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В Ы С О Ч  А Й Ш I Й  М А Н И Ф Е С Т Ъ .

БО Ж IЕЮ  М ИЛОСЇIIО

М Ы ,  А Л Е К С А Н Д Р !  Т Р Е Т I Й ,
ИМПЕРАТОР!) И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕР0СС1ЙСКIЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКIЙ, ВЕЛИК!Й КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКIЙ

и прочая, и ирочая, и прочая

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Н а ш и м ъ  поддан п ы л ь .

Всемогущему Богу угодно было о тозвать  къ Себѣ любоз- 
нѣйшую Двоюродную Тетку Нашу Ве л и к у ю  К н я г и н ю  Е к а т е 

р и н у  М ихАпловпу. Ея И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  скончалась 
послѣ продолжительной и тяжкой болѣвли въ 30 день апрѣля, I 
на 67 году отъ роӕденiя.

Возвѣщая о семъ горестномъ событiiт и оплакивая утрату 
любезнѣйшей Iетки Н а ш е й , ж и з н ь  коей была посвящена дЬ- 
ламъ благотворительности и просвѣщенiя. Мы увѣрены, что 
всѣ вѣрноподданные Н а ш и  раздѣлятъ скорбь, постигшую Им- 
п е р а т о р с к і й  Домь На i j г ь , и соединять молитвы свои съ Н а 

ш и м и  объ упокоенiи души усопшей В е л и к о й  Княгини.



Цанъ въ С.-їїетербургѣ, въ 1-й день мая, въ лѣто отъ 
Рождества Христова тысяча восемьсотъ девяносто четвертое, 
Царствованiя же нашего въ четырнадцатое.

На п о д л и н н о м ъ  С о б с т в е н н о ю  Е  г  о  И ■ и  е  р а  т  о  р о  к  а  г  о  В е л и ч е с т в а  

рукою иодписано: „ А Л Е К С А Н Д Р А .

Высочайшія повѳлѣнiя.
Г о с у д а р ь  Мм п е р а т о р ъ , в ъ  3 0 - й день минувшаго апрѣля, 

В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ всеподданнѣйшiи докладъ 
Святѣйшаго Сѵнода объ увольневiи архiепископа Донскаго и 
Новочеркасскаго Макарiя, согласно его просьбѣ, по болѣзнп, 
отъ унравлепiя ввѣренною ему епархiею на покой тi о бытiи 
преосвященному Литовскому Донату архiепископомъ Донскимъ 
и Повочеркасскимъ, преосвященному Iерониму енископомъ 
Литовскимъ и Виленскимъ, Виленскаго Свято-Духова мона
стыря священно-архимандритомъ, преосвященному Енисей
скому Александру епископомъ Тамбовскимъ и Шацкимъ; а 
второму викарiю Херсонской епархiи преосвященному Ели- 
саветградскому Акакiю епископомъ Енисейскимъ и Кра- 

сноярскимъ.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ  3 0 - й день минувшаго апрѣля, 

В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ всеподданнѣйшiii докладъ 
Святѣйшаго Сѵнода о бытiи первому викарiю Волынской 
епархiи преосвященному Острожскому Антонiю епископомъ 

Вологодскимъ и Тотемскпмъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ  30-й день минувшаго апрѣля, 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ всеподданнѣйшiи докладъ 
Святѣйшаго Сѵнода о бытiи начальнику Алтайской миссiи 
архимандриту Меѳодiю епископомъ Бiйскпмъ, викарiемъ Том-



ской епархiи, съ тѣмъ, чтобы нареченiе и посвященiе его 
въ еписконскiй сапъ было произведено въ г. Томск Ь.

Высочайшiя награды.
Государь Императоръ, согласно удостоенiю Кавалерской 

Думы, въ 3-й день февраля 1894 года, Высочайше соизволилъ 
на награжденiе орденомъ св. А нны  3 -й  степени, но статуту 
сего ордена, за 12-лѣтнее сряду прохожденiе должности благо'- 
чиннаго, по Смоленской епархiи сдѣдуюiцихъ лицъ: соборной 
г. Юхнова церкви протоiерея Павла Заболотскаго; Ильинской 
г. Смоленска церкви священника Константина Вишневснаго; 
Богоявленской г. Гжатска церкви священника Iоанна Сан- 
ковскаго; церкви села Волочка, Дорогобужскаго уѣзда, свя
щенника Сѵмеона Чулкова; церкви села Ивонина, Ельнин- 
скаго уѣзда, священника Димитрiя Пляшкевича; церкви села 
Кузнецова, того же уѣзда, священника Георгiя Сеньковскаго и 
церкви села Мозжарова, Сычевскаго уѣзда, священника Iа- 
кова Попова.

Опрѳдѣленiе Святѣйшаго Сѵнода.
Отъ ,{ м ая 1894 г . ,  за № 143, но Высочайш ем у М аниф есту о 

кончипѣ Е я  И м пер атор скаго  Вы сочестка ГосудАРыпii Великом К н я 

гини Екатери н ы  М ихаиловны.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшiй Ира- 
вительствующiи Сѵнодъ слушали: вѣдѣнiе Правительствую- 
Щаго Сената, отъ 2 мая сего года за ЈГѕ 4967, съ препро- 
вождепiемъ, для повсѣмѣстнаго обнародованiя, экзампляра
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Высочайшаго Его Императорскэго Величествіі Манифеста, со- 
стоявшагося въ 1-день сего мая, о кончпнѣ Ея Император
скаго Высочества Государыни Великой Княгпнii Екатерины 
Михаиловны. П р и к а з а л и :  напечатавъ означенный Вы- 
сочайшiй Манифеста въ журналѣ „Дерковныя Вѣдомости", 
предписать циркулярно Московской и Грузино-Имеретинской 
Святѣйшаго Сѵнода Конторамъ, Сүнодальнымъ Членамъ и 
прочимъ епархiальнымъ преосвященнымъ, завѣдующему прп- 
дворнымъ духовенствомъ и протопресвитеру военнаго и мор- 
скаго духовенства, также лаврамъ и ставропигiальнымъ мо- 
настырямъ, чтобы, по полученiи ЈЄ 19 „Церковныхъ Вѣдо- 
мостей" и надлежащемъ сношенiи съ мѣстнымъ гражданскимъ 
начальствомъ, была отправлена во всѣхъ соборахъ, монасты- 
ряхъ и церквахъ, въ епархiяхъ состоящихъ, предъ литур- 
гiею, по прочтенiи Манифеста, панихида по преставльшейся 
Государынь Великой Княгинђ Екатеринѣ Михаиловнѣ и чтобы 
впредь ПОМИНОВСНІе НО Ея ИМПЕРАТОРСКОМЪ Высочествђ со
вершаемо было въ теченiе трехъ мѣсяцевъ.

IЕЗхл iар гѕгiа.лгы зiы ѕз: загзв 'й сггiѕз:.

Пожертвованiя на храмы.
1) Женою подполковника Марьею Михайловой Крыловой 

пожертвовано 500 рублей на нужды церкви села Дрогачсва, 
Бѣльскаго уѣзда, 2) Церковный староста Соборной г. Краснаго 
церкви, 2-й гильдiи купецъ Грпгорiй IIрудниковъ въ 18(.)3 
году пожертвовалъ 516 рублей. 3) Въ церковь села Григорь- 
евскаго, Вяземскаго уѣзда, помѣщицей Анною Григорьевой Лы- 
кошиной пожертвовано полное священническое облаченiе, сто
имостiю въ 274 j>уб. 4) Въ церковь села Богдановщипы, 
Вяземскаго же уѣзда, на ремонтъ опой и устройство де-



рсвянной ограды церковнымъ старостою оной мѣщаниномъ 
Ива в омъ Николаевымъ Озоль пожертвовано 333 рубля и 
прихожанами 182 рубля 80 коп. 5) На ремонтъ цер
кви и колокольни села Ивановская, Краснинскаго уѣзда, 
прихожаиамп оной пожертвовано 872 р. 6) На устройство 
въ селѣ Трисвятьѣ, Духовщинскаго уѣзда, новаго деревян
ная зданiя, Духовщинскимь уѣзднымъ благочиннымъ, свя- 
щенникомъ Алексѣемъ Насѣдкинымъ ножертвовано 100 руб. 
и разными лицами 175 руб. 7) На ремонтъ церкви села 
Спасская, Сычевскаго уѣзда, прихожанами оной пожертво
вано 500 руб., церковнымъ старостою, крестьяниномъ Дими- 
трiемь Никитинымъ 200 руб. и неизвѣстными лицами 100 
рублей. 8) На обновленiе иконостаса въ церкви села Ново- 
Ивановскаго, Ельнинскаго уѣзда, церковнымъ старостою оной, 
дворяниномъ Константиномъ Васильевичемъ Энгельгардтъ но
жертвовано 800 р. 9) На устройство подъ церковь села Вы
городка, Духовщинскаго уѣзда, новаго каменная фундамента 
прихожанами оной ножертвовано 150 руб. 10) На ремонтъ 
церкви села Лосева, того же уѣзда, прихожанами оной по
жертвовано 280 руб. 11) На сооруженiе деревянная храма, 
въ память событiя 17 октября 1888 года, въ селѣ Пречи- 
сгенскомъ, Гжатскаго уѣзда: приходскимъ попечительствомъ 
пожертвовано 134 руб. 13 коп., дворяниномъ Владимiромъ 
Муромцовымъ— 12ii0 руб., крестьянами: θеодоромъ Нетро- 
вымъ Ьызинымъ 200 руб., Иваномъ Нетровымъ Бызинымъ 
300 руб., Иваномъ Ивановымъ Тимоховымъ 144 руб., при
хожанами и разными благотворителями 580 рублей.



С  и  и  о  о  к  т»

лиц'ь и учреж дай , доставившие пожертврванһi вь Смо 
лѳнскiй епархiальный Комитетъ Православнаго Миссiо- 
нерскаго Общества въ апрѣлѣ мѣсяцѣ сего 1894 i ода.

Смоленскаго Троицкаго монастыря архимандритъ Иорфирiи, 
при отнош. отъ 29 марта за Кѕ 18, тарелочн. сбора въ не- 
дѣлю Православiя 10 р. 8 к.; Гжатскiй у. благочинный Ан
дрей Уклон скiй, при рачортѣ отъ 26 марта за jҮ§ 78. а) 
тарел. сбора въ нед. Правосл. 46 р- 72 к., б) членскiе 
взносы: отъ себя В р., кр. Кодратiя θеодорова 3 р., двор. 
Семена Соколiскаго 3 р., кр. Егора Васильева 3 р., свяіц. 
Аиолонiя Зыкова 3 р. 50 к. и свящ. Николая Попова (с. 
Потапова) 3 р. и в) пожертв. но подписи, лиетамъ 42 р. 
50 к .; Духовщинскiй град, протоiерей Онисимъ Сеньковскiй, 
при отнош. отъ 26 мар. за № 95, тарелочн. сбора въ не- 
дѣлю Прав. 29 р. 70 к.; Юхновскiй град. ирот. П. Забо- 
лотскiй, при отнош. отъ 28 марта за Лгѕ 88, тарел. сбора 
въ нед. Правосл- 13 р.; казначей Комитета А. Глѣбовъ, при 
рапортѣ отъ 3 аир., членскiе взносы: начальницы Епарх. 
жен. учил М. В. Бѣл я некой 3 р., управляющего Смол. Отд. 
Госуд. банка Евг. Ив. Хомякова 3 р., двор. Марiп Серг. 
Энгельгардтъ 3 р. и управ, акц. сб. Никол. Ив. Соболева 
3 руб.; Бѣльскiй у. благочин. В. Руженцевъ, при отноше- 
нiяхъ отъ 2 аир. за ЈѴѓЛѕ 117 и 118: а) тарел. вь нед. 
Правосл. 45 р 67 к. и б) член, взносъ свящ. Петра Бѣ- 
лявскаго 3 р.; НорѣчснiЙ град. прот. Дм. Березкинъ, при 
рапортахъ отъ 28 мар. за Лѕ 123 и 124: а) круӕечн. сб. 
на распростр. Правосл. въ Имп. за 1893 г. 7 р- 75 к. и б) 
тарел. сбора въ нед Правосл. 23 р.; Дорогобужскiй у . благ, 
Сим. Чулковъ, при рапортахъ отъ 26 мар. за ЛѕЛ: 110 и 
111: а) тарелочн. сбора въ нед. Прав. 22 р. и б) член. взн.



дiакона Евг. Воронкова 3 р.; Гӕатскiй у. благоч. Матѳ. I£ра-
иухинъ, нри отнош- отъ 24 марта за Лѕ 85, тарелочн. сб.
въ нед. Правосл. 35 р.; Бѣльскiй у. благоч. Михаилъ Ку-
лагивъ, при отиош. отъ 28 марта за № 129, тарел. сбора
въ нед. ЈIрав. 16 р. 50 к .; правленiе Смол, архiерейскаго 
дома, при рапортѣ отъ 12 аир. за № 67, тарелочн. сбора 
въ нед. Правосл. по Богоматерской церкви 21 р. 64 к ; 
Болдинскiй архимандритъ Андрей, при отнош. отъ 13 апр. 
за ЈѴѕ 25, тарел. сбора въ нед, Прав. 4 р.; Сычевскiй игу-
менъ Никандръ, при рапортахъ отъ 12 аир. за ЛѕЛ» 34 и
35: а) тарелочн. сбора въ нед. Правосл 12 р. 50 к. и б)
членскiй взносъ его 3 р.; Вяземскiй град. прот. А. Коноко-
тинъ, при отнош. отъ 12 апр. за Лѕ 205: а) тарел. сбора 
въ нед. Правосл. 61 р. 54 к. и б) ножертв. но 3 подписи, 
лисгамъ 5 р. 46 к .; Рославльскiй у. Благочин. Дм. Коно- 
котинъ, при раиортѣ отъ 11 апр. за Йѕ 270, тарел. сбора 
въ нед. Православiя 26 р. 5 к .; Е л ь н и н с к ій  град, прот, В. 
Сеньковскiй, при ранортѣ отъ 11 аир. за ЈГѕ 88, тарелочн. 
сбора въ нед. Правосл. по Соборной ц. и Воскресенской 
10 р.; Смоленскiй у. благоч. прот. П. Недачинь, при рапор- 
тахъ отъ 26 апр. за ЈIа№ 178 и 179: а) член, взносъ его 
3 р.; б) пожертв. но 5 подписи, листамъ 7 р. 13 к. и в) 
тарелочн. сбора въ нед. Правосл. 28 р.— Всего въ аирѣлѣ 
мѣсяцѣ сего 1894 г. поступило 510 р. 74 к.

Делопроизводитель Комитета, 
священникъ Александръ Я б ло н ск iи ■



Пожертвованiя, поступившiя въ пользу Смоленскаго каѳзд- 
ральнаго Собора.

