомъ соборѣ это правило было подтверждено. 
Св. Василій Великій положилъ такое правило (8-е): „Аще 
который епископъ, илп пресвитеръ, или діаконъ скопитъ 
лого илп своими руками, или повелитъ кому, да извер
нется; аще хи мірсній человѣкъ се сотворитъ, да отлу- 
чеісч.* Практика церковнаго суда показываетъ, что эти 
правила не оставались шяртьсю буквой, ео были примѣ

няемы по всей строгости. Такъ Оригенъ, этотъ знамени
тый учитель церкви, за оскопленіе себя лишенъ былъ, 
по соборному опредѣленію, священническаго сана, и въ 
послѣдствіи самъ съ горькимъ сожалѣніемъ созналъ свое 
заблужденіе. Леонтій, епископъ Антіохійскій, за то же ли
шенъ былъ святительскаго сана, по соборному же опре
дѣленію.

Изъ приведеннаго нами толкованія Словъ Сиасителя, 
изъ каноновъ церкви и практики церковнаго суда исяо 
видно, что оскопленіе не только не составляетъ христіан
скаго совершенства, но напротивъ должно быть отнесено 
къ числу проступковъ, подлежащихъ суду церкви. Послѣ 
этого, какъ сильно заблуждаются тѣ Фанатики, которые 
думаютъ, что для спасеніи необходимо уродовать себя 
Физически!

Давно ли извѣстно скопчество въ Россіи?.
На самыхъ первыхъ страницахъ русской исторіи ыы 

уже встрѣчаемъ имена скопцовъ. Монахъ Адріанъ, по
явившійся при великомъ князѣ Владимірѣ и осужденный 
на соборѣ за равный еретическія мнѣнія, былъ скопецъ. 
Затѣмъ въ качествѣ скопца является въ исторіи нѣкто 
Моисей многострадальный, оскопленный впрочемъ други
ми насильственно. Далѣе, являются скопцы и на святитель
ской каѳедрѣ (въ Кіевѣ), Іоаннъ II и Ефремъ, родомъ 
Греки; но нѣтъ свѣдѣній о томъ, сами лн оскопили себя, 
или другіе оскопили ихъ насильственно. Впрочемъ, если 
принять во вниманіе дѣйствующія въ церкви съ давнихъ 
временъ правила, надобно думать, что это были неволь
ные скопцы, иначе они не могли бы получить священный 
санъ. И въ послѣдующее время на святительской каѳедрѣ 
являются еппсвоиы-скопцы: въ Смоленскѣ Мануилъ, во 
Владимірѣ Волынскомъ Ѳеодоръ; во опять нѣтъ указаній 
были ли они добровольными скопцами, или были оскоплены 
насильственно. Вѣрнѣе послѣднее. Что касается вообще во
проса, было ли въ древней Россіи обыкновеніе оскоплять се
бя, то на это нѣтъ точныхъ историческихъ указаній. Впро
чемъ, Карамзинъ, на основаніи нѣкоторыхъ данныхъ, дума
етъ, что „наши предки не скопились*. Лишь около временъ 
Петра Великаго дѣлаются извѣстными сборища скопцовъ, 
тогда же обратившія ва себя строгое вниманіе правитель
ства. Извѣстно, что въ царствованіе императрицы Анны 
Ивановны было казнено въ Москвѣ цѣлое семейство скоп
цовъ. Затѣмъ, при императрицѣ Екатеринѣ ІІ-й произ 
водились два судебные процесса надъ скопцами, изъ ко
торыхъ главные виновники „ереси* были наказаны кну
томъ и сосланы въ Сибирь, главные участники были биты 
батогами и сосланы въ крѣпость, а оскопленные другими 
по увлеченію были оставлены на мѣстѣ жительства, съ 
учрежденіемъ надъ ними строгаго надзора. Однимъ И8ъ 
главныхъ распространителей зла, въ этихъ процессахъ, 
является теперешній скопческій полубогъ Кондратій Се
ливановъ, давшій скопческой сектѣ уже болѣе или менѣе 
опредѣленную организацію, о чемъ мы говорили въ 
прошлой статьѣ (Хі 9 ). * ) Д В. Я.

г>) Считаемъ нужнымъ Оговориться, что сообщаемыя въ настоящей 
статьѣ свѣдѣнія мы извлекли, преимущественно, изъ недавно вышед
шей, интересной книги г. Ливанова „Раскольники и Острожвияи“, 
тоиъ ]ІІ. Надѣемся, что достодсчтеввый авторъ ие посѣтуетъ иа 
«асъ яа это. Аш
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Воскресныя  Бесѣды.
Недѣля Пятдѳсятницы

Еванг. Іоан. зач. 27.
Апост. Дѣян, зач 3.

I.
Преподобный Меѳодій Пѣшыошскій.

Преподобный Меѳодій съ дѣтства возъимѣлъ благочестивое 
желаніе въ удаленіи отъ міра суровыми подвигами яиоческой 
жизни спасать свою душу. Слухъ о строгомъ иодвижникѣ 
Сергіѣ Радонежскомъ доходитъ и до Меѳодія, и юноша спѣ
шитъ водвориться въ священной пустынѣ Сергія, отдать 
себя всецѣло ему въ послушаніе. Съ любовію принимая ищу
щихъ царствія Божія подъ его руководствомъ, ^преподобный 
Сергій пріемлетъ въ свое святое братство и Меѳодія. Но, 
усмотрѣвъ въ немъ склонность и ревность къ совершенно
му уединенію, и презирая духомъ избраніе его Бсгомъ въ 
наставника многимъ, жаждущимъ спасенія, преподобный 
Сергій отиускаетъ отъ себя ученика своего, благословивъ 
его иоселиться въ 65-ти верстахъ отъ себя, въ мѣстѣ пу
стынномъ, окруженномъ непроходимыми лѣсами и болотами, 
при рѣкѣ Яхромѣ, иочти въ одинаковомъ разстояніи между 
теперешними уѣздными городами Московской губерніи Дмит
ровомъ и Клиномъ. Здѣсь Меѳодій со всею ревностію пре
дался духовнымъ подвигамъ Богомыслія, строгаго поста и 
непрестанной молитвы. Но, разлученные мѣстомъ, духомъ 
не могли разлучиться иреподобпые ученикъ и наставникъ. 
Въ трудныхъ душевныхъ состояніяхъ Меѳодій за совѣтомъ, 
благословеніемъ и молитвеннымъ нредстательствомъ спѣшитъ 
въ пустыню Сергіеву. Неоднократно и самъ Сергій посѣ
щаетъ Меѳодія на мѣстѣ его подвиговъ. Когда къ Меѳодію 
стали стекаться ищущіе подвиговъ суровой иноческой жизни, 
иреп. Сергій далъ совѣтъ ему поставить храмъ для соби
рающейся братіи на болѣе удобномъ мѣстѣ но другую сто
рону Яхромы црп устьѣ рѣчки Пѣшноши. Меѳодій самъ ру
билъ деревья для храма и иѳллій братскихъ, и на своихъ 
раменахъ переносилъ ихъ на избранное мѣсто. Тенерь на 
семъ мѣстѣ находитея общежительный заштатный мужскій 
монастырь, именующійся Николаевскимъ, отъ главной собор
ной церкви во имя св. Николая Чудотворца, и Пѣшношскимъ, 
отъ рѣчки Пѣшноши, названной такъ, по преданію, въ вос
поминаніе великаго труда нреподобнаго Меѳодія, на себѣ 
переносившаго чрезъ оную деревья для построенія обители 
(иѣшъ ношаше). Ученикъ и подражатель преп. Сергія скон
чался осмыо мѣсяцами позже своего наставника, 1392 года, 
4-го іюня. Мощи преподобнаго Меѳодія, по мѣстному преда
нію въ монастырѣ, до 1612 года почивали открыто. Опасе
ніе поруганія отъ ноликовъ побудило снова сокрыть ихъ 
подъ землею. Съ того времепи и доселѣ они почиваютъ 
йодъ спудомъ въ Сергіевской церкви, источая исцѣленія 
прибѣгающимъ предъ ними съ вѣрою къ иреподобному. Мно
жество православныхъ посѣщаетъ обитель орен. Меѳодія въ 
лѣтнее время, обрѣтая въ ней и тѣлесное и духовное обиль
ное питаніе. Тяжелые труды земледѣлія во всѣхъ видахъ, 
несомые самими иноками, продолжительное богослуженіе но 
уставу Аѳонской горы, стройное и величественное столповое 
пѣніе, самое простое одѣяніе, смиреніе, услужливость и го
степріимство братіи оставляютъ навсегда самое доброе и 
пріятное впечатлѣніе въ человѣкѣ, посѣщающемъ сію оби
тель.

