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Августа 15. № 16. 1888 года.

I.
Указъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  

Самодержца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Прави
тельствующ аго Синода, П реосвящ енному Израилю, 

Епископу Вологодскому и Тотемскому.
ІІо указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 

Правительствующій Синодъ слушали: предложенный г. Сино
дальнымъ Оберъ-ІІрокуроромъ, отъ 10 минувшаго Іюня, за 
№ 447, журналъ Учебнаго Комитета за № 199, съ заключе
ніемъ Комитета по представленію Вашего Преосвященства, въ 
коемъ ходатайствуете о разрѣшеніи преобразовать, съ начала 
1888/9 учебнаго года, существующіе при Вологодскомъ Успен
скомъ и Іоаняо-ІІредтеченскомъ Устюжскомъ монастыряхъ 
женскіе пріюты въ трехклассныя епархіальныя женскія 
училища съ двухгодичными курсами, объясняя, что заботы о 
содержаніи сихъ училищъ предполагается раздѣлить между 
училищными округами такъ, чтобы духовенство Вологодскаго 
и Тотемскаго округовъ заботилось о средствахъ содержанія 
Вологодскаго училища, духовенство же Устюжскаго, Николь
скаго и Устьсысольскаго округовъ— о содержаніи Устюжскаго 
училища, что средства на обезпеченіе содержанія сихъ учи
лищъ въ настоящее время имѣются и что хотя настоящія 
пріютскія помѣщенія пока не вполнѣ приспособлены къ по
требностямъ епархіальныхъ женскихъ училищъ, но представ
ляющіяся неудобства могутъ быть устранены. П р и к а з а л и :  
По разсмотрѣніи настоящаго журнала, Святѣйшій Синодъ,
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согласно ходатайству Вашего Преосвященства и заключенію 
Учебнаго Комитета, опредѣляетъ: разрѣшить преобразованіе, 
съ начала предстоящаго 1888/о учебнаго года, Вологодскаго 
Успенскаго и Іоанно-Предтеченскаго Устюжскаго пріютовъ въ 
трехклассныя епархіальныя женскія училища, на изложенныхъ 
въ представленіи Вашего Преосвященства основаніяхъ, съ 
тѣмъ, 1) чтобы учебная часть въ обоихъ училищахъ была 
поставлена во всемъ согласно съ установленною дія трех- 
классныхъ женскихъ училищъ программою, 2) чтобы безотла
гательно сдѣланы были надлежащія распоряженія относительно 
приспособленія училищныхъ помѣщеній къ потребностямъ 
епархіальныхъ женскихъ училищъ, и 3) чтобы по преобразо
ваніи означенныхъ пріютовъ въ епархіальныя училища, въ 
Учебный при Святѣйшемъ Синодѣ Комитетъ были доставлены 
свѣдѣнія о распредѣленіи учебныхъ занятій между препода
вателями и списокъ должностныхъ лицъ при каждомъ училищѣ, 
съ указаніемъ образовательнаго ценза каждаго и получаемаго 
имъ содержанія; о чемъ, для зависящихъ распоряженій, послать 
Вашему Преосвященству указъ. Іюля 4 дня, 1888 года, 
№ 4116.

На подлинномъ указѣ резолюція Его Преосвященства: 
„13 Іюля, 1888 г. Предлагаю Консисторіи а) копію указа Св. 
Синода сообщать отъ моего имени Преосвященнѣйшему Іоан
никію, Епископу Великоустюжскому; б) о содержаніи указа 
дать знать Совѣту Пріюта при Успенскомъ женскомъ мона
стырѣ, Епархіальному Попечительству и Комитету по свѣч
ному управленію; в) указъ напечатать въ Епархіальныхъ вѣ
домостяхъ для свѣдѣнія духовенства епархіи