По воззваніямъ на нужды Смоленскаго каѳѳдральнаго Собора, 
съ 12 сентября прошлаго года по 17 мая сего 1894 года, по
ступили пожертвованiя отъ нижеслѣдующихъ лицъ: отъ Але
ксѣя Нпкитьевича Троицкаго 15 рублей, отъ неизвѣстной 15 р., 
отъ Н В. Синицыной, чрезъ Е в г .  В . Бѣлихина, 50 р ., отъ 
протоiерея г. Оренбурга Семена Юденича 27 р., отъ Аврамiя 
Ивановича Строгонова—Духовщинскаго нотарiуса 3 р ,  отъ 
купца Алексѣя Кирiаковича Лиеовскаго 10 р., отъ Михаила 
Александровича Арефьева 25 р., отъ Александра Васильевича 
Ефременкова, 4 %  облигация четвертаго внутреннего займа 
1891 года за № 219063, въ 100 р., съ 16 купонами и налич
ными 6 р. 50 к. , отъ причта Смоленской Георгiевской церкви 
8 р . отъ Бѣльскаго духовнаго училища 4 р. 40 к. отъ свя
щенника Смол. Т к  рем ной церкви Алексѣя Михайловскаго 5 р , 
отъ настоятеля посольской церкви въ Тоокiо и члена дух. мис
сiи въ Ягюнiи, священника Сергiя Iосифов i i'лѣбова 10 р., 
отъ θеодпра Тимоѳвева Ермолаева 30 р., отъ Ник. Мат Ан- 
туiпева 2 р., отъ Еiздокiи Ивановны Комаровой 3 р., отъ А  
Баженова 3 р., отъ настоятеля Смоленскаго Аврамiевскаго 
монастыря, архимандрита Иi-шокептiя 6 р 60 к , отъ Ивана  
Филипповича Севьковскаго 10 р., отъ доктора П. 2 р , отъ 
Смоленскаго градскаго благочиннаго 10 р . отъ Гаврiила и θе- 
одора Ив .Смирновых*. 5 р., отъ свящ Смол. Покровской 
церкви Михаила Станкевича 3 р. и отъ священника Платона 
Городецкаго 10 р.

Получено на имя Его  Преосвященства изъ Двинсқа отъ во 
ипа Александра 10 р., отъ священника сел’а Дубаспіцъ, Ельн.  
уѣзда, Петра Колосова 50 руб. и изъ Москвы оть Иннокеп- 
тiя В. Смирнова 3 рубля

Староста Собора Алексѣй Iлѣбовъ



О Т Д Ѣ Л Ъ  Н Е О Ф Ф  И Ц I А  Ј IЬ Н  Ы Й .

Слово св. Iоанна Златоуста ѕа  Вознесепіе 
Господне.

Господь пашъ, но воовресенiи изъ мертвыхъ, многократно 
являясь ученикамъ Своимъ, съ любовiю обращался съ ними, 
и он вол я л ъ осязать Себя и былъ съ ними въ нродолженiи со
рока дней. Наконецъ, онъ нришелъ на гору Елеопскуго, про
тивъ Iерусалима, п тамъ въ послѣднiй разъ новторилъ пмъ 
('вой наставленiя: Какъ послалъ Меня Отецъ, такъ и Я  
посылаю васъ^ говорилъ Онъ ученикамъ Своимъ. Идите 
же по всему мiру, научите всѣ народы, крестя ихъ во 
имя Отца и Сына и Святаго Д у х а , во оставленiе грѣ
ховъ. Болъныхъ исцѣляй пе, прокаженныхъ очищайте, 
мсртвыхъ воскрешайте, бѣсовъ изгоняйте'-, даромъ полу
чили , даромъ и давайте (Iоан. 20, 21. Марк. 16, 17. Матѳ. 
28, 19, 10, 8). Благословляйте гонителей своихъ,—благо
словляйте, а не проклинайте. Подражайте Учителю вашему. 
Потому узнатпъ всѣ, что вы Мои ученики. (Iоан. 18, 
25), если вы будете любить ненавидяiцихъ васъ. Вспомните, 
сколько зла сдѣлали Мнѣ iудеи! Серафимы не смѣютъ взи
рать на лице Мое и закрываюсь своп лица, а iудеи били 
Меня но ланитамъ. Мои руки образовали человѣка изъ земли 
и создали весь этотъ прекрасный мiръ, а iудеи желѣзными 
гвоздями пригвоздили эти руки къ древу. Если Я обращу 
взоръ Мой на землю, земля трепещетъ и трясется; а iудеи 
смѣялись надо Мною, проходя мимо и кивая головами. Все 
Я тернѣлъ отъ нихъ и не гнѣвался, не мстилъ имъ. Ду-



маете ли ва, что Я но могъ мстить? Ангелы у Меня сто
яли готовые къ мести; ио Я не нозволялъ имъ, простертый 
на крестѣ. Я модллъ Отца за враговъ Моихъ и говорилъ: 
Отчв Мой, прости имъ; ибо не знаютъ, что дѣлаютъ 
(Лук. 23. 34). Я страдалъ терпѣливо, чтобы вамъ подать 
примѣръ. Если бы Я только училъ, а не дѣлалъ, въ Моемъ 
ученiп была бы несообразность. Нѣтъ,—сперва Я Самъ сдѣлалъ 
все; а нотомъ уже васъ обязываю дЬлать. Я сказалъ: Пастырь 
добрый полагать жизнь свою за овецъ (loan. 10, 11), 
и не отказался отъ смерти, будучи беземертнымъ. Я  сказалъ: 
благословляйте клянущихъ васъ (Матѳ. 5, 44), а не про
клинайте; и столько вытерпѣвши отъ iудеевъ, пикого не 
ироклиналъ. Я  все совершилъ, что иредсказали о Мнѣ Про
роки; и вотъ теперь восхожу къ Отцу Моему (Iоан. 20, 
17). Но вы не печальтесь; Я  не оставлю васъ сиротами 
( —14,  18); пошлю къ вамъ Духа Святаго, Господа живо
творящая, Единосущная Моему Отцу и МнЬ. Да и Самъ 
Я  съ вами, во всѣ дни до скончанiя вѣка (Матѳ. 28, 20). 
Какъ древле былъ Я съ Моими Пророками, такъ буду п съ 
вами. А вы примите силу , когда сойдетъ на васъ Духъ 
Свитый, и будете Мнѣ свидетелями въ Iерусалимѣ и 
во осей Iудеѣ и Самарiи, и даже до края земли (Дѣян. 
1, 8), Такъ говорилъ Господь ученикамъ Своимъ. И  под- 
плвъ руки Свои, благословилъ ихъ, и когда благослов- 
лялъ ихдi сталъ отдаляться отъ нихъ и возноситься 
на небо (Лук. 24, 50. 51). Е  облако взяло Его изъ виду 
ихъ (Дѣян. 1, 9). Такъ Господь нашъ вознесся на небо и 
возсѣлъ одесную Бога (Марк. 16, 19). И когда Апостолы 
смотрѣли на небо, во время восхожденiя Е я ,  вдругъ пред
ставились имъ два мужа въ бѣлой одеждѣ и сказали: мужи 
Ғалилейскiе! что вы стоите и смотрите на небо? Сей 
Iисусъ, вознесшiйся отъ вися на не ю  ̂ прiидетъ такимъ



же образомъ, какъ вы видѣли Ею восходягцимъ на небо 
(Дѣян. 1 , Ю , 11). Для чего же цредстали Апостоламъ Ан
гела? Для чего говорили, что Господь вознесся на небо? Это 
было по двумъ причинамъ. Во первыхъ, Апостолы скорбѣли 
о томъ, что Христосъ разстался съ ними. А что они скор
бѣли, о томъ говоритъ имъ Господь: никто изъ васъ не 
спрашиваешь Меня : куда идешь? но отъ того, что Я  
сказалъ вамъ это• печалiю исполнилось сердце ваше 
(Iоан. 16, 5. 6). Если намъ тяжело раздаваться съ друзь
ями и родственниками- то могли ли ученики, видя разлуче- 
пiе съ ними Спасителя и Учителя попечительнаго, милосор- 
днаго, кроткаго и преблагаго, могли ли, говорю, они не пе
чалиться? могли ли не скорбѣтьҘ Посему-то и цредстали имь 
Ангелы, утѣшая ихъ въ скорби, родившейся при вознесенiи 
Господа, тѣмъ, что Онъ опять возвратится; ибо говорить: сей 
Iисусъ, вознесшiйся отъ васъ на небо, прiидетъ такимъ же 
образомъ. Вы, какъ бы такъ говорили Ангелы, опечалены 
тѣмъ, что Господь вознесся; по отселй не печальтесь, ибо 
Онъ опять прiйдетъ. Елисей, увидѣвъ своего учителя взем- 
лемымъ, разстерзалъ ризу свою, ибо никто не могъ, пред
ставь ему, сказать, что Илiя опять прiйдетъ. Чтобы того же 
не сдѣлали Апостолы, —явились Ангелы, утѣшая ихъ въ пе
чали. Вотъ первая причина явленiя Ангеловъ Вторая при
чина такъ же важна, какъ и первая; она побудила Ангеловь 
присовокупить: вознесшiйся на небо. Для чего это? Ьакъ 
птица, высоко возлетающая, болѣе и болѣе скрывается оть 
нашего зрѣнiя по мѣрѣ того, какъ она подъемлется на вы
соту: такъ точно и плоть оная (Iисусъ-Христова) чѣмъ выше 
восходила, тѣмъ болѣе становилась невидимою, поелику глазъ, 
по слабости своей, не могъ слѣдовать за нею на столь ве
ликое разстоянiе. Дли сего-то явились Ангелы, сказуя о воз 
несенiи Господа на небо, дабы ученики не подумали, что



Онъ вознесся только яко на небо, подобно Илiи (4 Дар. 2, 
1 ), но что вознесся на самое небо. Потому и сказано: воз- 
несшiнся отъ васъ на небо. Илiя взять яко па небо, по
тому что онъ рабъ, а Iисусъ на самое небо, ибо Оғгь Гос
подь; тотъ па колѣсницЪ огненной, а Сей на облавѣ (Дѣян. 
1, У). Когда потребно было позвать раба, тогда послана 
была колесница, а для призванiя Сына цосланъ царскiй пре- 
столъ, и не просто царскiй, но самый Отчiй: ибо объ Отцѣ 
сказал;. Исаiя: се Господь сѣдитъ на облацѣ легцѣ (Исаiя 
19, 1). Поелпку Отецъ Самъ сѣдитъ на облацѣ, то и Сыну 
равнымъ образомъ цосланъ облакъ. При томъ Илiя, вознес
шись, оставплъ милоть свою Елисею; а Iисусъ, возшедши, 
нпснослалъ ученикамъ дары Духа Святаго, содѣлывавшiя не 
одного Елисея, но безчисленныхъ Пророковъ, и притомъ не
сравненно большихъ и славнѣйшихъ онаго. — Помыслимъ, воз
любленные, объ ономъ возвращенiи Господа. И ГIавелъ ска- 
зуетъ: Самъ Господь при возвњщенiи, при гласѣ А рхан
гела сойдетъ съ неба", и мы, оставшееся въ живыхъ, вос
хищены будемъ на облакахъ въ срњтенiе Господне на 
воздусѣ (1 Солун. 4, 16, 1 7 ) ,-н о  не всѣ. Иные будутъ 
восхищены, а другiе останутся на землѣ. Послушай, что 
говорить Христосъ: когда будутъ двѣ мелющiя въ жер- 
новахъ: одна берется, а другая оставляется (Матѳ. 24, 
41). Еще: будутъ двое на одной постели', одинъ возь
мется, а другой вставится (Лук. 17, 34). Какой смыслъ 
сей притчи? Подъ именемъ мелющихъ Христосъ разумѣетъ 
тѣхъ, которые живутъ въ нищетѣ и убожествѣ, а словами 
одръ и покой означилъ людей, живуiцихъ въ богатствѣ и 
почестяхъ. Желая объяснить, что какъ изъ нищихъ, такъ и 
пзъ богатыхъ одни спасутся, другiе погибнуть, Онъ сказалъ, 
что и изъ тѣхъ, которыя находятся на мельницѣ, одна бе
рется, а другая оставляется, и изъ лежащихъ на постели ,



одинъ берется, а другой оставляется. Симъ Онъ показалъ, 
что грѣшные останутся здѣсь въ ожиданiи муки, а правед
ные восхитятся на облакахъ. Какъ, при вшествiи царя въ 
городъ, начальники, чиновники и имѣющiе къ нему ближай- 
шiй доступъ, вышедши за городъ, встрѣчаютъ его, а ви
новные и осужденные содержатся въ городѣ, ожидая царскаго 
приговора: такъ будетъ и во время пришествiя Господа. Тѣ, 
которые нмѣютъ благую надежду, встрѣтятъ Его на воздухѣ 
а виновные и обличаемые совѣстiю за многiе грѣхи будутъ 
ждать Судiю здѣсь, на "землѣ. Тогда и мы будемъ восхищены. 
Но —говоря: и мы , я не считаю себя въ числѣ тѣхъ, ко
торые будутъ восхищены. Я не такъ безчувственъ п безраз- 
суденъ, чтобы не впдѣть грѣховъ своихъ. Если бы я не 
опасался омрачить радость настоящаго праздника, то горько 
прослезился бы, сказавъ это слово: ибо грѣхи мои пришли 
бы мнѣ на память. Но поелику я пе хочу возмущать ра
дости сего праздника, то здѣсь окончу слово, напомпивъ 
вамъ объ ономъ днѣ, дабы нп богатый не радовался о сво
емъ богатствѣ, ни убогiй не почиталъ себя несчастнымъ за 
свое убожество. И если кто изъ насъ живеть благочестиво, 
тотъ да пребываетъ непоколебимо во благочестiи, всегда умно
жая сiе благое старанiе; а если мы лишены вовсе дерзно- 
венiя и созеаемъ въ себѣ одни только грѣхи: то да испра
вимся, дабы намъ нрiобрѣсти такое же дерзновенiе, а тамъ 
вмѣстѣ и единодушно встрѣтить съ достодолжною славою 
Царя Ангеловъ и насладиться блаженною оною радостiю о 
Христѣ Iисусѣ Госнодѣ нашемъ, Емуже слава и держава со 
Отцемъ и Святымъ Духомъ, нынѣ п присно и во вѣки вѣ- 
ковъ. Аминь.

(Наст, и утѣш. св. Вѣры Хр.).



Слово въ недiлю св. женъ мѵроносицъ *).
Н г jв Ѣ св. церковь въ своихъ священныхъ пѣснопѣнiяхъ 

прославляетъ св. женъ мѵропосицъ. Поучительно знать, бра
тiе и сестры о Хрпстѣ, какими именно добродѣтелими сiи Га- 
лилейскiя жены заслужили такой почести отъ св. церкви?,..

Читая Евангельскую исторiю, нельзя незамѣтить, что Га- 
лплейскiя жены мѵроносицы отличались 1) особеннымъ вни- 
манiемъ къ Iпсусу Христу во все время служенiя Его спа- 
сенiю рода человѣческаго. Что же привлекло ихъ къ Iисусу 
Христу? Вѣдь онѣ тогда еще не знали, что Христосъ есть 
Спаситель рода человѣческаго?... Привлекло ихъ, какъ видно, 
ученiе которое Онъ проповѣдывалъ. Никто такъ не училъ, 
какъ училъ Iисусъ Христосъ и никто такъ не говорилъ , 
по замѣчанiю въ Евангелiи, какъ Онъ говорилъ (Iоан. 7; 
46); изъ устъ Христа лилось ученiе благое (Мѳ. 5; 1— 18), 
ученiе о Богѣ (Iоан. 17; 6), о царствiи Божiемъ (Мѳ. 4; 
17), о духовномъ возрожденiи (Iоан. 3; 3), объ искупленiи 
(ст. 16) и вѣчномъ блаженствѣ (Iоан. 6; 63). Онъ просто 
и ясно возвѣстилъ людямъ миръ съ Богомъ (Iоан. 14; 27), 
всеобщую любовь (Iоан. 13; 34. 15; 12, 13) и путь на 
первое блаженство (Iоан. 14; 6 ), и жены Галилейскiя до 
того увлеклись симъ учеаiеиъ, что всѣцѣло посвятили себя 
на служенiе Ему. Онѣ всею душею обратились въ Спаси
телю, прониклись Его ученiемъ и такимъ образомъ пре- 
успѣли въ духовномъ совершенствѣ. Вотъ чѣмъ жены мѵро
носицы заслужили честь и память отъ св. церкви. Симъ 
примѣромъ женъ мѵроносицъ св. церковь напоминаетъ и намъ 
бр. и сестры о томъ, чтобы и мы, ради своего духовнаго просвѣ
щенiя и спасенiя, болѣе упражнялись въ душеспасительномъ 
ученiи Господа нашего Iисуса Христа. Доступно ли же это

*) Произнесено въ храиѣ Смол. Вовнес. женск. монастыря 1 мал 1894 года.