И.
Поученіе о поминовеніи усопшихъ.

Вчера, въ субботу, предъ Гівтдесятигцею, церковь соби
рала насъ помолиться за усоишихъ отъ вѣка, не только 
близкихъ намъ по родству, дружбѣ, или другимъ какимъ-ли
бо отношеніямъ въ жизни, но всѣхъ вообще православныхъ 
христіанъ. Нынѣ на вечернѣ особою молитвою колѣно- 
преклонною снова прѳетательетвуетъ за отшедшихъ изъ зем
ной жизни. Молитва живыхъ за умершихъ Госпдомоъ Владыкою 
временъ, предъ которымъ всѣ живы, какъ плодъ вѣры, любви 
взаимной и общенія, благоволительно пріемлется. Въ цервой 
литургіи ан. Іакова, составленной безъ сомнѣнія съ благо
словенія и указанія Госиода Іисуса Христа, за тѣмъ въ ли
тургіяхъ Василія Вел. и Златоустаго церковь ходатайству
етъ за умершихъ, потому конечно, что увѣрена въ при
нятіи Богомъ ея ходатайства. Душамъ усопшихъ, въ болѣе 
иди менѣе сильномъ томленіи ожидающимъ милости отъ пра
веднаго Судіи, по молитвамъ церкви воинствующей иа зем
лѣ, милость сія изливается, какъ лучъ свѣта, надежды и ра
дости. отъ благодати Духа Святаго. Полезная и благотворная 
для умершихъ, молитва наша за нихъ вноситъ миръ и утѣ
шеніе и въ наши души. Родствомъ, дружбою, благодарностію 
связанные съ умершими, въ молитвѣ за нихъ мы чувству
емъ. что эта связь не норвана окончательно, въ Богѣ, какъ 
въ средоточіи, держится и удержится навсегда между нами. 
Такимъ образомъ молитва есть какъ бы продолжающаяся бесѣ
да наша съ усопшими, чистая, благожелательная, Богоугодная. 
Скорбящіе въ разлученіи съ дорогими вашему сердцу, не въ 
безплодныхъ сѣтованіяхъ, отзывающихся то ропотомъ, то 
самолюбіемъ, а въ домашней и особенно церковной молитвѣ 
за умершаго изливайте свою скорбь предъ Господомъ, Кото
рый силенъ дать вамъ и утѣшеніе. Къ сожалѣнію, надобно 
сознаться, что церковное поминовеніе усопшихъ въ нарочи
тые дни особыми молитвенными прошеніями весьма не мно
гихъ изъ насъ собираетъ во храмъ, а совершаемое на мо
гилахъ и кладбищахъ не всегда благоговѣйно и благопри
стойно. Мы какъ будто думаемъ, что весь долгъ свой отно
сительно усопшаго исиолнилн, когда честно его похоронили, 
поручивъ другимъ за нѣсколько рублей молиться за него въ 
теченіи опредѣленныхъ дней. Не обѣдъ по билетамъ и пышный 
памятникъ надъ могилою, повреждаемый временемъ и сти
хіями, а благотвореніе за душу усопшаго и молитвенное 
воспоминаніе о ней иредъ Богомъ, должны быть выраженіемъ 
нашего сердечнаго расположенія къ усопшему, котораго тще
славіе наше скорѣе оскорбляетъ и возмущаетъ, нежели удо
влетворяетъ и радуетъ. Сколько съ одной стороны возму
щаетъ душу рѣшительное пренебреженіе и забвеніе усоишихъ, 
свидѣтельствующее о черствости сердца и неблагодарности, 
столько же съ другой стороны противны дѣлаются и уча
щаемыя хожденія по кладбищамъ не для молитвы, а дла 
провожденія времени и удовольствія, съ виномъ и всякимъ 
продовольствіемъ. Не на могилахъ мѣсто развлеченію и пи- 
рованію. Неумѣстны здѣсь смѣхъ и шутки. Будемъ помнить, 
что въ этой мирной обители съ тлѣющими тѣлами усопшихъ 
совершается таинство перерожденія ихъ для жизни вѣчной. 
Живой человѣкъ долженъ здѣсь благоговѣйно иреклоняться 
предъ дѣломъ всемогущества и премудрости Господа, внимать 
себѣ и своему назначенію, и благочинно ходить среди сонма 
усопшихъ, подъ сѣнію храма и креста. Не внѣшнимъ при
казаніемъ и закономъ, а собственною совѣстію и ионимані- 
емъ да ведемся къ благообразію во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ. 
Аминь. _______________  С. К. 0.
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Извѣстія и замѣтки.
Отрывки изъ воспоминаній.

/  Рождественскій монастырь во Владиміріъ.
Въ прекрасный 8нмній день, 5-го декабря, Нижегород

скій поѣздъ желѣзной дороги примчался въ 6 мъ часу 
вечера во ьладиміръ.