II.
РАЗНЫ Я ИЗВѢСТІЯ ПО ЕПАРХІИ.

Пожертвованія. Прихожанка Евской Вознесенской ц. 
Сольвычегодскаго у. крестьянская вдова Вѣра Діомидова Су
ханова., пожертвовала въ пользу причта означенной церкви 
4°/о билетъ въ 50 руб. на поминовеніе за упокой ея рода. 
Почетный гражданинъ С.-Петербургскій 2-й гильдіи купецъ 
.Павелъ Ивановъ Долгинъ, пожертвовалъ билетъ Государствен
ной Коммиссіи погашенія долговъ 1888 года, за № 723267, 
на капиталъ безсрочный перваго 5°/о займа 4000 руб., при
носящій дохода 200 руб. въ годъ, па масло, свѣчи и па обще-
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жительиую Устюжскаго Іоанно-Предтечева дѣвичьяго мона
стыря трапезу. Крестьянская вдова Марѳа Николаева Шер- 
скова пожертвовала, для постройки церковно-приходской школы 
при Николаевской Яхренгской церкви Никольскаго у., три 
деревянныхъ складочныхъ амбара, стоимостію 300 руб. О 
сихъ пожертвованіяхъ постановлено напечатать въ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ, съ донесеніемъ Св. Синоду.

Опредѣленіе на должности. Студентъ Волог. духовной 
семинаріи Павелъ Поповъ, 2 Апрѣля опредѣленъ псаломщи
комъ Вохомской Троицкой ц., Никольскаго у. Состоящій въ 
числѣ братства Тотемскаго Спасосуморина монастыря діаконъ 
Павелъ Костяминъ, 17 Іюля постриженъ въ моиашество и 
нареченъ Барменомъ. Діаконъ Михайло-Архангельской Бакла- 
новской ц., і'рязовецкаго у., Александръ Летуновъ, 1 ! Іюля 
рукоположенъ во священника къ Соденгской Преображенской 
ц., Вельскаго уѣзда. Студентъ Вологодской духовной семинаріи 
Николай Юшковъ, 28 Іюля опредѣленъ въ число канцеляр
скихъ чиновниковъ Вологодской Духовной Но ісисторіи. Кон
чившій курсъ ученія въ Вологодской духовной семинаріи Н и
колай Поповъ, 20 Іюля опредѣленъ псаломщикомъ нри Устюж
ской градской Георгіевской ц. И. д. псаломщика при Іоанно- 
Богословской ц., Устюжскаго у., уволепный изъ высшаго отдѣ
ленія Устюжскаго духовнаго училища Андрей Поповъ, 21 Іюля 
утвержденъ въ настоящей должности.

Померли: Тотемскаго Снасосуморнна монастыря іеродіа
конъ Кириллъ—29 Іюня; заштатный псаломщикъ Аиикинской 
Нредтеченской ц. Устюжскаго у. діаконъ Аѳанасій Вахра- 
мѣевъ— 1 Іюля; псаломщикъ ІІучужской Петропавловской ц. 
Сольвычегодскаго уѣзда Николай Бѣляевъ—5 Іюля; псалом
щикъ Устюжской градской Гергіевской ц. діаконъ Павелъ 
Прозоровъ— 9 Іюля,

Поврежденіе церкви грозою. И. д. благоч. 1-го округа 
Ірязовецкаго у. свяіц. Алексѣй Соколовъ, репортомъ отъ 25 
минувшаго Іюня за № 61, донесъ Его Нреосвященству, что 
2о Іюня въ половинѣ пятаго часа утра при Богоявленской 
Лостенской ц., во время сильной бури, сорвало съ холодной 
церкви главу, сбросивъ ее на каменную сторожку, такъ что 
ничею неповрежденнаго въ ней не осталось, кромѣ нѣсколь
кихъ листовъ бѣлаго желѣза; крестъ на главѣ былъ желѣзный 
высолочеиный. і  бытка, по показанію мѣстнаго причта и цер
ковнаго старосты, причинено па 200 рублей.
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III.
Протоіерей Іоанпъ Наумовичъ, при письмѣ отъ 20 Іюля 

сего года, па имя Преосвященнѣйшаго Израиля, Епископа 
Вологодскаго и Тотемскаго, препроводивъ въ даръ Его Прео
священству книгу своего сочиненія подъ заглавіемъ „О. 
Ѳеодоръ", проситъ рекомендовать какъ ее, такъ и другія свои 
сочиненія духовенству Вологодской епархіи.—На семъ письмѣ 
послѣдовала 20 Іюля резолюція Его Преосвященства: „Въ 
редакцію Епархіальныхъ Вѣдомостей, для пропечатанія о 
вышедшихъ въ свѣтъ сочиненіяхъ протоіерея Наумовича".