для насъ?— Доступно п удобно: читайте чаще со вниманiемъ 
и усердiемъ святое Евангелiе, —изъ него, какъ изъ устъ Са
мого Спасителя, потечетъ струя животворнаго слова, просвѣ- 
щающаго, вразумляющаго и спасающаго всякаго человѣка 
(Iоан. 1: 9. 5; 24, 34). Ученiе Спасителя расположить насъ 
къ истинно добродѣтельной жизни и приведетъ насъ путемъ 
покаянiя и благодати къ жизни вѣчной блаженной (Iоан. 6; 

68. 10; 27, 28).
Изъ Евангельской исторiи видно далѣе, что женымѵроносицы 

отличались самоотверженною любовiю къ Iисусу Христу. Спа
ситель не приглашалъ Галилейскихъ женъ быть въ числѣ 
Его учениковъ, подобно другимъ Апостоламъ (Мѳ. 4; 23. 
Мар. 1; 16—21),— онѣ сами добровольно послѣдовалп за 
Нимъ, оставивъ свои домы, удобства внѣшпей своей жизни; 
Онѣ усердно сопровождали Спасителя по разнымъ городамъ, 
селамъ, со вниманiемъ исполняли Его волю и способствовали 
Ему отъ имѣнiй своихъ (Лук. 8; 1 — 4). Преимущественную 
же силу любви оказали мѵроносицы Божественному Учителю 
своему во дни Его пскупительпыхъ подвиговъ; такъ: когда 
злобные Iудейскiе начальники, по зависти къ славѣ Iисуса 
Христа, осудили Его на крестную смерть, онћ со слезами 
сопровождали Его на Голгоѳу, онѣ съ замиранiемъ сердца 
смотрѣли, какъ Его, благодѣтельнѣйшаго Учителя, пригво
ждали ко кресту и, не смотря на злобную толпу распина- 
телей, готовыхъ предать смерти не только Христа, но и 
всѣхъ Его нослѣдователей, не отходили отъ креста: онѣ пол
ными любви очами смотрѣли на невинную жертву за грѣхи 
мiра, слушая и слагая въ сердцахъ своихъ всѣ глубоконо- 
учительныя изреченiя Бож. Учителя со креста (Мѳ. 26; 55. 
Iоан. 19; 25), и даже тогда, когда, по смерти Спасителя 
(Лук. 23; 46), ecu приш едш iи народи на позоръ сей, виш 
дягце бывающая ,  бiюще перси своя, возвращ ахуся  (Луки



23; 48), жены мѵроноспцы не оставили креста (ст. 49); 
онѣ съ трепетомъ сердечнаго участiя наблюдали, какъ сни
мали со креста пречистое тѣло Учителя ихъ и Господа,— 
какъ Его погребали (ст. 55). При этомъ замѣтившп, что при 
погребенiи Его не все было исполнено по обычаю, что пре
чистое тѣло Его не было помазано мүромъ, онѣ, не смотря на 
глубокую почь, возвратились въ городъ купить ароматы 
(Лук. 24. 55, 56), чтобы пепремѣнно помазать тѣло, и сiе 
совершили съ особенною ревностiю: „О другини! вопiяли онѣ 
одна къ другой, по слову церкви: прiидите помажемъ тѣло 
живоносное и погребенное, плоть воскресившаго падшаго 
Адама, лежащую во гробѣ. Идемъ, потщимся, яко же волсви, 
и поклонимся и принесемъ игра, яко дары, не въ иеленахъ, 
но въ илащанпцѣ обвитому. И плачемъ и возопiемъ: о Вла
дыко! Востани, падиiимъ подаяй воскресенiе** (Икос. кап. 
Пасх.). Принесли ко гробу ароматы. Но въ это время Спа
ситель уже воскресъ. (Мар. 15; 1. Лук. 24; 1 — 4).

Вотъ за что св. церковь чтить женъ мүроносицъ; она цѣ- 
нитъ ихъ самоотверженную преданность къ Спасителю, вы
раженную въ подвигахъ всевозможпаго служенiя Ему. Не 
правда ли, бр. и сестры, что и сей примѣръ женъ мүроно- 
сицъ вполнѣ достоинъ нашего подражанiя! Ибо —что можетъ 
быть дороже для насъ, какъ не то, чтобы быть близкпмъ 
къ Спасителю нашему, чтобы служить Ему, величайшему 
благодѣтелю нашему, до скончанiя вѣка? Возможно ли же для 
пасъ выразить и въ такихъ подвигахъ любовь нашу къ Спа
сителю, подобно, какъ выразили мүроносицы? Возможно и 
удобно. Будемъ какъ можно чаще носѣщать Храмъ Божiй и 
мы будемъ со Христомъ. Здѣсь воспоминается, особенно во 
время Бож. литургiи, вся жизнь Спасителя нашего—отъ Рож
дества Его до Крещенiя и проповѣданiя о спасенiи наiпемъ, 
отъ проповѣди до креста, отъ креста до вознесенiя и вто-



раго пришествiя. Если мы со внимавiемъ будемъ вникать 
въ смыслъ п значенiе сего Божественнаго служенiя, то вся 
жизнь Спасителя явственно представится взору нашему, души 
наши проникнутся неизреченною любовiю Спасителя нашего, 
явленною въ Его крестныхъ подвигахъ во спасенiе наше, и 
сердца наши, подобно сердцамъ мѵроносицъ, принивнутъ къ 
Спасителю вь чувствѣ благодарности за  вся , лж е о насъ 
бывшая во спасеніе наше. (Мол. лит. Злат.). Доступно для 
насъ, бр. и сестры, послужить Спасителю, подобно женамъ 
мѵроносицамъ и отъ имѣнiй нашихъ. (Лук. 8; 3. Мар. 16; 
1. Лук. 23; 55, 56). Сiе иснолнимъ мы тогда, если будемъ 
помогать въ нуждахъ братiямъ нашимъ; если позаботимся, 
на прпмѣръ, о призрѣнiи сиротствующихъ, бѣдствующихъ, 
если будемъ усердны—накормить алчущаго, напоить жажду- 
щаго, принять страннаго и т. п. Если позаботимся, на при- 
мѣръ, при нуждѣ, о напутствованiи въ загробную жизнь свя
тыми таинствами, о христiанскомъ погребенiи бѣдныхъ, без- 
помощныхъ и т. II. (Мѳ. 26; 3 4 —37). Такiя добродѣтели 
въ отношенiи ближнихъ нашихъ вполнѣ будутъ подобны до- 
бродѣтелягь муноносицъ, какiя онѣ оказали Спасителю при 
Его жизни (Лук. 8; 3 ) и по смерти (Мар. 16; 1. Лук. 23; 
55, 56). Ибо Онъ всѣ добродѣтели въ отношенiи нуждаю
щимся, меньшимъ братьямъ нашимъ, отеоситъ къ Самому 
Себѣ (Мѳ. 23; 40).

Итакъ видно, что св. церковь прославляетъ св. женъ 
мѵроносицъ за особенное вниманiе ихъ и самоотверженную 
любовь къ Спасителю нашему и тѣмъ располагаетъ насъ 
подражать имъ въ сихъ добродѣтеляхъ во спасенiе наше.

Будемъ же, бр. и сестры о Христѣ, подобно мѵроносицамъ, 
всегда внимательны въ Спасителю нашему: будемъ какъ 
можно чаще озарять умъ свой свѣтомъ Евангелiя, согрѣвать



сердца наши чистотою слова Боӕiя, наполнять души наши 
дюбовiю Бреста Христова (Веч. мол. 2 ), будемъ при Бого- 
служенiяхъ, внимательно воспоминать „вся, яже о насъ быв
шая: крестъ, гробъ, тредневное воскресенiе, па небеса вос- 
хоӕденiе Спасителя нашего, п второе и славное прiiшесттвiе 
Его“ (Мол- Лпт. Iоан. Злат.), будемъ усердно соревновать 
другъ другу вь помощи нуждающимся собратiямъ нашимъ,— 
и Онъ несомнѣнно приметь такое усердiе наше п такiя жер
твы наши съ любовiю; и какъ, гіо воскресенiи Своемъ, но- 
чтилъ мѵроносицъ нервымъ явленiемъ Своимь, съ прпвѣт- 
ствiемъ: „Радуйтеся“ , iючтитъ и насъ, въ свое время, еще 
болѣе отраднымъ привѣтствiемъ. Онъ скажетъ намъ, но на
ложному обѣщанiю Своему: „ прiидш пе , благословенны  Отца 
М оєіо, иаслѣ дуйт е царствiе уготованное вамъ отъ с л о 
жения м iра  (Мѳ. 25; 34). Аминь.

Протоiерей В а си л iй  Велавенцевъ

Посланiе митрополига Климента Смолятича къ 
θом ї, пресвитеру Смоленскому, какъ историко- 

литературный памятникъ XII вѣка.
(Продолженiе *).

I I I .
Посланiе м. Климента въ цѣломъ видѣ, не смотря на 

самостоятельность своего содержанiя и присутствiе въ немъ 
нозднѣйшихъ XII вѣка наслоенiй, имѣетъ весьма важное 
значенiе для характеристики состояиiя духовной письменности 
и образованности XII в. Оно даетъ возможность видѣть ха- 
рактеръ и наиравленiе литературы X II в., показываетъ глав
ные интересы своей эпохи и тѣ влiянiя, иодъ которыми на-

*) См. Лѕ 2 , 4 и 7 Смол. Епарх. Вѣд.



ходилось еще молодое русское просвѣщенiе. Въ частности, 
оно характеризуете также и самого м. Климента, какъ пи
сателя.

Въ началѣ нашей статьи мы замѣтили, что сужденiя уче- 
ныхъ о степени вашей образованности въ XII в. различны, 
и указали на два противоположныхъ взгляда на счетъ этого 
предмета. Проф. Голубинскiй, выступившiй въ числѣ позд- 
нѣйшихъ нзслѣдователей, старался научнымъ образомъ до
казать свой собственный взглядъ по вопросу о характерѣ 
нросвѣщенiя въ перiодъ до-монгольскiй, прямо противополож
ный взглядамъ предшествующихъ историковъ. Но его мнѣ- 
нiю, высказанному весьма категорически, хотя, „несомнѣнно, 
что просвѣщенiе было вводимо къ намъ Владимiромъ, но оно 
у насъ не принялось и не привилось и весьма скоро отъ 
насъ исчезло" 5i). Владимiръ желалъ и пытался было ввести 
къ намъ просвѣщенiе, но его попытка осталась безуспѣш- 
ною. Цослѣ него мы уже не дѣлали никакихъ попытокъ и 
остались безъ просвѣщенiя, при одной грамотности, при 
одномъ умѣньи читать"... „Но въ то же время, по особымъ 
обстоятельствамъ этого перiода, во все его продолженiе до 
самаго конца, у насъ могли быть въ видѣ псключенiя от- 
дѣльные люди, болѣе или менѣе просвѣщенные, отдѣльные 
люди съ настоящимъ большимъ или меньшимъ научнымъ 
образованiемъ* 6Ь). Такими исключенiями были м. Идларiонъ 
и Кириллъ, еп. Туровскiй.

Стараясь быть нослѣдовательнымъ, проф. Голубинскiй ста
вить очень низко уровень нашей образованности въ перiодъ 
до-монгольскiй, утверждая, что „въ чтенiи жптiй святыхъ и 
отчасти нѣкоторыхъ другихъ ыравоучительныхъ сочиненiй 
главнымъ образомъ состояла книжная начитанность нашихъ

°‘ ) Голубинсвiй. Ист. рус. д. т . I  перв. пол. стр. 687.
ѕ ,3 Голуоинскiii. Ист. рус. д. т . I  нерв. пол. стр. 596. 697.



до-монгольскихъ предвовъ® 66). Вотъ и вся образованность, 
до какой только могли достигнуть наши предки до-монголь- 
скаго перiода! Выводъ ее особенно лестный для нихъ, но и 
несомнѣнно важный, если-бы его не ограничивали отрица
тельный инстанцiи, которыя, хотя теперь не очень много
численны (м. Илларiонъ, Кприллъ Туровскiй, м. Климептъ), 
но, съ теченiемъ времени, могутъ возрости до угрожающей 
для вывода численности.

Ограничивая до указанной степени объемъ нашего про- 
свѣщенiя, проф. Голубинскiй, однако, признаетъ, что, пере
водная литература (проникшая въ Россiю изъ Болгарiи послѣ 
нрпнятiя русскими христiанства), въ соединенiи съ ироиз- 
веденiямп собственной письменности болгарской, была весьма 
не бѣдна*  „что до-монгольскiе наши предки имѣли со
вершенно достаточно книгъ для того, чтобы читать, и со
вершенно достаточно средствъ для того, чтобы нрiобрѣтать 
книжную начитанность" в7j. Правда, послѣднiй выводъ огра
ничивается у пего тѣмъ, что не всѣ желающiе стать людьми 
просвѣщенными имѣли возможность сдѣлать это, отчасти 
вслѣдствiе рѣдкости и дороговизны четiихъ книгъ, а также 
и по неудобовразумительности самой переводной литературы. 
Чтобы, однако, не придать преувеличенная значенiя пре- 
пятствiю для нашего просвѣщенiя въ до-монгольскiй перiодъ, 
происходившему отъ неудобовразумительности переводной ли
тературы, надо принять во вниманiе, что и самостоятельная 
наша литература до-монгольскаго перiода стоитъ въ прямой 
зависимости отъ своихъ источнпковъ, безразлично отъ гре- 
ческихъ-ли оригиналовъ, пли же отъ болгарскпхъ переводовъ, 
а потому неизбѣжно носить на себѣ маогiе недостатки сво
ихъ первообразовъ. Даже талантливые писатели этого пе-

66) Голубипсвiй, стр. 610.
67j  Голубинскiй, стр. 605, 608.



рiода, въ родѣ Кирилла Туровскаго, отъ невыгодныхъ лите- 
ратурвыхъ влiяеiй своего времени, (напр, напыщеннаго ри 
торства греческпхъ позднѣйшпхъ образцовъ), въ своихъ iiро- 
пзведенiяхъ невольно, подъ влiянiемъ своихъ учителей, об
наруживали такого рода недостатки, которые были для нихъ 
почти неизбежными, поскольку они (писатели) не могли 
стать выше своихъ греческпхъ образцовъ.