Такъ какъ этотъ день приходился въ воскресенье, ка
нунъ Нпколина дня, то толпы народа, въ продолженіе 
всей дороги, съ разныхъ сторонъ безпрерывно стекались 
къ чугункѣ: одни отправлялись въ сосѣднія съ желѣзной 
дорогой деревни, другіе приходили только поглазѣть на 
поѣздъ и встрѣтить знакомыхъ.

Дорога до Владиміра пролегаетъ въ мѣстности кипучей 
Фабричною дѣятельностью, направо и налѣво виднѣются 
высокія зданія Фабрикъ, изъ которыхъ замѣчательнѣйшія 
принадлежатъ московскому богачу Саввѣ Морозову.

Съ прибытіемъ на Владимірскую станцію окончилось 
наше путешествіе, и мы спѣшили взять извощика въ 
Рождественскій монастырь, нынѣ такъ называемый архі
ерейскій домъ.

Вблизи самой станціи, на горѣ, величественно возвы
шается знаменитый монастырь, считавшійся первымъ въ 
спискѣ великороссійскихъ обителей до временя Іоанна 
Грозваго *).

Но волѣ Государя Іоанна IV и грамотѣ митрополита 
Макарія въ 1561 г. первенство перешло къ Свято-Троиц
кой Сергіевой лаврѣ, а Рождественскому монастырю пре
доставлено было считаться вторымъ. Въ 1720 году, съ 
устройствомъ Александро-Невской обители въ Петербур
гѣ, Рождественскій монастырь перешелъ на третье мѣсто 
въ ряду сіавропигіальпыхъ монастырей.

Медленно поднялись мы на высокую гору и приблизи
лось къ древнѣйшему памятнику монашеской жизни XII 
вѣка. Великій князь Владимірскій Всеволодъ Юрьевичъ 
началъ постройку этого монастыря въ 1191 году въ 22 
день августа на память св.-мученика Агаѳонпка п дру
жины его, при блаженномъ епископѣ Ростовскомъ Іоаннѣ, 
бывшемъ въ то же время епископомъ Суздальскимъ, Вла
димірскимъ и Муромскимъ. Въ семь лѣтъ былъ выстро
енъ монастырь, отъ котораго остались въ настоящее вре
мя одни историческія преданія.

Обширный садъ и дворъ раздѣляютъ нынѣ хоромы архі
епископа Владимірскаго отъ жилища его викаріи, епис
копа Муромскаго; зданіе соборной церкви занимаетъ ли
цевую сторону монастыря и парадною лѣстницею касается 
улицы, представляя чрезъ ето удобный входъ для всѣхъ 
любителей торжественнаго служенія православныхъ архі
ереевъ.

*) Историческія подробности заимствованы нами изъ рукописи: 
„Церковно-историческое и статистическое описаніе Владимірской епар
хіи, составленное, на основаніи опредѣленія Св. Правительствующаго 
Сѵнода отъ 19 мая— 6 октябри 1850, магистромъ, іеромонахомъ Суз
дальскаго Спасоеноим}сва монастыря, Іоасафомъ Гапоновымъ". Влади
міръ на Клязьмѣ 1853. Трудъ покойнаго автора основанъ на лѣтопи
сяхъ и спеціальныхъ сочиненіяхъ, относящихся къ его предмету. Съ 
большимъ тщаніемъ собраны историческіе Факты и провѣрены съ 
дѣйствительностію, еще находящеюся на лицо. Обнародованіе такого 
сочиненія могло бы служить съ пользою для историческихъ розыска- 
ніЙ отечесті енной старины. Авт.

Пріѣздъ ьашъ былъ пр? дъ самой всенощной; мало 
утомленные дорогой, не мѣшкая, мы поспѣшили, по пер
вому колоколу, въ храмъ, уже наполненный народомъ. 
Поднявшись по лѣстницѣ, мы вошли въ богато освѣщен
ный храмъ съ двумя придѣлами ц съ архіерейскимъ мѣс
томъ по срединѣ. У лѣваго врплоса близь входа находится 
пустая рака св. Александра Невскаго, въ которой покои
лись мощи этого святаго до ихъ перемѣщенія въ Петер
бургъ, по приказанію Петра В. Послѣднее убѣжище свя
тыхъ мощей пользуется и теперь уваженіемъ, какъ жи
вое напоминаніе о святомъ героѣ Русской земли.

Архіепископъ Владимірскій, убѣленный лѣтами, Антоній 
вышелъ для освященія хлѣба и елея, совершилъ велича
ніе въ честь святителя Николая и послѣ чтенія Еван
гелія самъ помазывалъ освящеенымъ елеемъ всѣхъ, 
до послѣдняго человѣка, подходившихъ къ цѣлованію 
образа.

Пѣвчіе особеннымъ напѣвомъ, нѣсколько отличающимся 
отъ привлекательнаго пѣнія въ московскихъ монастыряхъ 
(Симоновомъ, Даниловомъ, Донскомъ и др.), грамогласно 
исполняли всенощную службу. Безъ четверти въ 9-ть часовъ 
окончилась служба и народъ сталъ расходиться. Мы пос
лѣ продолжительной дороги нисколько не чувствовали утом
ленія при такомъ торжественномъ богослуженіи.

На другой день, по заведенному порядку, архіепископъ 
совершилъ обѣдню во Владимірскомъ Успенскомъ соборѣ; 
викарный же Владимірской епархіи, епископъ Муромскій 
Іаковъ служилъ въ Рождественскомъ монастырѣ. Намъ 
болѣе понравилась церковь архіерейскаго дома п монас
тырская, чѣмъ 8П1ІНЯЯ церковь Владимірскаго Усаенсв&го 
собора, узкая и не представляющая въ своей постройкѣ 
ничего величественнаго.

Пѣвчіе, пе смотря на малочисленность, такъ какъ боль
шая часть участвовала въ архіерейскомъ служеніи въ 
соборѣ, съ большею стройностію п гормоніею. при отсут
ствіи сильныхъ голосовъ, исполняли свою обязанность 
и тѣмъ приблизились къ пріятному напѣву Московскихъ 
монастырей.

Во время часовъ происходило торжественное посвяще
ніе семинаристовъ въ стихарь, а во время обѣдни пріоб
щеніе ихъ Св. Таинъ. Въ обычное для проповѣди время 
одинъ изъ посвященныхъ въ стихарь чрезвычайно впечат
лительно прочиталъ изъ какой-то книги проповѣдь, такъ 
хорошо приноровленную къ понятіямъ народа, что наш 
лись лица, тотчасъ полюбопытствовавшія узнать, изъ ка
кой книги была прочитана проповѣдь.

Преосвященный Іаковъ, извѣстный Москвѣ и ею не за
бытый, въ великолѣпной архіерейской одеждѣ, величествен
но исполнилъ торжественную службу. Но окончаніи мы 
съ особеннымъ любопытствомъ осмотрѣли важнѣйшія древ
ности этой интересной церкви.