Во исполненіе сей резолюціи, редакція Епарх. Вѣдомо
стей сообщаетъ къ свѣдѣнію духовенства епархіи, что въ про
дажѣ имѣются во всѣхъ книжныхъ магазинахъ слѣдующія со
чиненія протоіерея Наумовича:

1. Четыре путеводителя доброй жизни. Москва.
1888. изданіе 2-е. Цѣна 20 коп.

2. Псалгырникъ. Москва. 1ь88. Цѣна 25 коп.
3. Завѣтные тополи. Кіевъ. 1888. Цѣна 10 коп.
4. Степанъ Сторазумовъ. Кіевъ. 1888. Цѣпа 15 к.
5. О. Ѳеодоръ. Повѣсть (сельско-хозяйственныя бесѣды).

Выпускъ I. Съ рисунками, относящимися къ пчело
водству. Кіевъ. 1888. Цѣна 40 коп.

Складъ всѣхъ Кіевскихъ издапій о. Наумовича у книго
продавцевъ Динтера и Іогансона; у нихъ же продается вы
шедшая въ прошломъ 1887 году книга „Мессія праведный". 
Разговоръ христіанина съ евреемъ. Кіевъ. Цѣна 1 рубль.

СПИСОКЪ УЧЕНИКОВЪ УСТЬСЬІСОЛЬСКАГО ДУХОВ
НАГО УЧИЛИЩА, СОСТАВЛЕННЫЙ ПОСЛѢ ГОДИЧ

НЫХЪ ИСПЫТАНІЙ, ВЪ НОНѢ МѢСЯЦѢ 1888 ГОДА.
IV  класса.

Удостаиваются перевода въ 1-й классъ духовной семинаріи: 
а) в ъ  п е р в о м ъ  р а з р я д ѣ :

1) Василій Спасскій. Василій Тюрнинъ. Николай Поповъ 
(ІІІежамскій). Асигкригъ Иконниковъ. 5) Платонъ Латкинъ. 
Ѳеодоръ Клепиковъ.

б) во в т о р о м ъ  р а з р я д ѣ :
Павелъ Поповъ. Александръ ІІокровскій. Николай Боб

ровъ. 10) Николай Поповъ (Летскій). Василій Поповъ. 12) 
Александръ Вохомскійд
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III класса.
Переводятся въ I V  классъ училища

а) въ п е р в о м ъ  р а з р я д ѣ .
Иванъ Жуковъ. Димитрій Клепиковъ.

б) во в т о р о м ъ  р а з р я д ѣ :
Стефанъ Куратовъ. Михаилъ Покровскій. 5) Михаилъ 

Клочковъ. Иванъ Быстровъ. Василій Тюрпинъ.
Передерживаютъ экзаменъ послѣ лѣтнихъ каникулъ'.
Илья Тюрнинъ—по русскому языку устно и письменно, 

Стефанъ Покровскій—по православному катихизису, 10) Левъ 
Поповъ— по латинскому языку устно, Василій Флоренскій 
по русскому я■?ыку письменно, Аполлонъ Шумковъ—по изъ
ясненію Богослуженія съ церковнымъ уставомъ и по латин
скому языку письменно.

Оставляются въ томъ же классѣ на повторитель
ный курсъ по малоуспѣшности'.

Павелъ Тюрнинъ. 15) Петръ Поповъ и Александръ 
Роговъ.

II класса
Переводятся въ I I I  классъ

а) въ п е р в о м ъ  р а з р я д ѣ :
1) Стефанъ Поповъ. Григорій Латкинъ. Павелъ Поповъ 

(Мажскій). Иванъ Покровскій.
б) во в т о р о м ъ  р а з р я д ѣ :

5) Павелъ Богословскій. Валентинъ Колмаковъ. Ѳеодоръ 
Журавлевъ. Николай Ярославцевъ. Павелъ Поповъ (Киберскій), 
10) Василій ІІІешуковъ.