Проф Голубинскiй главную причину, почему вводимое на 
Руси истинное просвѣщенiе послѣ временъ св. Владимiра 
быстро исчезло, видит ь въ той формѣ частнаго, домашня го 
обученiя, которое и усвоено было русскими отъ грековъ, 
Если-бы, полагаетъ онъ, были устроены правильно органи- 
зованныя учебныя заведенiя, съ обязательнымъ курсомъ уче- 
нiя, а не простые пансiоны вольно-наемныхъ учителей, то 
дѣло иросвѣщепiя пошло-бы правильнымъ путемъ и не оста- 
новилось-бы въ самомъ его началѣ. При такомъ представ- 
ленiи дѣла, предполагается, что даже первая генерацiя учи- 
телей-грековъ, вызванная Владимiромъ для насажденiя на 
Руси просвѣщенiя, не успѣла ничего сдѣлать и никакого 
просвѣщенiя у насъ не водворила 68). Согласимся съ проф. 
Голубинскимъ, что въ до-монгольскiй перiодъ, образованiе 
распространилось у насъ посредствомъ домашнихъ или част
ныхъ учмищъ, а не казенныхъ заведенiй. Но должно-ли 
отсюда дѣлать тотъ необходимый выводъ, что эта учителя 
обучали одной обыкновенной грамотности? Такъ, дѣйстви- 
тельно, и могло быть въ большинства случаевъ, но не ис
ключительно. Едва-ли можно серьезно утверждать, что, послѣ 
временъ Ярослава, русскiе не имѣли возможности достать 
себѣ учителей изъ грековъ, пли что первые греческiе учи
тели, призванные при Владимiрѣ, не оставили никакого за- 
мѣтнаго слѣда своего учительства, i .  Млларiонъ—наглядное

и ) Голубиисѕiй, стр. 587—589.



доказательство, что деятельность ихъ не осталась безплод- 
еою и помогла обнаружиться замечательному ораторскому 
таланту этого Кiевскаго митрополита. Почему, затѣмъ, Ки
рилла Гуровскаго непремѣнно считать исключенiемъ по его 
образованiю въ цѣломъ XII вѣкѣ, если только предполагать, 
что учители изъ грековъ не были и въ X II в. какою-то 
особенною рѣдкостью у насъ на Руси? I .  Климентъ Смоля
тичъ, какъ увидимъ ниже, несомнѣнно былъ знакомъ съ 
греческимъ образованiемъ, но его лѣтописи считаютъ исклю- 
чительнымъ человѣкомъ своего времени не за это греческое 
образованiе, а за то, что онъ былъ великiй книжникъ и 
философъ и оставилъ послѣ себя много сочпненiй, къ со- 
жалѣнiю, до насъ не дошедшихъ. То правда, что м. йлларi- 
онъ, Кириллъ Туровскiй и Климентъ Смолятичъ выдавались 
изъ среды своихъ со времен ни ко въ, но при такой оцѣнкѣ 
этихъ лицъ нужно, кажется, принимать во вниманiе не одну 
только ихъ образованность, но и личные ихъ таланты, поз- 
волившiе имъ занять почетное мѣсто писателей незаурндныхъ. 
Та к имъ образомъ, сужденiе нроф. Голубинскаго, что за весь 
до-монгольскiй перiодъ отъ временъ Ярослава I русскiе про
бавлялись одною грамотностью, было-бы вѣрно въ томъ только 
случаѣ, если-бы было доказано, что русскiе, кромѣ простой 
грамотности, и знать ничего не хотѣли и не имѣли также 
никакой возможности выйти изъ этого строго ограниченнаго 
для нихъ круга образованiя. Однако и въ послѣдующiя за 
Ярославомъ времена мы видпмъ многихъ русскихъ князей, 
образованныхъ выше уровня обычной грамотности; доста
точно, напр., вспомнить сыновей Ярослава: Всеволода, знав- 
шаго пять языковъ и Святослава Черниговская, для кото
рая былъ переписанъ. такъ называемый „Изборникь" (1073), 
Владимiра Мои омах а п сына его Мстислава.

Вновь открытое носланiе м. Климента также показываетъ,



что еп. Туровскiй Кириллъ — „человѣкъ, получившiй настоя- 
щее образованiе, ве былъ единственнымъ представителемъ 
такого образованiя, хотя онъ и можетъ быть названъ чело
вѣкомъ исключительнымъ но свопмъ ораторскимъ дарованi- 
ямъ. М. Климентъ Смолятичъ, бывшiй почти совремевникомъ 
Кирилла Туровскаго, какъ видно изъ его „I!оеланiя“ и лѣто- 
иисныхъ извѣстiй, былъ человѣкъ тоже выдающiйся по сво
ему образовәнiю. Предполагать, что и онъ, подобно Кириллу 
Туровскому, получилъ свое большое образовэяiе, лишь бла
годаря какимъ-либо особеннымъ обстоятельствам^ нѣтъ ни- 
какпхъ достаточныхъ основанiй. Хотя ни изъ лѣтописей, ни 
изъ Посланiя нельзя прослѣднть, при какихъ именно усло- 
вiяхъ Климентъ Смолятичъ получилъ свое образованiе, но 
изъ немногочпсленпыхъ па этотъ счетъ указанiй „Посланiя“ 
Климентова можно сдѣлать важныя заключения. Прежде всего, 
если происхожденiе м. Климента изъ Смоленска является до
казанным^ то можно предполагать также, что еще во дни 
своей юности Климентъ имѣлъ полную возможность полу
чить достаточное образованiе въ Смоленскѣ. Это предполо
жено косвенны,ѵгь образомъ доказывается изъ его „Посланiя". 
θома, пресвитеръ Смоленскiй, къ которому писалъ м. Кли
мента свое „Посланiе", былъ несомнѣнно человѣкомъ обра
зованным'^ потому что таковымъ онъ представляется но 
словамъ самого же м. Климента. Когда послѣднiй по неиз- 
вѣстному намъ поводу паписалъ Смоленскому князю свое 
посланiе „отъ Омира, Аристотеля и Платона", то вмѣсто 
князя отвѣтъ на это иосланiе писалъ пресвитеръ θома и 
смѣло обличалъ митрополита „въ тщеславiи*. Какъ первое? 
такъ и второе нроизведенiя до насъ не дошли, и объ нихъ 
мы знаемъ только изъ второго посланiя Климента —къ пре
свитеру θомѣ. Однако, изъ этого второго посланiя мы мо- 
ӕомъ заключить, что нросватеръ θома понималъ тщсславiо



митрополита въ смыслѣ его особенной привязанности къ 
аллегорическому толкование св. [Iисанiя, чѣмъ, по мнѣнiю 
θомы, м. Климентъ старался показать себя „великимъ фп- 
лософомъ“ . „Толи любимиче, фплософiа, его ӕе славы ищу 
отъ человѣкъ, снисающимъ еуангелистомъ чюдеса Христова 
хощу разумѣвати преводнѣ и духоваѣ“ 69), писалъ м, Вли- 
ментъ θомѣ, давая ясно разуметь ему, что онъ, какъ за- 
щитникъ буквальнаго метода толкованiй св. Писанiя, думаетъ 
о себѣ слишкомъ высоко и какъ-бы ставится судьею самихъ 
св. отцовъ, которые не буквально только понимали смыслъ 
божественныхъ пиеанiй, но для лучшаго изъясненiя ихъ при
лагали нѣчто и отъ себя („иже святiи и божествепнiи отцы 
наши подобнаа ко господьскымъ словесемъ приложиша ска- 
зати и истолковати то и то, зѣло полезно и добро похваль
но") 70). Въ своихъ обличенiяхъ митрополита въ тщеславiи 
пресвитеръ θома не довольствуется только собственными до
водами, но ссылается также на авторптетъ своего учители — 
какого-то Григорiя, быть можетъ, полагая, что этотъ авто
рптетъ долженъ быть особенно убѣдительнымъ для м- Кли
мента. Дѣйствительно, послѣднiй охотно признаетъ великое 
достоинство указываемая θомою Григорiя, хотя и отказы
вается понять, чтобы этотъ Григорiй могъ внушить θомѣ 
столь исключительны» научеыя убѣжденiя, которыя θома 
считаетъ единственно правильными. „Всуе приводиши на мя, 
говорить митрополитъ, учителя своего Григоря, речеши бо; 
у Григоря бесѣдовалъ есмь о спасенiи душевнѣиъ; а егда 
коли порекохъ или укорихъ Григоря? но еще исповѣдаю, 
яко не токмо праведенъ, но и нреподобенъ, но, аще дерзо 
рещи, святъ есть; но обаче того ащс не училъ тя Григорь, 
то не вѣдѣ, откуду хощеши поручившаяся тебѣ душа руко-

•*) Лопарев., стр. 26, ст. 7—9.
т°) Н икОj ь с к ій , стр. 125, стр. 197—500.



водити" 71).,. Въ самомъ вонцѣ своего нослаеiя м. Климентъ 
показываетъ пресвитеру θомѣ, что оаъ пе вездѣ унотреб- 
ляетъ аллегорическiй методъ толкованiя, а только тамъ, напр., 
гдѣ буквальное толкованiе текста не даетъ никакого ключа 
къ его разумѣнiю. „Повелику, брате, дивлюся, аще тако 
училъ тя Григорь: аіце бо о всемъ томъ не далъ ти выник- 
путп, то дивлюся" 72). Такпмъ образомъ ясно, что пресви- 
теръ θома былъ пзвѣстенъ м. Клименту, какъ человѣкъ 
очень начитанный въ божественныхъ писанiяхъ, толковавшiй 
ихъ по методу, противоположному Климентову. Уже одно 
это предполаетъ, что иресвитеръ θома долженъ былъ хорошо 
знать современную ему славяно-русскую переводно-истолко- 
вательную литературу. Тоже самое должно сказать и отно
сительно его учителя Григорiя. Но этого мало. Изъ IIосла- 
нiя м. Климента можно усматривать, что Григорiй хорошо 
зналъ греческiй языкъ (если только онъ не былъ природ
ный грекъ) и обучилъ ему своего ученика— пресвитера θому. 
„Поминаю же нага реченаго тобою учителя Григорiя, егоже 
и свята рекъ не стыжюся, но, не судя его, хощу реши, но 
пстиньствуа. Григорiй зналъ алфу, якоже и ты, и виту, 
подобно и всю к. и д. словесъ грамоту" 73). Уноминанiе 
для примѣра буквъ греческой азбуки прямо, шшоляетъ ви- 
дѣть, что здѣсь идетъ рѣчь не о славянской грамотѣ, а о 
греческой, которую притоиъ и Григорiй и θома знали осно
вательно, ибо опи не ограничивались изученiемъ только эле- 
ментовъ ея (алфы и виты), но прошли ее всю до конца 
(изучили всю словесъ грамоту) Отсюда, въ отношенiи за
нимающая насъ вопроса, вытекаетъ то важное заключенiе, 
что въ первой ноловинѣ XII вѣка на Руси въ нѣкоторыхъ

п )  Н щ ѕо jiьск ій , стр, 104, стр. 26—34. 
п ) Тамъ же, стр. 136, стр. 748—750. 

,а) Школьсѕiй, стр. 126, стр. 534—589.



ея центрахъ вовсе не прекратилась возможность получить 
то настоящее образованiе, которое нроф. Голубинскiй счи- 
таетъ совершенно утраченнымъ даже во второй половинѣ 
XI в. Мы видимъ, что въ Сиоленскѣ и въ XII в. были очень 
образованные люди, въ родѣ пресвитера θомы и его учителя 
Григорiя, которые, можно думать, не были единственными 
представителями образованiя какъ для Смоленска, такъ и для 
всей Руси. Если допустить, что юные годы своей жизни м. 
Климентъ Смолятичъ провелъ въ Смоленскѣ, то нельзя от
вергать, что уже и здѣсь онъ могъ имѣть для себя подхо- 
дящихъ учителей, безразлично, были-ли то греки, или-же 
русскiе, получившiе греческое образованiе. Затѣмъ и въ За- 
рубскомъ монастырѣ, откуда Климентъ Смолятичъ былъ взять 
па митрополiю, вѣроятно, было не мало средствъ къ обра- 
зованiю, ибо въ X II вѣкѣ отсюда вышелъ извѣстный писа
тель „черноризецъ Георгiй % отъ котораго до насъ дошло 
„иоучеиiе къ духовному чаду“ 74). Наконецъ, едва-ли можно 
серьезно утверждать, что Кiево-Печерскiй монастырь, вы- 
ставившiй нѣсколько замѣчательныхъ писателей изъ числа 
русскихъ людей, въ X II вѣкѣ пересталъ быть центромъ про
свѣщенiя и имѣлъ однихъ только учителей грамоты. М. Кли
ментъ въ своемъ „Посланiи" ясно даетъ разумѣть, что около 
него въ г. Кiевѣ группировался кружокъ ученыхъ людей, 
стоявшихъ выше обычной грамотности. Какъ-бы въ укоръ 
θомѣ за его наивныя обличенiя, м. Климента старается по
казать, что онъ тоже могъ-бы сослаться въ свое оправданiе 
на нѣкоторыхъ авторитетныхъ лицъ изъ Кiевскихъ ученыхъ, 
которые, подобно самому митрополиту Климену, не настолько 
необразованы, чтобы не знать значенiя и употребленiя двухъ 
различпыхъ методовъ толкованiя св. Писанiя: буквальна™ и 
аллегорическаго. „А слышишн ты (ю) у мене мужи имже

’ *) Iѵiев Уiшв. Изв. 1893 г. Яаилрь, ст . Вдацимiрова. стр. 16—17.



есмь самовидець, иже можетъ единъ ре^етъ алфу, не реку 
на сто, или двѣстѣ, или триста, или четыреста, а виту 
такоже“ 7Ѕ). Опять-таки и здѣсь употребленное сравненiс 
съ буквами греческаго алфавита новазываетъ, что м. Кли
ментъ разумѣлъ ае обыкновенныхъ грамотѣевъ, а лицъ на- 
учно-образованныхъ. Изъ таковыхъ можно предполагать даже 
извѣстнымъ инока θеодосiя, жившаго въ Кiевѣ въ половинѣ 
X II вѣка, родомъ грека, который „но всей вѣроятиости со- 
стоялъ при каѳедрѣ митрополичьей въ качествѣ клирика или 
чиновника". Отъ него сохранился до нашего времени пере- 
водъ съ греческаго на славянскiй посланiя папы Льва I къ 
Константинопольскому патрiарху Флавiану о Халкидонскомъ 
соборѣ, сдѣланный по просьбѣ князя Николая Святоши. Ему 
же проф, Голубинскiй усвояетъ приписываемое пр. θеодосiю 
Печерскому „Слово о вѣрѣ крестьянской и латыньской* 76).

Что около митрополита Климента въ Кiевѣ группировался 
цѣлый кружокъ учсныхъ людей, объ этомъ свидѣтельствуетъ 
также замѣчанiе самого Климента о томъ, что отвѣтное но* 
сланiе θомы на письмо Климента къ Смоленскому князю 
было прочитано „предъ многими послухи и предъ княземъ 
Изяславомъ". Еели-бы переписка Климента съ Смоленскомъ 
была только его личнымъ дѣломъ и не имѣла-бы литера
турная значенiя, то понятно, что не для чего ему было-бы 
читать посланiе θомы предъ „многими послухи", подъ ко
торыми едва-ли не слѣдуетъ разумѣть людей, близкихъ къ 
Кiевскому митрополиту не по одному только положенiю, но 
и по образованiю. Это чтенiе отвѣтнаго посланiя θомы предъ 
образованнымъ кружкомъ могло имѣть тотъ смыслъ, что м. 
Климентъ желалъ знать мнѣнiе слушателей относительно 
нѣкоторыхъ воззрѣпiй θомы, совершенно не согласныхъ съ

” ) Никольскiй, стр. 1 2 6 -12 7 , сгр. 539—643.
")  Голубапшй. Ист. рус. ц, 1-й т. 1 под., стр. 699,



убѣждевiями и самого митрополита и того ученаго лагеря, 
къ которому оиъ принадлежала

Л а вр о вт й .
( Иродолжєнiе будетъ),

Свѣдѣнiя о состоянiи Празосчавиыхъ руескихъ миссiй въ 
1892 году, по отчету за означенный годъ Православнаго 

Миссiонерскаго Общества.