Образъ Знаменія Божіей Матери, которымъ, по преда
нію, благословила Александра Невскаго его крестная мать 
предъ походомъ противъ Шведовъ.

Образъ св. Александра Невскаго съ частію мощей сего 
угодника, подаренный церкви въ 1690-мъ году.

Евангеліе серебряное, начатое при царѣ В&спліѣ Ива 
новичѣ Шуйскомъ въ 1607 г. по приказу преосвященнаго 
Іоны Вологодскаго и Великопермскаго, а потомъ митропо
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лита [Ростовскаго и оконченное въ 1616 г, при царѣ Ми
хаилѣ Ѳеодоровичѣ.

Водоскнтння серебряная чаша 13 Фуят. 7 аодот. пожерт
вована въ 1600 г. «наземъ Иваномъ Шуйскимъ для по
минанія о его здравіи, а какъ Боіъ по душу пошлешь и 
4/0 поминать по преставленіи еіо инъ синодики написати.

При настоящей увѣренности русской публики въ богат 
ствѣ монастырей мы съ любопытствомъ заимствуемъ точ
ныя цифры архіерейскаго штата во Владимірѣ.

Братіи при архіерейскомъ домѣ п о  штату положено съ 
экономомъ 9 человѣкъ, служителей 44 человѣка.

На жалованье архіерею, на провизію и на прочее 
отпускается въ годъ изъ казны 743 руб. 40 на жало
ванье эконому архіерейскаго дома съ братіею 87 р. 51 к.; 
на жалованье служителямъ 262 р. 80 в. , , а всего 1093 
р. 71 к. сер.

Жалованье викарія, епископа Муромскаго, подучается 
съ Суздальскаго подворья въ Москвѣ въ такомъ же незна- 
чит льномъ размѣрѣ; помѣщеніе же онъ занимаетъ при 
въѣздѣ въ монастырскія ворота на лѣвой сторонѣ во 
Флигел%

Теперь слѣдовало бы сказать объ Успенскомъ городскомъ 
соборѣ во Владимірѣ., также замѣчательномъ по своей 
святынѣ, но онъ ожидаетъ своего обновленія съ сохране
ніемъ всей археологической древности.

Ахіеоископъ Владимірскій груститъ, что это важнѣйшее 
предпріятіе его архипастырской дѣятельности—обновленіе 
древнѣйшаго и великолѣпнѣйшаго храма— не удается вско. 
рѣ исполнить, несмотря на его личныя матеріальныя пожерт
вованія и на горячее душевное стремленіе обновить этотъ 
ьѣковой памятникъ во всей его красѣ. / .

Изъ тьмы въ свѣту.
(Р азскап).
Окончаніе)

А кто станетъ хулить церковь, я, говоритъ Пор
фирьевъ, возьму, да и прочту изъ книги вѣры: „еж е  
преславнѣйше и пречуднѣйше есть: на всяко бо лѣто 
въ великую субботу вечера огнь, паче же святый 
свѣтъ на гробѣ Христовѣ видѣнъ бываетъ, и внутрь  
гроба исполняетъ, и каидила окрестъ тамо висящая 
отъ того огня или свѣта возжигаются и евѣтлѣ свѣ
тятъ. Ііо да увѣси, како сія бываютъ, слыши. Б.іаго- 
дать с ія  приходить и чудо является молитвами святаго 
и правосл івияіо патріаихч іеросолимскшо (поймите, гда- 
големіи старообрядцы!), егда со многимъ народомъ 
трикраты гробъ обходятъ иоюіце пѣніе сіе: Воскре
сеніе Твое Хрнсге. Сласе, ангелн славятъ на. небе- 
сѣхъ, и насъ на земли сиодобп чистыми еердцы Тебе 
славити. II сіе  совершивъ патріархъ входитъ внутрь 
гроба, и свѣщи благолѣпныя бѣлаго носка возжигаетъ 
отъ онаго свѣта и проч.. . сего ради и мы правовѣр- 
ніи, церрве сіонскія сынове, ни мало о уничиженіи 
противныхъ небрежемъ, но съ пророкомъ Пса іенъ  гла
големъ: блаженъ иже имать племя въ еіонѣ и ужики 
во Іер усал и м ѣ / и ниже: „сего Р<ВДИ да всякъ вѣетъ о 
семъ, яко иже нынѣ не пріобщается сіонскому исповѣда
нію и сродныхъ во іерусалимѣ въ віьр - не имать, токовый 
не подобенъ будетъ и небеснаго имѣши.*

Скажите, братцы , есть ли у  насъ въ Іерусалимѣ  
сродники по вѣрѣ?— Говорятъ, ..нѣтъ!*— На что же

наш а надежда возглагается?— II задумаются „М ы !.... 
говорю, хулимъ церковь, яко бы папа Анесъ Римскій 
все въ грецѣхъ по насилію турокъ испровергъ. а потъ 
что писатель книги вѣры говоритъ:

„Святая восточная во грецѣхъ обрѣтена я церковь, 
правымъ царскимъ путемъ, ащ е и вельмн тѣснымъ, 
но обаче, отъ Ісд Христа Бога и Спаса наш его, 
и истинныхъ Его наслѣдниковъ утлаченымъ ни на 
право ни на лѣво еъ пути не совращайся; къ горнему 
Іерусалиму, сыны своя препровождаетъ, въ поданомъ 
отъ Господа Бога крестномъ терпѣніи; и ни въ че
сомъ установленія Спасителя своего, и блаженныхъ 
его ученикъ, и святыхъ отецъ преданія, и седми всет , 
ленскихъ соборовъ, духомъ святымъ собраныхъ у с 
тавъ, не наруш аетъ, ни отмѣняетъ, и въ малѣйшей 
части не отступаетъ , ни прибавливая, ни отъимая что, 
но яко солнце единакою лучею правды всегда, аще и 
въ неволи (отъ власти турецкія) пребывая, свѣтится 
правою вѣрою,1* п ниже: „ни чесо же бо ту-рцн отъ 
вѣры и отъ церковныхъ чиновъ отъимаютъ, точію  
дань грошовую отъ грековъ пріимлютъ, а о дѣдѣхъ  
духовны хъ, и о благоговѣинетвѣ ни мало належатъ 
и не вступаютъ въ то* (Дист. 28).