(Окончанiе ^).

Въ Енисейской епархiи нѣтъ особыхъ миссiонеровъ, по 
миссiоиерскiя обязанности исполняются приходскими священ
никами. Всѣхъ миссiонерскихъ приходовъ въ Енисейской 
епархiи 13, причемъ 7 изъ этихъ приходовъ находятся на 
югѣ епархiи — въ Iїинусивскомъ и Ачинскомъ округахъ и 6 
на сѣверѣ епархiи—въ Туруханскомь краѣ- Поражаетъ та 
громадность пространству на которыхъ раскинуты миосiо- 
нерскiе приходы Енисейской еиархiи. Такъ, напр., приходъ 
Усть-Абаканскiй занимаетъ площадь въ 1000 квадр. верстъ, 
Усть-Фыркальскiй 5000 верстъ; шесть же приходовъ Туру- 
хаисгсаго края заиимаютъ пространство въ 1,421,000 кв. в., 
съ населенiемъ въ 10514 душъ, въ числѣ которыхъ, съ 
ирисоединенiемъ сюда и русскихъ, заключается 7514 пра- 
вославныхъ и 3000 язычниковъ. Всѣ инородцы, живущiе 
на югѣ епархiи, за незначительными исключепiями, уже 
крещены въ разное время, и задачи миссiонеровъ-свяiцен- 
никовъ въ настоящемъ случаѣ состоять лишь въ томъ, 
чтобы, утверждая ихъ въ правилахъ вѣры и жизни христi- 
анской мѣрами нравственнаго убѣжденiя, искоренять разные 
языческiе обычаи и суевѣрiя, обыкновенно отлпчающiеся 
большою живучестью. Это и дѣлаютъ по возможности мис-

*) Оы. .4 9 Смол. I£царх. Вѣд,



сiонеры во время поѣздокъ но свопмъ приходамъ, которыя 
предпринимались ее одинъ разъ въ теченiе отчетваго года 
п отличались продолжительности. Мпссiонерская дѣятель
ность ирпчтовъ Туруханскаго края (на сѣв. енарх.) также 
состояла въ поѣздвахъ священнпковъ-миссiонеровъ по пхъ 
обширнымъ прпходааiъ, съ цѣлiю совершенiя въ нихъ требъ 
и богослуженiй, катихизаторской дѣятельности, оглашенiя и 
крещенiя ннородцевъ-язычниковъ. Особенною продолжитель- 
ностiю п значительностiю результатовъ выдѣлилась въ 1892 
г. мпссiонерская поѣздка Хатанскаго священника Репьева, 
которымъ за время оъ 30 октября 1891 г. и по 24 марта 
1892 г. было сдѣлано пути приблизительно 5240 верстъ. 
IIо возвращенiп изъ этой ноѣздки, о. Регiьевымъ крещена 
цѣлая самоѣдская орда, состоящая пзъ упорныхъ язычнп- 
ковъ, въ чнслѣ 68 человѣкъ. Вообще въ Туруханскомъ краѣ 
въ 1892 г. было просвѣiцено св. крещенiемъ 83 язычн. 
(63 муж. п. п 20 ж.).

Въ Якутской епархiи, какъ п въ Енисейской, встрѣча- 
ются такiя же громадныя пространства, ноблагопрiятно от- 
зывающiяся на миссiонерскомъ дѣлѣ и затрудняюiцiя его 
развитiе. Мпссiонерская дѣятельность въ Якутской епархiи 

I имѣетъ самостоятельную органпзацiю, поставляя цѣлiю об- 
ращенiе въ христiанство чукчей, кочующпхъ на сѣв.-восточн. 
окраинахъ Якутской области. Независимо отъ чукотской 
мпссiи, въ Якутской епархiи трудятся въ качествѣ миссiо- 
неровъ особые, такъ называемые, походные священники, 
предназначенные дѣйствовать среди якутовъ, тунгусовъ, ла- 
мутовъ, юкагпровъ п др., которые хотя и были вь разное 
время обращены въ христiанство, но и до сихъ поръ еще 
не окрѣпли и не утвердились въ немъ, пмѣя нужду въ ду
ховномъ, болѣе или менѣе ностояиномъ руководствѣ. Танпхъ 
похiдвьхъ мвссiонеровъ въ оiчєїномъ году было четыре.



Крайне неприглядны условiя, средп которыхъ проходятъ свое 
служенiе эти труженики Евангельской проповѣди. Вотъ кавъ, 
наир., описываетъ одинъ пзъ нихъ—о. Парѳенiй свою жизнь 
на Симчанѣ въ первую зиму, по прiѣздѣ его туда: „мнѣ 
пришлось жить одному, такъ какъ псаломщпкъ отправленъ 
былъ на Опмякопъ за скотомъ. Живя въ тѣсяой, темной 
юртѣ, съ двумя небольшими окнами, задѣланными вмѣсто 
стеколъ льдинами, я, обреченный на горькое одиночество, и 
не могъ думать о какой-либо сносной обстановкѣ или удоб- 
ствахъ. Суровая, самая неприглядная картина моей тихой, 
монотонной изодня-въ день жизни напоминала собою если 
не судьбу узника, то жизнь совершенная отшельника. Един, 
ственнымъ живымъ существомъ являлся бывшiй со мною 
якутъ, человѣкъ отъ природы полудикiй, вялый п неподвиж
ный. Обставленный исключительными условiями, я не прп- 
бѣгалъ къ услугамъ своего умственно неразвитая собесѣд- 
ника, а самъ въ себѣ совмѣщалъ обязанности повара, прачки 
и работника".

Въ Тобольской епархiи въ 1Ѕ92 г. дѣйствовали двѣ мис. 
сiи: Обдорская и С ургут ская. При Обдорской миссiи на 
службѣ состояло 7 лицъ; просвѣщено св. крещенiемъ 102 
человѣка: 45 возрастныхъ и 57 малолѣтнихъ. Въ Сургутской 
миссiи на службѣ состояло 4 лица; окрещено: язычниковъ 
самоѣдовъ обоего пола 9 человѣкъ, другихъ инородцевъ 30.

Съ 1875 года на иопеченiи Правосл. Мисс. Общества на
ходится также Японская миссiя, которая трудится съ благо- 
словеннымъ успѣхомъ въ странѣ, сопредѣльной съ русскими 
владѣнiями въ Сибири. Къ 31 декабря 1892 г. въ Япон
ской православной церкви состояло хрпстiанъ 20325, цер
ковныхъ общинъ 212, священнослужителей 28, въ томъ 
числѣ: епископъ 1, iеромонаховъ 2, iереевъ 19, дiаконовъ 
6; изъ нихъ русскiе: епископъ, 2 iеромонаха, 1 iерей и 1



дiаконъ; причетниковъ и iѕмЬстѣ учителей церковнаго пѣнiя 
12; проповѣцнпковъ 128. Крещено за 1892 г. 952 человѣка. 
Въ учебныхъ заведенiяхъ миссiи было 313 учащихся. Осень 
1891 года и почти весь 1892 г. употреблены были на- 
чальникомъ Японской миссiи, ГIреосвященнымъ Николаемъ, 
на обозрѣвiе церквей. Обозрѣны были юго-западныя и сѣ- 
вѣро-восточныя церкви. Впечатлѣнiя, вынесенныя начальни- 
комъ миссiи изъ ближайшая, непосредственнаго знакомства 
съ Јкизнiю Японскихъ христiанъ, а также дѣятельностiю 
приходскихъ свящеениковъ и катихизаторовъ, являются весьма 
утѣшительнымп и отрадными относительно возможныхъ даль- 
нѣйшпхъ усиѣховъ миссiи. „Десять лѣтъ тому назадъ, го- 
ворптъ Преосвященный Николай, я токже сдѣiалъ широкое 
путешествiе по Янонiи и вездѣ/ гдѣ было можно, говорилъ 
нроповѣди язычникамъ. При сравненiи того времени съ на- 
стоящпмъ оказывается, что тамъ, гдѣ прежде собирались 
десятки на нроповѣдь, нынѣ собираются сотви, — гдѣ прежде 
сотни собирались, теперь тысячи нриходятъ*. Въ виду этихъ 
и подобныхъ имъ фактическихъ данныхъ, нельзя не ряздѣ- 
лять внолнѣ того убѣжденiя, какое неоднократно было вы
сказываемо Преосвященнымъ начальнпкомъ Янонской мис- 
сiи,-именно, что Японскiй народъ вообще все больше и 
больше близится къ приаятiю христiанства.

И з в ѣ с т i я  и з а м ѣ т к ғ .
Кончина Е л  Императоѵскаго Высочества Великой кня

гини Екатерины М ихаиловны.— Извѣстная своею широкою 
благотворительностiю, почившая 30 апрѣля въ 11 часовъ 45 
минутъ вечера, Великая княгиня Екатерина М ихаиловна 
была дочерью почившихъ Великаго бн язя  Михаила Павловича



п Великой княгини Елены Павловны. Родилась 16 августа 
1827 года. 4 февраля 1851 года Великая княгиня Екате
рина Михаиловна вступила въ супружество съ Великимь Гер- 
цогомъ Георгомъ М екленбургъ-С т рвлицкимъ, 8 iюня 187 6 
года почившая овдовѣла. Послѣ покойной осталась дочьi 
принцеса Е лена  Георгiевна, нынѣ супруга принца Альберта 
Саксенъ Альтенбургскаго, и два сына —герцоги Георгiй Ѵе~ 
орпевичъ и М и ха и лъ  Георгiевичъ Мекленбургь-Стрелициіе. 
Ея Императорское Высочество Великая княгиня Екатерина 
Михаиловна, по словамъ „Прав. Вѣст.“ , заболѣвъ въ концѣ 
iюля прошлаго года инфлуэнцой, начала страдать весьма 
рѣзкимп явленiямп слабости сердца; эти явленiя, послѣ вре- 
менныхъ улучшенiй, стали постоянными; вслѣдствiе повто
рившаяся приступа инфлуэнцы въ началѣ апрѣля, предъ 
кончннию настали общiй уиадокъ силъ и слабость сердца.

Въ Возѣ почившая Великая княгиня была почетнымъ чле- 
номъ Россiйскаго общества краснаго креста, нредсѣдатель- 
ницею совѣта С.-Петербургскаго женскаго иатрiотическаго об
щества, иредсѣдательвицею совћта унравленiя по учрежде- 
нiямъ Великой княгини Елеиы Павловны, въ составъ кото
рыхъ вошли: Марiинскiй институтъ, Повивальный ппституть, 
Училище св. Елены, Максимилiановская лечебница для при- 
ходящмхъ Елисаветинская клиническая больница ДЛЯ малолѣт- 
нихъ дѣтей, Крестовоздвиженская община сестеръ мплосер- 
дiя и Еленинскiй клинпческiй пнститутъ Великой княгини 
Елены Павловны; почетная попечительница народной столо
вой и ночлежнаго дома Я . И. Бѣлова въ Москвѣ и покро
вительница нѣкоторыхъ музыкалышхъ обществъ. Почившая 
также была учредительницею нѣсколышхъ прiютовъ, и въ 
т омь числѣ прiютовъ родильнаго и дѣтскаго въ Оранiенба- 
умѣ, и состояла ночетнымъ членомъ во многихъ благотво- 

ьтедьвыхъ обществахъ. (Сын Отеч.).



Преосв■ И зр а и л ь , епископъ вологодскiй  (некрологъ).— 
23-го апрѣлн, въ Вологодѣ, скоропостижно скончался (отъ 
разрыва сердца) преосвященный Израиль, еп. Вологодскiй иТо- 
темскiй. Покойный (въ мiрѣ Iоаннъ Нпкулицкiй) — уроженецъ 
Рязан. епархiи, получплъ высшее образованiе въ Московской 
духовной академiи, гдѣ окончилъ курсъ въ 1856 году, со 
степенью кандидата богословiя. Въ монашество постриженъ 
въ 1857 году и въ санъ архимандрита возведевъ въ 1868 
году. Первоначальное административно-недагогическое слу
жебное поирпще преосвященный Израиль проходилъ въ ду- 
ховвыхъ семинарiяхъ, сначала въ Могилевской (какъ пре
подаватель и, затѣмъ, инспекторъ но 1872 годъ) и послѣ, 
съ 1872 по 1879 годъ, въ В итебской— въ должносіи рек
тора. Въ епископскiй санъ преосв. Израилъ хпротонисанъ 
8-iюля 1»79 года въ С.-Петербургскомъ Казанскомъ соборѣ, 
съ назначенiемъ епископомъ новомиргородскимъ, викарiеаiъ 
Херсонской епархiи. Въ 1883 году преосвященный Израиль 
назпаченъ былъ епископомъ острожскимъ, впкарiемъ Волын
ской епархiи, и, наконецъ, Высочайшимъ указомъ 15-го ноя
бря 1883 года оиредѣленъ ва самостоятельную Вологодскую 
епископскую каѳедру. Покойный епископъ былъ извѣстень 
своими трудами по народному образованiю и заботами о бла
гоустройства духовно-учебныхъ заведенiй.

Съѣздъ предст авит елей епархiалъпы хъ  уч и ли щ н ы хъ  
совптовъ. — Въ iюлѣ вастоящаго года исполняется десяти- 
лѣтiе со дня учрежденiя положения о церковно-приходскихъ 
школахъ. Въ виду этого опредѣленiемъ Св. Синода, отъ 24 
марта —5 апр.т согласно представленiю училиiцнаго при Св. 
Синодѣ Совѣта, разрѣшено устройство въ г. Кiевѣ, съ 15 
по 25 iюля сего 1894 г . , съѣзда представителей епархiаль- 
ныхъ училищныхъ совѣтовъ слѣдующихъ епархiй западнаго 
края п южной Россiи: Волынской, Екатеринославской, Ьiев-



ской, Кишиневской, Курской, Литовской, Минской, Могилев
ской, Подольской, Полтавской, Таврической, Харьковской, 
Херсонской и Черниговской. — Засѣданiя съѣзда будутъ про
исходить подъ предсѣдательствомь одного изъ викарныхъ 
епископовъ Кiевской митрополiи, по назначенiю высокопре
освященного митрополита Кiевскаго и Галпцкаго. Занятiя 
съѣзда будутъ заключаться въ обиѣнѣ членовъ съѣзда свѣ- 
дѣнiяшi о подоженiи церковно-школьнаго дѣла въ епархiяхъ. 
Для болѣе уснѣшнаго хода занятiй нредстоящаго съѣзда, 
принемъ будетъ устроено собранiе предиетовъ, относящихся 
къ церковно-школьному дѣлу (учебниковъ по разнымъ пред
мета мъ, унотребляемыхъ въ церковно-приходскихъ школахъ 
и школахъ грамоты, плановъ школьныхъ помЫценiй, отче- 
товъ о состоянiи школъ въ епархiяхъ, статистпческпхъ таб- 
лпцъ и т. п .).

(Вѣр. и Разум.).

О Б Ъ Я В Л Е Н I Е .

Вышли новыя изданiя рѳдакцiи „ Т Р О И Ц К И Х Ъ  Л И 0 Т К 0 В Ъ “ :

въ два разыѣра; 10 вершк, выш. и 7 х/4 ширины, и въ 7 верш, 
выш. и 5 1 /2 ширины.

Наиечатана въ 20 красокъ, съ золотомъ. Господь изобра- 

женъ съ благословляющею десницею и съ Евангелiемъ, рас- 

крытымъ на словахъ: Прiидите ко Мнѣ ecu труждающiися 
и обремененнiи... и до словъ: бремя Мое легко есть. Икона 

художественной работы, очень удобная для школъ. Цѣна ея 

на бумаггъ 60 к., за пересылку отъ одного до четырехъ экз. 

до 1000 верстъ 40 к . ,  а далѣе по 10 к. за 1000 верстъ.



Н а липѣ  цѣна 2 р., а съ пересылкой до 1000 верстъ 3 р.,  
и далѣе прилагать за каждую 1000 верстъ по 70 к. за икону.—  

На папье-маше цѣна 2 р., а съ пересылкой 2 р. 60 к . ,  и 

далѣе 1000 верстъ прилагаетъ еще по 30 к. за икону на каж - 
дую 1000 верстъ.

Та же икона въ размѣръ 7 вершк. выш и 5 '/„ iшрины:

цѣна на бумагѣ 40 коп., за пересылку отъ одного до пяти  

экз. до 1000 верстъ 40 коп., а далѣе по 10 к. за каждую  

1000 верстъ. На лит ь : 1 р. 50 коп., а съ пересылкой до 1000  

верстъ 2 р., и далѣе прилагать по 50 к. за икону на каждую 

1000 верстъ. — На папье-маше: 1 р. 50 к., а съ пересылкою 

2 р., до 1000 верстъ, и далѣе прилагать по 20 коп. за икону 

на каждую 1000 верстъ.

1 . H U M И Г В Ш Е Р Й Ч Е Р М Г О В Ш I ( и ) *  18)
въ два разыѣра: въ 5 1Д вершк. вышины и 4 верш, ширины, 

и 3 7а вершк. выш. и 2 3Д ширины.

Напечатана въ 2 0  красокъ съ золотомъ. Цћна ея на бумагѣ 
20 к., за пересылку отъ 1 до 10 экз. 40 к . ,  а далѣе 1000  

верстъ по 10 к. за каждую 1000 верстъ;— Н а липѣ и на 
папье-маше 60 коп., за пересылку 40 коп., а далѣе 1000  

верстъ по 20 коп. за икону на каждую 1000 верстъ. Раз-  

ыѣръ въ з у 2 вершка: на бумагѣ по 8 к. за экз., на паре 

сылку отъ 1 до 15 экз. 30 к. до 1000 верстъ, а далѣе іij 
10 к. на 1000 верстъ. На липѣ и папье-маше 40 коп., а 

за пересылку каждыхъ 2-хъ иѕонъ 40 коп. до 1000 вероть, 

а далѣе еще по 10 коп. за каждую ты сячу верстъ. При тре- 

бованiи иконъ на бумагѣ на сумму не меньше 10 р. заразъ, 
пересылка до 1000 верстъ принимается на ечетъ редiкцiи  

Адресъ: Сергiевъ посадъ, Московской губернiи. въ редакцію 
„Троит- Листковь“ .

3. ТРОИЦКIЙ ОБР£ЗОКЪ № 71-1
С'в Стефана Пермскаго. Четыре размѣра: 4, 3, 2 1/, и 2 вер



шка. Цѣны — тѣ же, какiя для всѣхъ другихъ 70 образковъ. 

См. особое объявленiе.

4 . - „ Т Ғ 0 К Ц Н I Е  ЛИСТКИ*1 выпускъ 18-й ( 7 8 1 - 7 2 0 )  цѣна 
4 0  к., съ пересыл. 50  к.

В Ы Ш Л И  „Т Р О И Ц К IЕ  Ц В Ѣ Т К И " .

№ 1. „ П Ѣ С Н И  С Т Р А С Т Н О Й  С Е Д М И Ц Ы ", цѣна 10 коп., 

съ пересылкой 15 к.
№ 2. „Б Л А Г О Д А Т Н А Я  СИЛА Т А И Н С Т В Ъ  П Р А В О С Л А В 

НОЙ Ц Е Р К В И " ,  цѣна 7 к., съ перес. 10 к.
№ 3. „СТРА С ТИ ® , цѣна 7 к., съ пересылкой 10 к.
№ 4. „ П Ѣ С Н И  С В Ѣ Т Л О Й  С Е Д М И Ц Ы " , цѣна 10 к., съ пе

ресылкой 15 К.

№ 5. „ П Р Е Д Ч У В С Т В ІЕ " ,  разсказъ военнаго доктора, цѣна

10 к., съ пересылкой 15 к.
№ 6. „ П Ѣ С Н И  П Р Е Д С М Е Р Т Н Ы Й  И Н А Д Г Р О Б Н Ы Я " .  цѣна 

10 к., съ пересылкой 15 к.
№ 7. „ А Л Л И Л У IА " ,  надгробныя пѣсни, цѣна 10 к., съ пе

ресылкой 15 к.
№ 8. „ Н Е Б Е С Н Ы Й  Г Р А Ж Д А Н И Н Ъ  Р У С С К О Й  З Е М Л И " ;

цѣна 10 к., съ пересылкой 15 к.
№ 9. „ Б Л А Г О Д А Т Н Ы Й  В О С П И Т А Т Е Л Ь  Р У С С К А Г О  Н А 

Р О Д Н А ГО  Д У Х А “, цѣна, 10 к . ,  съ пересылкой 15 к.

№ 10. „ М У Д Р Ы Е  С О В Ѣ Т Ы  С В Я Т И Т Е Л Я  Ф И Л А Р Е Т А ,  

М ИТРОПОЛИ ТА М О С К О В С К А ГО " , цѣна 10 коп., съ пере

сылкою 15 к.



Государственная комиссiя погашенiя долговъ.

Нумера облигацiй третычо 4°/0 внутренняго займа (1891 года), 
іплііедшихъ нъ ирежвiе тиражи и не предъявленпыхъ къ оп

лат!; до 15 марта 1894 года. Съ тѣхъ чиселъ, мѣсяцсвъ и 

лѣтъ, которые означены въ скобкахъ, облигацiи не припо-
сятъ доходовъ.

Въ 100 руб. Ш :  7901 - 7 9 3 4 ,  7 9 4 5 -  7980, 7992 -  8000,
10201-10203, 10207— 10221, 10225 -  10228, 10230 -  10232,
10245-10255, 10263— 10272, 10280, 10281, 10284, 10286,
10288-10300 15 iюня 1893, 10402 10406, 10413, 10418-10426,
10428-10433, 10435, 10436,10441, 10443, 10444,10447— 10475, 
10477-10480, 10496— 10500, 14301- 14307, 14309 -  14331,
14337-14340, 14344, 14348— 14352, 14393 15-го iюпя 1892,
16107-16167, 16169 -16177 , 16181 — 16191, 16193 — 16195,
16198— 16200, 16701 — 16784, 15 iюня 1893, 17004 -  17014,
17021, 17023 -17027, 17039 — 17060 15 iюпя 1892, 17501 — 17503, 
17513-17526, 17570-17572, 17589— 17600, 27701, 27702,
27704, 27705, 27716, 27717, 27719— 27757, 27776, 27777,
27781, 27782, 27785-27800, 38501, 38502, 38507— 38516,
38518 -38520, 38523, 38526— 38531, 38533, 38534, 38536— 38539, 
38541, 38558, 38559. 38562-38568, 38570, 38574-38590,
38592— 38600 15 iюня 1893, 406І9, 40620, 40622 -40625 ,  
40660-40667, 40673, 40674, 40684, 71006 -71011 , 71013,
71018— 71020. 73901, 73902, 73904-73907, 73911. 73915,
73917-73921, 73924, 73926, 73930, 73941, 73943, 73946 —
73969, 73972, 73977 -7 39 7 9 , 73988— 73990, 74501 — 74505, 
74508, 74509, 745І2, 74520, 74528, 74530, 74550, 74552,
74553, 74555, 74561, 74575, 74576, 74578, 74579, 74584, 74598, 
74600, 78801, 78802, 78806, 78811, 78820, 78821, 78829,
78832. 78844, 78846, 78853, 78859— 78861, 78867, 7 8 8 6 9 -
78871,78878 -78880, 78886— 78888, 78891 — 78896, 78899, 
78900, 80702— 80707, 80735 -80738, 80753— 80765, 80779,
80785, 80795— 80800, 82124 -82127 , 82138-82147, 82192 — 
82200, 88710, 88712 -8 87 2 0 , 88722-88728, 88730, 88731 ^
88733-88739 , 88741, 88744, 88771— 88785, 88789-88791,’
88797-88800, 95201— 95208, 95210 -95232, 95234 — 95236,



95242, 95248-95268, 95270, 95272 -95274, 95276, 95287,
95289-95300, 103912 — 103914, І0 3 9 2 7 , Ю3937, 103939 —
103941, 103943, 103945— 103949, 103951, 104956, 103958 —
103962, 103970-103975, 103980. 103982, 103985-103989 ,  
103993, 103994, 103997, 103998, 104000, І0 4 5 ІЗ ,  1 0 4 5 1 5 -  
104519, 104524 -104532, 104535, Ю4536, 104538, 1 0 4 5 4 1 -  
104545, 104547, 104548, 104550-104552, 104555, 104556, 
104563, 104582— 104585, 104593, 104597 -  104599 15 iюня 1892.

 т Э о ѕ i Ѕ М К ѕ и а о ........

О о д е р ж л н i к :  О т д Ъ л ъ  і і ф ф п ц і п . і ь н м й :  1 )  Ііысочайшій манифестъ. 

? )  Высочаишіл иопелънія и наiрадн. 3) Оиред-Іілеиіе Ов. Синода. 4) ІЬжерівов. 

на храмы. 5) Списокъ j и ц ъ  и учреӕценiн доставипш пожертв. въ Смол. Мисс. 

Комитетъ въ аир. 1894 г. 6) Поаертпосашя въ пользу Смол, каѳсдр. собора. 

« Ѕ тл - fe .n . н г в ф ф п ң i п . i i . н ы й :  1} Слово св. Iоанна Злат, на Вознесе- 

нiе Госп. 2) Слово въ нед. св. женъ мѵроносицъ. 3) Пос.iанiе митр. Климента 

Смолягвча. 4) Свѣдѣи. о со стоя н. прав, руссв. миссiи въ 18Р2 г. 5) Извѣстiя и за

мѣтки. (i Объявление отъ редакнiи „Троиц. Листковъ“ . Нумера облигаций третья- 

го 4"/о внутр. займа вышеқш. въ орежнiе тиражи. Нъ прпложрцiи; Сказанiя о 

чудотворн. иконахъ D. М. (ГІродолжбіііе). .

Редакторъ, Смотритель училища И. Сперанскiй.

Печатать дозволено цензурою. Смоленскъ, 31 мая 1804 гола. Цсвяоръ, 
соборный священникъ Стефанъ Каверзневъ. 

Тяпо-литогршЬiя Ф. В . Зельдокичъ.



отъ иконы Богоматери его малолѣтней дочери *). Торже
ственное праздиованiе иконѣ ежегодно бываетъ 16 анрѣля.

XX.

Иверская чудотворная икона Богоматери на 
Аэопѣ.

Сказанiе объ Иверской иконѣ Преев. Богородицы начи
нается съ IX вѣка, когда при импернторѣ θеофилѣ неистов
ствовало иконоборство *). Икона эта первоначально находи
лась въ домѣ одной богатой п благочестивой вдовы, жившей 
вблизи Никеи, а иотомъ- въ особой храминѣ, устроенной ея 
усердiемъ, вблизи ея же дома. Она иитала къ этому образу 
особенное благоговѣнiе и часто въ нуждахъ своихъ обраща
лась съ молитвой къ нему. Въ царствованiе θеофила —иконо
борца, посланные имъ, истребляя св. иконы, пришли и ко 
вдовѣ Никейской, чтобы уничтожить п ея иконы; но она, 
пообѣщавъ имъ денегъ, упросила пхъ оставить ея иконы до 
утра. Враги удалились, но одинъ изъ нихъ ударилъ мечемъ 
по образу Богоматери, и въ то же время изъ лика Ея, какъ 
изъ живаго, истекла кровь. По удаленiп корыстолюбивыхъ 
враговъ, вдова съ сыномъ своимъ пошла ночью вь храмину, 
долго молилась со слезами и колѣнопреклоненiрмъ предъ 
св. иконою и рѣшилась, для оохраненiя святыни отъ дерз- 
кихъ поруганiй, отнести ее на морской берегъ. Тамъ она 
поверглась предъ нею на землю и умоляла Царпцу Небес
ную избавить ее отъ гнѣва царскаго, а образъ свой отъ 
потопленiя. Послѣ молитвы она облобызала икону, опустила

')  Воскр. Деч. 1887 г. № 50.
! ) Скапанiе объ Иверсѕоii иконѣ Богом, заключается нъ киИгѣ X V I I  в. Галя- 

товскаго; „Мысл. рай“ . С т . Святогорца 1654 г. и др. 6



ее въ море и, къ великой радости своей, увидѣла, что икона 
не упала на воду, но въ прямомъ полоӕенiп устремилась по 
водѣ къ западу. Благочестивая мать, возвратившись домой, 
убѣдила сына своего удалиться отъ гоненiя иконоборцевъ въ 
Грецiю. Юноша исполнилъ совѣтъ матери, удалился въ Со- 
лунь, а оттуда переселился па Аѳонскую гору и тамъ при- 
вялъ иночество. Отъ него Аѳонскiе иноки услышали объ 
иконѣ, которую мать его пустила въ море.

Чрезъ ‘200 лѣтъ послѣ этого событiя, иноки Аѳонской 
Еверской обители 2) въ одинъ вечеръ увидѣли на морѣ 
огненный столпъ. Явленiе это повторилось нѣсколько дней и 
ночей сряду. Не понимая значенiя этого явленiя, они въ 
страхѣ усердно стали молиться. Когда же собрались пустын
ножители изъ всѣхъ окрестныхъ монастырей и подошли 
ближе къ морю, то усмотрѣли, что столпъ огненный возвы
шался надъ иконою Богоматери, стоявшею на водѣ и, по мѣрѣ 
приближенiя ихъ, удалявшеюся отъ нихъ. Иноки Иверскаго 
монастыря собрались въ храмъ и со слезами молились, чтобы 
Богъ даровалъ имъ чудесно явившуюся икону. Въ то время 
жилъ въ Иверской обители благочестивый старецъ Г авр iилъ , 
родомъ изъ Иверiи. Ему во снѣ явилась Божiя Матерь, 
осiянная свѣтомъ небеснымъ, и повелѣла возвѣстить настоя
телю и братiи, что она хочетъ дать имъ свою икону въ 
покровъ и помощь, и что старецъ долженъ идти съ вѣрою 
по морскимъ волнамъ и принять икону для своей обители. 
Старецъ Гаврiилъ объявилъ о видѣпiи: настоятель и всѣ 
монахи на утро вышли на берегъ съ молебнымъ пѣнiемъ, 
съ кадилами и свѣтильниками. Гаврiилъ безбоязненно при
близился по водамъ къ св. иконѣ и сподобился принять ее

Ј) Иверскiй монастырь на Аѳонѣ основанъ тремя знаменитыми подвижниками, 
вышедшими изъ Грузiи: Iоанномъ, Евфимiемъ и Георгiемъ;—имъ-то и суждено 
было принять въ даръ обители св. икону Царицы Небесной. (Русск. Паломн. 
1890 г. № 15).



своими руками. Иаоки съ благоговѣйвою радостiю встрѣтили 
икову на берегу и устроили здѣсь молитвенную храмину для 
нея. Iри дня п три вочи они непрестанно совершали предъ 
нею молебствiе, послѣ сего внесли ее въ соборную церковь 
и поставили въ алтарѣ.