Спрашиваю: „скажите, послѣ описаннаго по книгѣ 
вѣры благочестія въ грецѣхъ, которое похвалилъ и съ 
которымъ былъ въ согласіи патріархъ Іосифъ, иначе 
онъ не позволилъ бы упомянутаго о грецѣхъ напеча
тать, скажите, когда жидъ папа Аѳесъ? и съ котора
го года послѣдовало совращ еніе у Грековъ съ права
го пути?* На эти вопросы никто мнѣ, по совѣсти, ни
чего не могъ сказать. Говорятъ, не знаемъ, да и все 
гутъ! , ,

II сталь Порфирьевъ присматриваться къ правосла
вному Богослуженію; хотя онъ считалъ еще въ то 
время за грѣхъ молиться вмѣстѣ съ послѣдователями 
новинъ, какъ тогда думалось, но тѣмъ не менѣе сталъ  
посѣщать православные храмы ради любопытства, и 
на душѣ чувствовалась послѣ каж*доГі службы какая-то 
неизъяснимая легкость и иріятность, особенно гдѣ 
поютъ и читаютъ хорош о, не спѣшно. Когда нужно 
бывало Порфирьеву для закупки матеріаловъ по ма
стерству (картузному) пріѣзжать въ Москву, то ка
ждый разъ онъ обращался къ С— ву, котораго любилъ 
и уважалъ „за тихій нравъ,* съ своими н ер а зр ѣ ш ен 
ными сомн ѣніями о старообрядчествѣ. Но это ни къ чему 
не вело.

Однажды пришлось быть ІІорФирьеву у Ѳ, Я . С— ші 
за обѣднею; по окончаніи ея какъ-то зашелъ разго
воръ оба» имени Іисусъ; одинъ изъ гостей обратился 
къ Порфирьеву, какого онъ мнѣнія? Порфирьевъ о.т- г 
вѣчалъ: „мое мнѣніе будетъ послѣ; скажите .вы мнѣ 
сперва. Когда кто свидѣтельствуется по чистрЙ совѣ
сти, что онъ отъ родителей наученъ вѣровать по сим 
волу „и во единаго Господа Іисуса Христа. Сына Б о
жія, единороднаго, иже отъ Отца рожденнаго прежде 
всѣхъ вѣкъ.... Бога иппиина*: то можно ли думать, что 
таковый подъ именемъ Іисуса разумѣетъ не Сына 
Божія и не Бога истиннаго?— Говоритъ „нельзя.* Я 
ещ е спросилъ: кто первый п давно .тл сталъ употрё*- 
блять имя Господне Іисусъ, а не Ісу съ , и погрѣшилъ 
ли въ чемъ употребившій первое? Говоритъ: „не знаю.*  
Такъ мы и разошлись. Я радъ былъ, что не ириін-
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іо сь  слышать никакой худы на церковь. С— въ, 
прослышавъ обо мнѣ въ послѣдній разъ въ 1871 году, 
сказалъ при свиданіи: „ты уж ъ вѣрно отступилъ отъ 
насъ, теперь нечего тебѣ насъ спрашивать!*4 — Пор
фирьевъ, что бы доказать С— ву еще свое единеніе съ 
нимъ, какъ и съ другими старообрядцами окружника- 
ми, идетъ въ домъ И. П. В— а къ обѣднѣ, которую  

‘ обыкновенно здѣсь совершаетъ самъ Антоній (Ш утовъ), 
а хозяюшка всѣмъ уставомъ правитъ и поетъ на лѣ
вомъ клиросѣ. Была святая недѣля. С— въ былъ радъ 
видя, что ПорФирьевъ какъ подобаетъ молился и по
дошелъ подъ благословеніе къ владыкѣ Антонію. По 
этому позвалъ его послѣ обѣдни, какъ человѣкъ близ
кій къ В. въ его квартиру. За разговоромъ о томъ и 
о семъ, Порфирьевъ съ непритворною скорбію откры
вается С— ву, что онъ три поста (три года) не го
вѣлъ. и не знаетъ, къ кому ходить на духъ на б у д у 
щ ее время: въ Кимрѣ почти всѣ противоокружники 
или безпоповцы. Погоди,— говорить С— въ, я доложу 
о тебѣ владыкѣ.... Зоветъ владыка Порфирьева. Какъ, 
говоритъ, у васъ въ Талдомѣ (отъ  Кимры верстъ 12) 
есть попъ Павелъ моего поставленья'—Да онъ, вла
дыка святый,— съ нами не общ ается ни въ моленіи, 
ни въ ястіи и питіи, яко съ еретиками, да и 
тебя-то, — не погнѣвайся, — давно не поминаетъ за 
„окружное.а Владыка покраснѣлъ, и минуту помол
чавъ. приказалъ подать грамоту. Я струсилъ,—думаю, 
что я сдѣлалъ?— не говорить бы !...— „Такъ, на же вотъ 
свези ему посланіе отъ митрополита Кирилла. Покажи 
ем у , и другимъ раздорникамъ показывай. Смотрижъ, 
гисполни это, я тебѣ приказываю.и—Я  поклонился вла
дыкѣ, но такъ растерялся, что и благословенія отъ  
него не принялъ. Пріѣзжаю въ Кимру съ Кирилловою 
грамотою *), писанною къ епископу Антонію—противуо- 
кружнику, но кому ее ни покажу, никто и читать-то ее  не 
хочетъ ,—а попъ Павелъ даже бросилъ на полъ ее , да 
еще и плюнулъ. Вотъ, думаю себѣ , какъ овцы сл у
ш аютъ своего пастыря!**—Такой соблазні» окончатель
но заставилъ Порфирьева оставить расколъ, тѣмъ бо
лѣе, что и владыка Антоній никакого духовнаго отца  
ем у, кромѣ Павла, не указалъ.

Однажды Порфирьевъ отправился изъ Твери въ Моск
в у , пришлось ему въ вагонѣ сидѣть рядомъ съ однимъ 
питерскимъ знакомымъ спасова согласія. Порфирьевъ 
разсказалъ ему, какъ поступилъ попъ Павелъ съ гра
мотою отъ А нтонія.—„Да знаеш ь ли ты, кто вашъ А н 
тоній? — Какъ же не знать: архіерей. —  Архіерей!? —  
Раскрещенникъ!— Какъ раскрещенникъ? Что это зна
читъ?—А вотъ что. Скажи-ка мнѣ: крещ еніе, дѣемое въ 
великороссійской церкви, вы принимаете за истинное?— 
Да, за истинное. — Н у, а если кто крещенъ иапр. у  
насъ, или у  ѳеодосіанъ, или у  поморянъ: истинно ли 
онъ крещенъ?— Если крещенъ во святую троицу чрезъ  
троекратное погруж еніе, то истинно,— Хорош о. Теперь  
я понимаю, что вы и никоніанское и ѳеодосіанское

*) Эту грамоту смотри ниже нъ приложеніи, переданную намъ лич
но И. Ііораирьавымъ, а имъ полученную изъ ругъ самаго Аитонін. 
Помѣщаемъ ее безъ всяиаго жзмѣненін. Въ послѣдствіи Порфирьеву 
говорили, что эта граиота составлена въ Носжвѣ оіружниками, толь
ко отъ имени Кирилла Если это правда: то тако» о би ааъ -н а душѣ 
ирхіеоисиопа Антонія!