Впослѣдствiи Богоматери угодно было поставить свою Ивер- 
скую икону на другое мѣсто. Однажды, предъ утреней, ивокъ, 
назначенный для возжиганiя свѣчъ и лампадъ, вошедша по 
обычаю въ храмъ, не нашелъ Иверской иконы на томъ мѣ
стѣ, гдѣ поставлена она была. Ее увидѣли стоящею надъ 
монастырскими воротами. Св. икона была снята и постав
лена на прежнемъ мѣстѣ. На слѣдующее утро она снова 
явилась надъ воротами и снова была перенесена въ алтарь. 
Такое перемѣщенiе св. иконы повторялось нѣсколько разъ. 
Наконецъ, Богоматерь вторично явилась во снѣ старцу Гаврiилу 
и сказала: „объяви братiи, чтобы они болѣе не искушали 
Меня и ее усиливались бы удержать Мою икону въ соборѣ, 
а оставили бы ее на воротахъ. Я  не желаю быть охраняе
мою вами, а хочу быть вашею хранительницею, не только 
въ настоящей, но и въ будущей жизни. Да уповаютъ на 
милосердiе Сына Моего всѣ здѣсь пребывающiе въ добро- 
дѣтельномъ житiи Ц страхѣ Божiемъ, и вотъ вамъ знаменiе: 
„доколѣ икона Моя будетъ въ обители вашей, дотолѣ благо
дать и милость Сына Моего къ вамъ не оскудѣетъ*. Съ того 
времени обрадованные иноки не тревожили болѣе св. икову, 
а устроили небольшой храмъ во славу Преблагословенной 
Богородицы надъ монастырскими воротами, гдѣ Она Сама 
избрала Себѣ мѣсто. Въ этой церкви чудотворная икона Бого
матери и донывѣ пребываетъ на лѣвой сторонѣ царскихъ 
Јратъ. По имени обители она называется Иверскою , а по



мѣсту иребы ван iя  — называется Вратарнмцею , и ли  П р и 
вратницею.

Чудеса и исцѣленiя отъ Иверской иконы неисчислимы. 
Донынѣ видѣнъ на лавитѣ Иверской Богоматери шрамъ отъ 
раны, нанесенной однимъ разбойникомъ, именовавшимся Вар- 
варомъ. Увидѣвъ, что отъ лика потекла кровь, Варваръ былъ 
нрпведенъ въ такой (ужасъ, что тогда же покаялся и но- 
стунилъ въ число иноковъ Иаерскаго монастыря, кончилъ 
жизнь въ строгомъ нодвижничествѣ и нынѣ именуется—свя
той Варваръ. Подобвымъ образомъ покоялись и Сарацинскiе 
хищники, нѣкогда ограбившiе Иверскую обитель; онп рас
каялись и не только обратились къ истинному Богу, но и 
всѣ свои сокровища отдали для возобновленiя онустошен- 
ныхъ ими храмовъ. Застунленiю Богоматери— Вратарницы 
обязана обитель спасенiемъ своимъ и отъ нашествiя Персовъ, 
которые, подъ нредводительствомъ Амиры, на 15 корабляхъ 
пристали къ берегу св. горы и обступили Иверскiй мона
стырь, съ намѣренiемъ ограбить его; но заступленiемъ Пре
святой Богородицы обитель была спасена отъ разоренiя. По 
молитвамъ иноковъ, вдругъ возстала сильная буря и пото
пила нерсидскiе корабли и всѣхъ на нихъ бывiпихъ вра
говъ. Остался одинъ предводитель, бывшiй въ монастырѣ. 
Видя погибель своихъ кораблей и воиновъ, онъ раскаялся 
въ своей дерзости, просилъ иноковъ умолить Бога о IIОМИ- 

лованiи его и вручилъ имъ много золота и серебра, для по- 
строенiя новыхъ еще выше прежнихъ стѣнъ вокругъ мо
настыря.

Иверсвая сбитель, со времени явленiя въ ней чудотворной 
иконы, не имѣла ни въ чемъ недостатка, вклады многихъ 
благочестивыхъ людей обогатили ее украшенiями и сокро
вищами. Къ замѣчательнымъ чудесамъ отъ св. иконы от
носится и то, что Пресвятая Вратарница часто не допускала



входить вь обитель людей, имѣвпiихъ какую-либо душевную 
нечистоту; нѣкоторые изъ нераскаянныхъ грѣшниковъ, при 
цоiшткѣ насильно войти внутрь ограды, падали мертвыми.

Русскiй ноклонникъ —Барскiй, путешествовавшiй (1729 — 
1747 г.) по св. мѣстамъ, сообщаетъ слѣдующiя свѣдѣнiя о 
чудотворной иконѣ Иверской Божiей Матери: „Въ прекрас
ному при внутреннихъ вратахъ монастырскихъ, создапномъ 
храмѣ, въ иконостасѣ, вмѣсто намѣстной обычной иконы 
Богородицы, стоитъ сз. чудотворная икона проименованная 
отъ древнихъ пноковъ, Вратарницею, съ великими очесами, 
держащая въ лѣвой руцѣ Христа Спасителя, очернѣла отъ 
множества ради лѣтъ, покровенна же вся, кромѣ лица, сребро- 
кованною, позлащенною одеждою и, кромѣ того, упещрена 
мвогоцѣнными каменьями и монетами златыми отъ различ- 
ныхъ царей, князей и благородныхъ бояръ, дарованными за 
многiя ея чудотворенiя: идѣже и россiйскихъ царей и ца- 
рицъ, императоровъ и императрицъ, князей и княгинь мо
неты златыя и иные дары повЬшены видѣхъ моими очесы. 
Имать же еще св. оная икона знаменiе, или шрамъ язвы 
на ланптѣ, юже военрiяла древле отъ единаго, иже прежде 
бысть невѣрный и пѵіеновашеся Варваръ и удари ножемъ 
отъ злобы и ненависти" 3). Другой новѣйшiй очевидецъ пи- 
шетъ: „Строгiй видъ Божественной Марiи паводитъ па iю- 
клонниковъ невольный трепетъ; черты святаго лика Ея чрез
вычайно выразительны, и самый размѣръ ея величественъ. 
Матерь щедротъ и утѣхи является на этой иконѣ, какъ будто 
болѣе Матерью правосудiя и грознаго судiи“ *).

Явленiе Иверской иконы совершилось 27 апрѣля; день ея 
нразднованiя на Аѳонѣ бываетъ во вторникъ Свѣтлой сед
мицы. Тогда бываетъ крестный ходъ со святою иконою на

.*) IIутешесхв. Iiарскаго ки, 2. Моп&ст. Иверса.
*) Святогорецъ ч. 1, письмо 12.



берегъ моря, гдѣ она была принята отшельниномъ Гаврiи- 
ломъ, и тамъ совершается литургiя 5).

XXI.

Иверская икона Пресвятыя Богородицы въ Москвѣ.

Обильеыя чудотворенiя, иетекавшiя отъ образа Иверской 
Божiей Матери, были причиною того, что въ 1647 г. Н и - 
конъ^ Новоспасскiй архимандритъ, а впослѣдствiи патрiархъ 
всероссiйскiй, съ дозволевiя царя, просилъ архимандрита 
Аѳонскаго Иверскаго монастыря П ахом iя, жившаго въ Мос
квѣ для сбора подаянiй въ пользу Аѳонскихъ монастырей, 
прислать подлинный снимокъ Иверской Божiей Матери. Же- 
ланiе архимандрита Никона было выполнено, и образъ Бо
жiей Матери, начертанный при постѣ и молитвахъ, былъ 
присланъ въ Москву въ 13 день октября 1648 года и тор
жественно былъ встрѣченъ царемъ, патрiархомъ Iосифомъ, 
духовенствомъ и жителями города ‘). Въ началѣ образъ 
этотъ поставленъ былъ въ Никольскомъ монастырѣ, осно- 
вавномъ Аѳонскими иноками, и потому называемомъ грече
с к и м , а иотомъ въ 1669 г. 19 мая неренесенъ былъ и 
поставленъ въ городѣ въ особой часовнѣ, нарочито для него 
устроенной, у Воскресенскихъ воротъ, въ воспомипанiе того, 
что сей образъ Божiей Матери въ Аѳонской обители нахо
дится въ ея воротахъ.

Московская икона Иверской Божiей Матери прославлена 
также многими благодатными знаменiями. Жители Москвы и 
всѣ православные христiане имѣютъ къ ней великое благо- 
говѣнiе. Ни одно благое дѣло не начинается и не кончается

Ӌ Дай Богослуж. Дебольсѕаго. Сiр 139. Ж илі. пр. Богород. Спессор. 218 стр. 
') Истор. р. Iер. ч, IV ,  1003.



безъ призыванiя на помощь или благодарееiя Пресвятой Бо
городицы: сватовство ли, обрученiе, свадьба, покупка дома, 
поѣздка въ дорогу,—во всѣхъ этихъ случаяхъ дѣло начи
нается и оканчивается у Иверской. Въ часовнѣ предъ св. 
чудотворною иконою Иверскою, по словамъ очевидцевъ, еже
дневно стекается изъ различныхъ мѣстъ множество бого- 
мольцевъ всякаго возраста и чина. Съ незапамятиыхъ вре- 
менъ и нашъ Царствующiй Домъ относится съ особеннымъ 
благоговѣнiемъ къ св. иконѣ, и каждый членъ Император
ской Фамилiи, въѣзжая въ Москву, или выѣзжая изъ нея 
всегда прежде всего посѣщаетъ Пресвятую Богородицу. Въ 
особенности торжественно бываетъ поклоненiе Высочайшихъ 
особъ нри въѣздѣ въ Москву на священное коронованiе.

Памяти Иверской Божiей Матери посвящено не мало цер
квей и монастырей у насъ въ Россiи. Въ особенности за- 
мѣчателенъ Иверскiй первоклассный муж ской монастырь, 
Новгородской губернiи, въ Валдайскомъ уѣздѣ, основанный 
въ 1654 г. патрiархомъ Ннкономъ. Пламенѣя сердечною вѣ
рою и любовiю къ чудотворной Иверской иконѣ, Никонъ, 
по вступленiи на патрiаршiй престолъ, испросивъ соизволе- 
нiя царя Алексѣя Михайловича на устройство монастыря па 
одномъ изъ острововъ Валдайскаго озера, отправилъ на 
Аѳонскую гору искуснѣйшихъ живописцевъ снять новый 
снимокъ съ древней Иверской иконы Богоматери и вмѣстѣ 
самый вѣрный планъ Иверскаго монастыря.

Въ 1656 г. новонаписанная икона принесена была съ 
Аѳона въ Свято-Озерскiй монастырь. Событiе это было ве- 
личайшимъ торжествомъ для патрiарха. Для встрѣчи свя
тыни, онъ ирибылъ самъ съ тремя другими iерархами; въ 
новоустроенной обптелп освятилъ соборный храмъ во имя



Уснспiя Божiей Матери и въ пемъ поставилъ св. икону на 
приготовленнрмъ мѣстѣ 2). iiа украшенiе сей святой пкоцы, 
благоговѣйно чтимой патрiархомъ Нпкономъ, изъ собствен- 
ныхъ его средствъ употреблено но тогдашнему времени до 
40 тыснчъ рублей.

Ираздновавiе Иверской иконѣ Богоматери бываетъ, какъ 
и на Аѳонѣ, во вторнпкъ Свѣтлой седмицы; затѣмъ въ па
мять перенесевiя иконы съ Аѳона въ Москву — 13 октябри,  

и— въ Иверскiй Свято-Озерскiй Валдайскiй монастырь— 12 
февраля.

XXI I ,

Чудотворная икона Боголюбской Божiей Матери.

Икона сiя находится въ Боголюбскомъ мужскомь мона
стырь, владимiрской енархiп. Она написана по приказанiю 
князя Андрея Боiолюбскшо, который, переселяясь изъ 
Нышгорода въ Росговъ, взялъ съ собою чудотворную икону 
Божiей Матери, писанную св. евангелистомъ Лукою. Путе- 
шествiе продолжалось безнрепятственно до того мѣста, гдѣ 
нынѣ находится Боголюбовъ монастырь, неподалеку отъ i. 
Владимiра, внизъ по теченiю р. Клязьмы. Тутъ лошади, 
везшiя икону, остановились и никакъ не шли дальше; ло
шадей перемѣнили, но и новыя не могли двинуться съ мЬ- 
ста. Тогда, но приказанiю князя, отслужили молебенъ предъ 
чудотворною иконою; самъ князь молился предъ нею на ко- 
лѣняхъ и со слезами, но лошади не трогались съ мѣста. 
Князь удалился въ свой шатеръ и долго молился наединѣ. 
Къ утру онъ заснулъ и удостоился во снѣ чудеснаго впдѣ- 
нiя: Пресвятая Богородица явилась ему со свиткомъ въ пра-

Јj Мысленный рай. От. Овятогорца 1069 г.



вой рукѣ п новелѣла икону, взятую изъ Вышгорода, по
ставить во Владимiрѣ, а на семъ мѣстѣ чудеснаго явленiя 
устроить храмъ во имя Рождества Богородицы и обитель для 
иноковъ- Благочестивый князь немедленно заложилъ храмъ 
и, нризвавъ искусныхъ иконописцевъ, приказалъ имъ изоб
разить Богородицу въ томъ молитвенномъ видѣ, какъ Она 
явилась ему- Она изображена превосходнымъ греческимъ 
нисьмомъ во весь ростъ, со свиткомъ въ правой рукѣ; лѣ- 
вая обращена въ молитвѣ къ Спасителю; самъ же Андрей 
на колѣняхъ предъ Нею, въ молитвенномъ видѣ. Когда цер
ковь была готова и освящена, князь внесъ въ церковь обѣ 
И КОНЫ --И принесенную изъ Вышгорода, извѣстную теперь 
подъ именемъ Владимiрской, и вновь написанную, которую 
назвалъ иконою Божiей Матери Бого/юбивой; мѣсто же, 
гдѣ Она явилась ему, назвалъ Боголюбскимъ и самъ сталъ 
называться Боголюбивымъ или Боголюбскимъ. Близъ ново- 
созданной церкви и обители онъ основалъ городъ Боголюбова *).

Въ память чудеснаго явленiя Богородицы въ 1157 г, 
князь установилъ ежегодно совершать празднество 18 iюня. 
Въ 1771 г., того же 18 iюня, установлено въ честь Бого- 
любской иконы новое празднество въ память чудеснаго из
бавленiя г. Владимiра и его окрестностей отъ морового но- 
вѣтрiя. Въ воспоминанiе этого событiя установленъ ежегод
ный крестный ходъ, при которомъ св. икона изъ Боголюбова 
монастыря препровождается во Владимiръ 21 мая, а оттуда 
16 iюня возвращается въ монастырь. Въ 1820 г., по. усер- 
дiю владимiрскихъ гражданъ, Боголюбск; я икона обложена 
серебряною вызолоченною ризою, украшенною вѣнцами изъ 
драгоцѣнныхъ камней и жемчуга *).

') Нынѣ село Боголюбове.
*) Земн. живи, ІІр. Богород. Онеес. 271—273 стр.—Доброхотова, дровнi« Во. 

голюбовъ городъ и монастырь, Москва 1852 г. гл. 1, ч. 2 прим. IV.



XXIII.

Чудотворная икона Тихвинской Божiей Матери.

Чудотворная Тихвинская  икона Божiей Матери, какъ сви- 
дѣтельствуетъ преданiе, ванисава евавгелистомъ Лукою и 
послана была вмѣстѣ съ Евангелiемъ и книгою Дѣявiй Апо- 
стольскихъ въ Автiохiю въ державвому мужу — θ еоф илу , 
принявшему въ то время вѣру Христову. По смерти его, она 
была перенесена въ Iерусалимъ, а оттуда въ V в. по Р. 
Хр. супругою Грѳческаго царя θеодосiя младшаго Евдокiею  — 
въ Константинополь, гдѣ для нея воздвигвутъ былъ храмъ, 
извѣствый подъ именемъ Влахернскаго. Здѣсь она находи
лась 539 лѣтъ. Отъ неистовства иконоборцевъ, св. икона 
была перенесена изъ Влахернскаго храма въ обитель Панто- 
кратора и скрыта. По прекрагценiи гоненiя, св. икона была 
возвращена во Влахернскiй храмъ *).

За 70 лѣтъ до падевiя Константинополя, въ царствованiе 
в. кн. Димитрiя Iоанновича Донскаго, при митрополитѣ Пи- 
мевѣ, въ 1383 г. Влахервская икона Божiей Матери, съ 
Предвѣчвымъ Младенцемъ, вачертаннымъ на лѣвой рукѣ, 
явилась въ нредѣлахъ Новгорода надъ Ладожскимъ озеромъ, 
въ лучезарномъ свѣтѣ, шествуя по воздуху надъ водами, 
переносимая невидимо съ мѣста на мѣсто Ангелами, и, при
бывши къ г. Тихвину, остановилась при р. Тихвинкѣ. По 
пути своего шествiя, она остававливалась въ пяти мѣстахъ 
и являлась вѣрующимъ, усердiемъ коихъ во всѣхъ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ она останавливалась, впослѣдствiи сооружены 
св. храмы. Равно и на томъ мѣстѣ, гдѣ она окончательно 
остановилась, построенъ также храмъ, первоначально дере
вянный, а потомъвъ 1510 г. каменный, который въ 1560 г.,

') Сказан, о Тихв. ил. Б. М, наиио. вь С.-Д. 1817 г.



спустя 177 лѣтъ по явленiи иконы, усердiеиъ и иждивенi- 
емъ царя Iоанна Васильевича обращенъ въ монастырь, на
званный Т и х в и н ш т ъ  2).

Въ 1613 г., когда шведы подъ предводительствомъ Дела- 
гарди овладѣли было Новгородомъ и его окрестностями, Тих- 
винскiй монастырь, подъ защитой Божiей Матери, выдер- 
жалъ сильное нападенiе враговъ, которые было едва не раз
рушили его до основанiя. Во время столь страшнаго напа- 
денiя, одной благочестивой женѣ М а р iи , пришедшей за два 
года предъ тѣмъ въ монастырь слѣпою и получившей, по 
вѣрѣ, исцѣленiе, когда она спала, —явилась Божiя Матерь и 
сказала: „объяви всѣмъ, находящимся въ монастырѣ, да 
возьмутъ Мою икону и обойдутъ вокругъ обители, и узрять 
славу Мою*. Марiя о своемъ видѣнiи объявила монастыр
ской братiи; вслѣдствiе этого, чудотворный образъ съ мо
литвою и пѣсиопѣнiями былъ обнесенъ вокругъ монастыря, 
и враги пришли въ смятенiе и отъ монастыря отстуиили. 
Спустя не много времени, враги опять сдѣлали нападенiе на 
монастырь: но монастырская братiя по прежнему обратилась 
за помощiю къ Заступницѣ-Божiей Матери, и Ея ходатай- 
ствомъ Господь праведный Свой гнѣвъ претворилъ на ми
лость. Враги отступили, и монастырь былъ спасенъ. По- 
томъ, снова въ 1614 г. было нападенiе на монастырь, но, 
заступленiемъ той же Царицы Небесной, враги были про
гнаны. Полвоводецъ непрiятельскаго войска, озлобившись, 
что, при троекратномъ нападенiи на монастырь, потеряно 
много усилiй и издержекъ, собралъ многочисленныя силы и 
рѣшился во чтобы-то ни стало, разрушить монастырь. Узнавъ 
о семъ ужасномъ намѣренiи, монастырскiе иноки отъ страха 
хотѣли было взять икону Божiей Матери, оставить мона

’ ) Сказ, о Гихв. ик. напеч. въ С.-П. въ 1817 г.—Русҫк. достой. Ңѕланловпчi, 
Новгород, лѣт. вь 1891 г. Чет. Мин, 26 iюня.



стырь и удалиться вь Москву. Но когда они попытались 
было в ;ін т ь  икону, —она оставалась неподвижною. Тогда, воз- 
ложивъ нудеїкду на помощь и защиту Вожiей Матери, иноки 
затворились въ монастырѣ и ожидали враговъ. Но враги 
поражены были повымъ чудомъ. Врагамъ представилось много
численное вооруженное войско, шедшее противъ нихъ, от
чего пришли они въ страхъ и смятенiе и отъ монастыря 
отступили 3). Съ этого времени враждебный нападееiя на 
монастырь прекратились; и какъ монастырская братiя, такъ 
и сосѣднiе жители города и самые горожане молили и бла
годарили Царицу Небесную за оказанное Ею застунленiе и 
помощь 4).

Спустя около года послѣ чудеснаго избавленiя Тихвин- 
скаго монастыря отъ многократныхъ пападенiй враговъ цар- 
с j ї іс  нослы были присланы въ монастырь для заключенiя 
мира со шведами. Послы, снявъ списокъ съ чудотворной 
иконы Вожiей Матери 5), удалились за 50 верстъ отъ мо
настыря, въ деревню Столбово, расположенную не далеко 
отъ г. Ладоги, куда прибыли и шведскiе послы, и тамъ, въ 
17 день м. февраля 1617 г. заключили миръ Столбовскiи 
предъ иконой Божiей Матери, столь дивно защищавшей вѣ- 
рующихъ й). Оттуда послы отправились съ тою же иконою 
въ Иовгородъ, бывшiй подъ владычествомъ шведовъ около 7 
лѣтъ; жители города встрѣтили святыню съ всеобщею радо
стно, и съ того времени власть православпаго царя въ Нов- 
городѣ утвердилась навсегда 7).

ГIраздникъ въ память чудотворенiй, явленныхъ отъ иконы 
Тихвинской Божiей Матери, установленъ церковiю въ 26

3) Чет.-Мип. 20 iюня.
‘ j  Тр̂ ет. IIовггр лѣтопись и нрибавл. къ ней.
‘ ) Этптъ снилокъ съ Тпхв- иконы Бошiеи Матери неренссенъ въ Москов- Ус- 

пснскiн соборъ. Дни Богосл. 146 сгр.
п) Истор. русс. Iерарх.т. V I, оТихв. мон, и истор. акт. арх. общ. т . IV  М 191.
’ ) Тихв. монасг. гл. I I I ,  1854 г. О.-Иетербургь.



день м. iюня. Вѣра о благоговѣнiе вѣрующихъ къ чудотвор
ной иконѣ Богоматери въ древнее время выражались осо- 
беннымъ монастырскпмъ установленiемъ. Кромѣ праздника, 
совершаемаго церковiю въ онредѣленный день, съ образомъ 
Божiей Матери 26 декабря ѣздили изъ монастыря въ Мос
кву, но обычай этотъ продолжался только до 1678 года 8). 
Въ послѣдующiе же и настоящiе годы крестный ходъ съ 
чудотворною иконою Тихвинской Божiей Матери совершается 
въ годъ 24 раза 9).

На ноклоненiе чудотворному образу Тихвинской Божiей 
Матери издревне притекали и въ настоящее время прптека- 
ютъ многiе вѣрующiе изъ окреотпыхъ и отдаленныхъ мѣстъ. 
Великiй князь Василiй Iоанновичъ, по особенному усердiю, 
повелЬлъ построить каменный храмъ и нринесъ въ опый 
отъ себя великiе вклады и дары. Сынъ его Iоаннъ Василье- 
вичъ, подражая своему отцу, повелѣлъ устроить при томъ 
храмѣ монастырь и надѣлилъ его, отъ своихъ щедротъ, всѣмъ 
нужнымъ. Въ 1734 г. Императрица Анна Iоанновна по
жаловала для образа Богоматери рѣдкiй изумрудъ, съ над
писью: „ Владычице, прiпми молитвы рабъ Твоихъ“ ! Въ 
1747 г. Императрица Елисавета Петровна а въ 1798 г ,  
Императоръ Павелъ Петровичъ и въ 1809 г. в. кн. Ека
терина Павловна съ супругомъ своимъ нарочито являлись 
на ноклоненiе чудотворному образу Божiей Матери п при
носили богатыя жертвы, такъ сею послѣднею былъ ножертво- 
ванъ бразильскiй топазъ и дорогiе бриллiанты, и ею же 
принесены были отъ Императрицы Марiи θеодоровны осо
бые бриллiанты и голубой санфиръ. Всѣ эти приношенiя и 
жертвы царскихъ особъ цѣнятся весьма дорого, около 60 
тысячъ р. Предъ чудотворною иконою виситъ также дорогое

ѕ) Тамъ же.
ѕ) Тамъ же.



приеошенiе и гр. Шереметьева, пожертвованное въ 1803 
году,— золотая лампада, цѣною болѣе 10 тыс. рублей 10),

ХХIҮ .

Исторiя св. иконы, именуемой „ Троеручица‘\  соединена 
съ жизнiю св. Iоанна Дамаскина, какъ памятникъ чудес
ная  исцѣленiя отсѣченной его руки въ царствовавiе импе
ратора Льва Исавринина иконоборца, въ ѴIП вѣкѣ. Св. Iо
аннъ ревностно защищалъ нравославiе и поражалъ пись
менно и устно иконоборческую ересь. Св. Iоаннъ занпмалъ 
важную государственную должность при Дамасскомъ князѣ 
и пользовался большою любовiю и почетомъ князя и народа. 
Греческiй императоръ Левъ оклеветалъ св. Iоанна въ пись- 
махъ къ его государю, который повѣрилъ ложному доносу, 
будто св. Iоаннъ Дамаскинъ предлагалъ письменно Льву 
Исавру измѣнить своему князю. Не разобравши дѣла, князь 
приказалъ отсѣчь руку, писавшую измѣнническое письмо, и 
повѣсить ее на площади на страхъ другимъ. Рука была от- 
сѣчена и вывѣшееа на позоръ. Вечеромъ въ тотъ день 
узнавъ св. страдалецъ, что гнѣвъ князя утихъ, послалъ къ 
нему моленiе чрезъ друзей своихъ, говоря: „умножается бо- 
лѣзнь моя и несказанно меня мучитъ, и не могу имѣть от
рады, доколѣ рука моя, на позоръ вывѣшенная, не будетъ 
мнѣ отдана". Князь сжалился надъ страдальцемъ и повелѣлъ 
возвратить ему отсѣченную кисть руки. Наступила ночь; 
св. Iоаннъ затворился въ свою молитвенную комнату, палъ 
предъ св. иконою Богородицы съ Предвѣчеымъ Младенцемъ

І0) Там г же,— Воскр. чтен. 1892 г . 604— 607 стр.



и, приложивъ отсѣчсвиую мертвую руку къ суставу, изъ 
глубины сердца, полнаго любви и вѣры, со слезами и ры- 
данiями просилъ Матерь Божiю объ исцѣленiи руки на за
щиту православiя и на пораженiе иконоборства По долгой 
молитвѣ, Iоаннъ задремалъ и въ тонкомъ свѣ увидѣлъ Пре
святую Богородицу, свѣтлыми и милостивыми очами на него 
взиравшую. „Вотъ твоя рука теперь здорова, сказала Она 
Iоанву,— не скорби болѣе и исполни то, что обѣщалъ Мнѣ 
въ молитвѣ твоей“ *). Iоаннъ проснулся безъ болѣзни и 
увидѣлъ свою руку исцѣленною, и только, какъ бы во сви
дѣтельство этого событiя, остался признакъ усѣченiя, на 
подобiе кровавой нити. Въ намять благодатнаго помилованiя 
св. Iоаннъ сдѣлалъ изъ серебра кисть руки и приложилъ 
ее къ иконѣ своей Заступницы, отчего эта икона получила 
впослѣдствiи названiе „Троеручицы * .

Подлинная икона Троеручицы изъ Дамаска самимъ Iоан- 
номъ перенесена въ лавру Саввы Освященнаго, куда пере
селился св. Iоаннъ Дамаскинъ, принявъ иночество. Икона 
тамъ пребывала отъ половины Ү I I I  до X III в. Въ этомъ же 
вѣкѣ она перенесена св. Саввою , архiепископомъ Сербскимъ, 
въ Сербiю, а отсюда на Аѳонъ, гдѣ и нынѣ находится въ 
Аѳонскомъ монастырѣ Х гiлендарѣ  (уста Львовы). Братiя 
торжествевно приняли икону и поставили ее въ алтарѣ со- 
борнаго храма.

Въ началѣ XVII ст. монастырь Хилендарскiй лишился 
своего настоятеля; братiя приступила къ избравiю новаго 
игумена, но никакъ не могли согласиться въ выборѣ; про
изошли смуты и распри. Божiя Матерь Сама прекратила не- 
согласiя братiи. Однажды, по обычаю, собрались иноки къ 
утреннему Богослужевiю и увидѣли, что икона Троеручицы 
стоить не въ алтарѣ, а на игуменскомъ мѣстѣ. Приписывая

і) Чех.-Мин. 4 декабря.



это тайвымъ дѣйствiямъ церковво-служителей, братiя от
несли икону въ алтарь; но въ слѣдующее утро икона опять 
явилась на игуменскомъ мѣстѣ. Это чудесное перехожденiе 
повторялось не одинъ разъ, пе смотря на всѣ мѣры предо
сторожности и наложевiе печати на двернхъ церкви. Нако
нецъ Пресвятая Богородица одному св. затворнику, въ сон- 
номъ видѣвiи, изъяснила волю Свою, чтобы братiя не пе
реносили Ея иковы съ игумевскаго мѣста потому, что, „для 
устраневiя и ва будущее время несогласiй въ избранiи игу- 
метщ j  θ р  Сама хочетъ занять это мѣсто Своею иконою и 
уїiраiiлнть монастыремъ*. Съ той поры св. икона всегда 
пребываешь надъ игуменскимъ мѣстомъ въ зваменiе того, 
что Пресвятая Богородица какъ бы Сама чрезъ Свою боже- 
ственвую икову настоятельствуетъ вадъ мовастыремъ; съ 
той поры въ Хилевдарѣ ве ' тваетъ уже игумена, а только 
проигумевъ, или игуменскiй намѣстникъ, завѣдывающiй мо
настырскими дѣлами и занимающiй въ церкви второе мѣсто 
подлѣ игуменскаго, надъ которымъ стоитъ икона.

По существующему на Аѳонѣ положевiю, инови подхо- 
дятъ къ сей иконѣ, цѣлуютъ Ея руку, и такимъ образомъ, 
привявъ отъ нея благословевiе, какъ бы отъ присутствую- 
щаго игумена, начинаюсь всѣ церковвыя службы 2). Длива- 
иконы 1 арш. 5 верш., ширина 15 верш. На задней сто- 
ронѣ доски есть еще изображенiе святителя Николая 
чудотворца•

Съ Аѳона изъ Хилендара вѣрвый списокъ съ иконы Трое- 
ручицы принесенъ былъ въ Москву въ 1661 г. 28 iюня 
къ патрiарху Еикону^ который поставилъ эту икону въ 
Воскресенскомъ монастырѣ (Новый Iерусалимъ). Въ этотъ

2) Спятогор. кн. 1 письмо 17; сказипiо о страпстмп и путешеств. иноіа Пар- 
ѳенiя, кн. IV ,  130.