крещеніе за равно принимаете, т. е. за истинное? —  
За  истинное, конечно.— Такъ скажи же, если кто при
метъ два истинныхъ крещенія: то можно ли такого 
возводить во священныя степени?—Конечно нѣтъ; по 
святымъ правиламъ дважды крещенный—не крещенъ 
есть .—Такъ вотъ такой-то и есть вашъ Антоній.— Н у, 
братъ, я не понимаю тебя .— Погоди, объясню. Антоній 
вашъ родился и крещенъ, съ нареченіемъ ему имени 
Андрея, въ церкви великороссійской (въ селѣ Ана- 
стасьинѣ. Коломенскаго уѣ зда). Вотъ первое истинное 
крещ еніе. Потомъ онъ, когда пришелъ на Преображен
ское кладбище и принялъ ковылинскую вѣру, тогда  
второе былъ крещ енъ,—и это крещеніе ты призналъ за 
истинное, вотъ и выходитъ, онъ дважды крещенъ; а  отъ 
преображенцевъ ушелъ къ вамъ—поповцамъ, да и по
лучилъ шапочку съ горностаевой опушкою. Н у , по
нялъ ли теперь, кто вашъ Антоній?... Я по неволѣ 
долженъ былъ замолчать и внутренно согласиться съ 
словами моего знакомаго.*1

Прошлою зимою купилъ Порфирьевъ себѣ книгу „ис
тинно древняя и истинно православная церковь,0, митр. 
Григорія,книжки журнала„Истиныа и нѣкоторыя другія, 
сталъ въ нихъ прочитывать извѣстныя мѣста по нѣсколь
ку разъ; при помощи Божіей, православіе велико-россій
ской церкви ему становилось все яснѣе и несомнѣннѣе. 
И о патр. Никонѣ Порфирьевъ не только пересталъ ду
мать, будто бы онъ перепечаталъ книги не по преданію  
св^отецъ и  всю православную вѣру превратилъ на свой 
разумъ, но сталъ уважать его за ревность объ исправле
ніи книгъ; Порфирьевъ внимательнымъ сличеніемъ ста
рыхъ книгъ однихъ съ другими достаточно увѣрился, что 
онѣ были дѣйствительно не исправны. Поэтому разсуж 
далъ, что если прежніе патріархи, до Никова бывшіе, ис
правляли книги и за  это старообрядцы ихъ не бранятъ: 
то за что же порицать Никона, когда онъ взялся за дѣло, 
его предшественниками начатое, но не конченное? Для 
него стало ясно, что патріархъ Іо с и ф ъ  во многомъ 
измѣнялъ книги противъ прежнихъ патріарховъ. Такъ 
въ по»гребникѣ ІоасаФОвскомъ напечатанъ указъ отно
сительно освященія церкви, пѣнія стихиръ и каноновъ, 
патріархъ же І о с и ф ъ  этотъ указъ , при печатаніи сво
его потребника оставилъ; вѣнчающихся по Филаретов- 
скому потребнику велѣно причащать св. тайнъ, а по 
ІосиФовскому — этого не полагается. Въ другихъ же 
случаяхъ много у  Іосифа нововводнаго. Такъ въ Іоси- 
ф о вском ъ  потребникѣ полагается ѣсть мірскимъ лю
дямъ рыбу во всѣ дни великаго поста, кромѣ поне
дѣльника, среды и пятка, всенедѣльный же постъ по
лагается только на первой, да на страстной недѣляхъ, 
а въ Іовскомъ и ІоасаФОвскомъ такого послабленія на 
пищ у нѣтъ. Если положить, что патріархъ Іосиф ъ  
дѳвелъ печатныя книги до соверш енства, какъ думаютъ  
старообрядцы, то почему же онъ при концѣ своего 
патріарш ества (именно въ лѣто 7158-е) жаловался на 
неисправность въ чинѣ Богослуж енія, и говорилъ, 
что нигдѣ нельзя найти0, безъ всякаго порока въ церк
вахъ святую  книгу и не. правится чинъ и послѣдова
ніе по указанному святыхъ и богоносныхъ отецъ вза- 
коненью.а? (См. въ Кормч. предислов. лист. 3-й втор, 
счета, или выпнек. Озерск. част. 2; 64, 65).

Дошелъ слухъ по газетамъ до Кимры, что въ Моск
вѣ, въ домѣ А. И. Хлудова будутъ пренія о вѣрѣ съ
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десятивѣрнымъ 'т. е. съ Пановымъ). Хотѣлось ему по
слуш ать. но житейскія занятія не позволили. Пріѣз
жаетъ нынѣ, въ вел. постъ., въ Москву съ непремѣн
нымъ намѣреніемъ, если ему никто не рѣшитъ вопро
са о времени отпаденія (будто бы) вост. патріарховъ  
отъ православія, присоединиться къ церкви. Къ этому 
времени у  него былъ готовъ новый вопросъ. „Если 
трехперстное сложеніе есть печать антихристова, какъ 
хулятъ безпоповцы и говорятъ даже злохульнѣе сего 
(см. въ концѣ Солов. челобитной): то по чему же пат
ріархъ Іо с и ф ъ  съ церковію Кіевскою не раздѣлялся и, 
напечатавъ главу 23 о ю нитахъ, ничего не сказалъ о 
церкви малороссійской зазрительнаго? Напротивъ онъ 
даже приказалъ перепечатать книжицу Петра могилы, 
какъ православное исповіьоаніе, и хотя измѣнилъ въ ней 
трехперстіе на двуперстіе и имя Іисусъ , на Ісусъ, но 
не назвалъ то нововводствомъ или, паче сего, ересію  
въ церкви Кіевской: почему же старообрядцы отдѣ
ляются отъ церкви великороссійской?14 Господи, вразу
ми мя, и научуся оправданіемъ твоимъ!

Когда такъ внугренно молился Порфирьевъ, съ осо
бенною радостію онъ получаетъ извѣстіе, что 20 апрѣ
ля въ домѣ Алексѣя Ивановича будетъ большое собра
ніе для собесѣдованія о вѣрѣ. „Н у, говоритъ,—думаю  
себѣ ,— если въ этотъ день старообрядцы оправдаются,—  
останусь; а если не устоятъ (какъ и случилось): то 
прощай; уйду, ни мало не мешкая... Ужъ мнѣ 50 лѣтъ; 
пожалуй скоро Богъ по душ у пошлетъ; куда я тогда 
дѣнусь за свои страшныя хулы на непорочную невѣ
сту Х ристову.... И не зналъ я, какъ дождать этого 
дня.44—Но вотъ онъ насталъ. Пошли на собраніе пер* 
восортные начетники: къ особенности они уповали на 
нѣкоего Андрея Александрова, нарочито вызваннаго 
въ Москву изъ Нижняго Новгорода для преній съ ве
ликороссійскими. Приходитъ на собраніе и Порфирьевъ, 
вслушивается въ разговоры съ усиленнымъ внима
ніемъ, — и оставляетъ собраніе *) съ полнымъ созна
ніемъ несостоятельности раскола, или старообрядче
ства, и съ полною любовію къ церкви великороссій
ской. ІІа пути въ свою квартиру ему сами собою вспом
нились слова изъ большаго катихизиса (лист. 121 обор.) 
„иже не пребываетъ въ сей соборнѣй церкви, тѣхъ  
Христосъ не спасаетъ и Д уха Святаго сицевіи не 
им утъ.а — Посему съ сознаніемъ своей скудости ду
шевной 21 го апрѣля идетъ Порфирьевъ къ утрени въ 
Параскевіевскую, въ Охотномъ ряду, церковь. Священ 
никъ, по окончаніи богослуж енія, замѣтивъ его, какъ 
бывшаго вчера на собраніи на сторонѣ старообряд
цевъ, полюбопытствовалъ узнать, кто онъ такой: „по 
Рогожскому кладбищу,14— отвѣчалъ Порфирьевъ, и ска
залъ самъ себѣ, какъ послѣ признался,— „слава Б огу, 
самъ заговорилъ!44— На другой день, т. е. 22 апрѣля, 
Порфирьевъ встрѣчаетъ священника при входѣ въ цер
ковь, кланяется въ ноги и съ внутреннимъ волненіемъ 
говоритъ: „ііріими, отче, заблудш ую о в ц у !..” Съ сего  
дня Порфирьевъ каждый почти день бывалъ у свящ ен
ника, который изъ продолжительныхъ разговоровъ съ  
вимъ совершенно увѣрился къ искренности его обра
щенія къ св. церкви. 30 апрѣля эта словесная овца, 
по благости Божіей, принята въ ограду святой церкви

*) См. описаніе сего собраніе шъ № 18 „Кося. Епарх. и под
робнѣе въ „Мог-к. Вѣдой.м №№ 120 я 121.

и приведена къ св. олтарю. Когда священнослужитель 
возгласилъ: „со страхомъ Божіимъ и вѣрою присту 
пите,* — Порфирьевъ, обливаясь слезами, преклонился 
до земли; послѣ долголѣтняго лишенія благодатной пи
щ и, сподобился причаститися пречистаго тѣла и пре
святыя крови Господа и Бога и Спаса нашего Іисуса  
Христа въ залогъ примиренія, въ освященіе души и 
тѣла, въ непостыдное упованіе безсмертія и жизни 
вѣчной Ь—ъ.

Мая 6 дня 1872 года.
Приложеніе.

Г. I. X . С. Б. П. Н. А. *)
Отъ верховнаго Святителя Бѣлокриницкой Митро

поліи. Московскому Епископу Антонію.
Предписаніе.

Божіею милостію азъ смиренный Митрополитъ Ки
риллъ, чрезъ многія словесныя объясненіи и писмен- 
ныя донесеніи, достовѣрно извѣстихся о васъ епископъ 
Антоній! что вы къ пороку нашея св. древлеправо- 
славныя церкви соединившись жестокому сродному съ  
безпоповскимъ Лужковскому, попираете правила св. 
отецъ какъ то: Во первыхъ на противъ 210 правила, 
ижъ въ Номоканонѣ, которое опредѣляетъ на святой 
проскомидіи Божественныя литургіи седмь просФиръ 
имѣти, вы двѣ просфиры, именно же четвертую и пя
тую  за своего высшаго святителя и державнаго царя 
совсѣмъ исключили и теперь на своемъ проскомиеаніи 
уж е никогда не приносите. А потомъ ещ е и сего бо
лѣе въ явное прираженіе всѣмъ Христопреданнымъ 
о мирѣ и единствѣ церковномъ заповѣданіямъ, во всемъ 
намъ единовѣрныхъ христіанъ поучаете раздѣлятися 
съ нами яко же со иновѣрными еретиками, въ Бого
моленіи, ястіл, питіи и дружбѣ. И сверхъ того даже и 
на всю святую древлеправославную церковь клеве
щ ете, аки бы она приняла какія то нововводныя ере 
си. А меня твоего духовнаго отца и высшаго архи
пастыря, ещ е ни въ чемъ при помощи Божіей не измѣ
нившаго истинному благочестію св. церкви, безъ вся
каго законнаго основанія, называете еретикомъ подоб
нымъ Никону Московскому патріарху. Но хотя такъ 
и укоряете насъ предъ всѣмъ народомъ, однако же 
вы на сіе дерзаете не только что прежде надлежащаго 
изслѣдованія и соборнаго осужденія, но при томъ ещ е 
паче тогда, когда и сами вы на многократно предла
гаемыя вамъ приглашенія прибыть въ соборныя засѣ
данія для изъясненія истины, ещ е ни на одинъ освя
щенный соборъ, яко насмѣваясь, не являлись своею 
личностію. Почему вы и подпадаете неизбѣжно подъ 
судъ священныхъ правилъ: св. Аплъ 55 и 74; перв. 
всел. соб. о; четв. всел. соб. ІЯ: шест. всел. соб. 8; 
седм. всел. соб. 6; Антіох. соб. 20; Лаодик. соб. 39; 
КарФаген. соб. 18, 19, и 87; Сардик. соб. 2; и перво- 
втораго соб. 13 и 14; изъ коихъ въ первыхъ двухъ вѣ
щ ается сице: „Ащ е который причетникъ досадитъ Епи
скопу (или все тожде, что епископъ митрополиту), да 
извержется, писано бо есть князю людей своихъ да не 
речеши зла*, и еще „Оклеветаемъ епископъ и нозы- 
ваемъ на судъ и не послушай дващи или триши двѣма 
епископома позванъ будетъ аще ли не пріидетъ яко 
же хощ етъ соборъ да осудитъ таковаго да не мнится 
по толкованію иябыти суда бѣганіемъ*. А въ нослѣд-

*) Т. е. Господи, Ісусе, Хрмсте, Сыне БожіВ. цомидуй налъ. Линіи.-
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нихъ двухъ опредѣляется тако: „Аще который епйо- 
копъ, яко же се мня свѣдый своего Митрополита со- 
грѣсш а прежде суда и у вѣдѣнія всѣхъ епископовъ со
бора отступитъ отъ общенія его и не поминаетъ имени 
его въ службѣ, да извержется и всея священническія 
чести да будетъ лишенъ, послѣдующій же ему аще 
суть священницы, своея чести до отпадутъ, мниси жъ 
и т р е т ій  человѣцы да отлучатся дондеже обратятся*. 
И вотъ каковое строгое наказаніе вы уж е вполнѣ при 
влекли на главу свою. Обаче же мы отечески щадя 
васъ и снисходительно милуя въ надеждѣ ваш его ис
правленія, нынѣ не приводимъ онаго въ совершенное 
исполненіе, по токмо донелѣже не принесете о всемъ 
своемъ незаконномъ дерзновеніи истинное раскаяпіе 
освященному собору, по данной намъ власти отъ В се
святаго и Ж ивотворящаго Д уха, запрещ аемъ васъ 
отъ всякаго священнодѣйства! А если вы преслушав- 
ши сіе не уцѣломудритесь пріити въ чувство истин
наго разума о своемъ, чистосердечномъ раскаяніи дон
деже время есть, но останетесь и впредь въ закорене- 
ломъ упрямствѣ своемъ тогда непременно издано бу 
детъ вамъ, потребовательному опредѣленію священ
ныхъ правилъ, конечное изверженіе изъ священна
го сана.

Бѣлокриницкая митрополія 28 октября 1870 года.
Смиренный Митрополитъ Кириллъ. М. П.
Могила Авраамія ііалицына.

Извѣстно, что Авраамій Пали дынь, достопамятный ке
ларь Троицкой Лавры, послѣ доблестныхъ подвиговъ, подъ
ятыхъ имъ въ смутаоѳ время на защиту православія и 
родной земли, провелъ послѣдніе дни жизни своей въ оби
тели Соловецкой и тамъ скончался; но самаго мѣста его 
могилы въ монастырѣ никто не могъ указать. Нынѣ, 
какъ сообщаютъ въ „Русскія Вѣдомостпа „изъ самыхъ 
вѣрныхъ источниковъ,“■ могила эта, по счастливой слу
чайности, найдена. Въ прошлую осень, на открытой пло 
щадкѣ, внутри монастырской ограды Соловецкой лавры, 
неподалеку отъ южной стѣны Преображенскаго собора, 
монахами былъ усмотрѣнъ выдавшійся наружу изъ-подъ 
размытаго ливнемъ слоя земли кусокъ надгробной плиты, 
съ высѣченною по камню надписью; подъ этою плитой 
оказалась могила Авраамін. Отъ времена и вліянія кли
матическихъ условій камень развалился на нѣсколько ча
стей, и древняя надпись мѣстами повредилась, но слова: 
„Лѣта ^рле погребенъ рабъ Божій Авраамій Палицынъ,а 
сохранились весьма отчетливо и ясно.

Политехническая выставка.
По словамъ „Вѣстника Московской Политехнической 

Выставки,а отъ г. предсѣдателя морскаго отдѣла вы
ставки президентъ Общества любителей естествозна
нія получилъ оффиціальное увѣдомленіе, что записка 
о порядкѣ торж ества открытія политехнической вы
ставки была доложена Нго Императорскому Высоче
ству Великому князю Константину Николаевичу. Его  
Высочество соизволилъ оДобрить изложенныя въ запи
скѣ предположенія и высказалъ лишь одно замѣчаніе, 
что ему было бы желательно, чтобы въ первый же 
день, т. е. 30-го мая, былъ исполненъ и осмотръ вы
ставки почетнымъ предсѣдателемъ. По окончаніи мо

лебствія на Троицкомъ мосту, Его Высочество отбу
детъ въ экипажѣ къ устью  Я узы , будетъ тамъ при
сутствовать при спускѣ ботика и достигнетъ морскаго 
отдѣла рѣкою, сопровождая ботикъ. Торжественное 
молебствіе съ водосвятіемъ, въ день открытія выстав
ки, будетъ совершено внутри павильона, устроивае- 
маго на круглой ротондѣ Троицкаго моста. Проѣздъ 
чрезъ переднюю сквозную башню Троицкаго моста, 
извѣстную подъ названіемъ „Кутафьи,* будетъ закрытъ. 
Для приглашенныхъ лицъ и для членовъ комитета 
предполагается назначить входъ между этой башней  
и манежемъ—на пандусъ, ведущій изъ перваго сада 
къ ротондѣ. Проходъ чрезъ Троицкія ворота будетъ  
закрытъ для всѣхъ; предполагается, что чрезъ эти 
ворота прибудетъ къ мѣсту молебствія Его Импера
торское Высочество, почетный предсѣдатель выстав
ки. Б езъ сомнѣнія, павильонъ па ротондѣ, не смотря 
на его обширность, не будетъ въ состояніи вмѣстить 
въ себѣ присутствующ ихъ при открытіи и пото
му предполагается заранѣе опредѣлить мѣста какъ для 
лицъ, принадлежащихъ къ составу комитета выставки, 
такъ и для экспонентовъ и для посторонней публики. 
По окончаніи молебствія имѣетъ произойти окропле
ніе выставки, и главное духовенство будетъ пригла
шено направиться въ морской отдѣлъ къ устроенной  
на рѣкѣ пристани для встрѣчи ботика Петра Великаго. По 
прибытіи ботика и Его Императорскаго Высочества, 
почетнаго предсѣдателя, соизволившаго выразить на
мѣреніе сопровождать ботикъ рѣкою въ морской от
дѣлъ, и по установкѣ „дѣдушки русскаго Флота* на 
приготовленное для него мѣсто, духовенство провоз
гласитъ многолѣтіе Царствующ ему Дому и вѣчную  
пазіять императору Петру Великому. Такъ какъ Его 
Высочеству благоугодно производить осмотръ въ день 
открытія выставки, то , вѣроятно, торжественное соб
раніе Императорскаго Общества любителей естество
знанія произойдетъ вечеромъ въ тотъ же день. Актъ, по 
сущ ествую щ имъ предположеніямъ, долженъ состоять, 
изъ рѣчи, посвященной памяти Петра Великаго— исто
рической; изъ рѣчи о политехнической выставкѣ, какъ 
достойномъ празднованіи памяти Петра ^ л и к аго , и въ 
заключеніе рѣчей прибывшихъ къ празднованію юби
лея депутатовъ; Какъ слышно, выборъ залы для тор
жественнаго акта ещ е не рѣшенъ окончательно; зала 
университета, въ которой Императорское Общество 
любителей естествознанія уж е не однократно праздно
вало свои успѣхи, не достаточно обш ирна; то же 
должно сказать и объ залахъ Думы и Окружнаго суда. 
Бала Россійскаго Благороднаго Собранія представ 
ляетъ, гіовидимозгу, наибольшія удобства. І "

ОПЕЧАТКИ. Въ 20 № въ статьѣ: „Изъ тьмы къ свѣ
ту* допущены слѣдующія ошибки, которыя и исправля
емъ: на стр. 137 стр. 23-я снизу вмѣсто преклооши, ну
жно читать: преклонилъ, на 14 стр. вм. возсія,—возсіялъ; 
на 4-й строкѣ вм. слово—слава; на 1-й строкѣ снизу же 
вм. присоединяющему — присоединяемому. На стран. 
138-й сверху строка 12 ігм. какъ— коихъ. На стр. 139 на 
2 столбцѣ примѣчаніе должно быть соединено съ примѣ
чаніемъ, поставленнымъ на 138 стр. подъ литерою в) 
послѣ слова: важность.

При семъ прилагается поллиста постановленій и распоряженій правительства.
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