Передерживаютъ экзаменъ послѣ лѣтнихъ каникулъ'.
Николай Ѳаддѣевъ (Княжпогостскій) — по русскому языку 

устно, Яковъ Спасскій— по ариѳметикѣ, Димитрій Кузьбожевъ 
— но русскому языку устно и письменно, Василій Поповъ— 
по священной исторіи и ариѳметикѣ, 15) Димитрій Костровъ 
— по русскому языку устно, Илья Поповъ—по ариѳметикѣ, 
Пантелеймонъ Костровъ, Алексѣй Мысовъ— но русскому языку 
устно и по ариѳметикѣ.

Оставляются на повторительный курсъ въ томъ 
же классѣ по малоуспѣшности-.

Михаилъ Дріяцкій. 20) Алексѣй Неволинъ. Александръ 
Поповъ. Николай Стѣнинъ и 23) Николай Ѳаддѣевъ (Шежам- 
скій), не державшій экзамена но болѣзни, будетъ подвергнутъ 
испытанію послѣ каникулъ.
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I  к л асса
Переводятся во I I  классъ.

а) въ п е р в о м ъ  р а з р я д ѣ :
1) Александръ Тюрпинъ. Павелъ Латкипъ. Михаилъ 

Авраамовъ.
б) во  в т о р о м ъ  р а з р я д ѣ :

Алексѣй Митюгаевъ. 5) Ксенофонтъ Поповъ. Василій 
Поповъ. Владиміръ Ешкилевъ. Василій Кузьбожевъ. Ѳеодосій 
Колмаковъ. 10) Александръ Тѵрупдаевскій. Михаилъ Успас- 
скій. Григорій Броппиковъ.

Передерживаютъ экзаменъ послѣ лѣтнихъ каникулъ'. 
Николай Багинъ—по ариѳметикѣ, Виталій Поповъ, 15) 

Петръ Поповъ— но русскому языку устно, Василій Роговъ— 
по ариѳметикѣ, Иванъ Головковъ—по русскому языку устпо 
и по ариѳметикѣ.

Оставляются на повторительный курсъ въ томъ 
же классѣ по малоуспѣшности:

Александръ Клочковъ. Василій Покровскій. 20) Алексѣй 
Роговъ. Николай Заварипъ и Прокопій Шаламовъ. 23) Петръ 
Заваринъ, какъ просидѣвшій два года въ одномъ классѣ и не 
оказавшій достаточныхъ успѣховъ для перевода въ слѣдующій 
классъ, увольняется изъ училища по малоуспѣшности. 

П р и г о т о в и т е л ь н а г о  к л асса  
переводятся въ I  классъ училища 

а) в ъ  п е р в о м ъ  р а з р я д ѣ :
1) Николай Казаковъ. Александръ Поповъ (Вендепгскій).

б) во в т о р о м ъ  р а з р я д ѣ :  -
Петръ Катаевъ. Михаилъ Тюрнинъ. 5) Иванъ Мысовъ. 

Александръ Поповъ (Устьсысольскій). Алексѣй Роговъ. Алек
сандръ Кашипъ. Павелъ Шумковъ. 10) Стефанъ Куратовъ. 
Василій Стѣнинъ. Александръ Тюрнинъ. Михаилъ Поповъ. 
Василій Тюрнині. 15) Павелъ Вишерскій. Александръ ГІав- 
лушковъ.

Оставляются на повторительный курсъ въ томъ • 
же классѣ по малоуспѣшности:

Михаилъ Покровскій. Александръ Сацердотовъ. Василій 
Семериковъ и 20) Алексѣй Поповъ.

Не державшій экзамена по болѣзни, будетъ подверг
нутъ годичнымъ испытаніямъ послѣ лѣтнихъ каникулъ 

21) Стефанъ Поповъ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
Отъ Правленія Устьсысольскаго духовнаго  

училищ а.
Правленіе училища имѣетъ честь объявить, что должность 

учителя приготовительнаго класса при Усгьсысольскомъ ду- 
ховпомъ училищѣ вакантна; окладъ жалованья въ 450 руб.

ВНОВЬ ОТПЕЧАТАНА КНИГА „ВТОРОЙ ВЫПУСКЪ“ 
происходивш ихъ въ Москвѣ

СОБЕСЪДОВАНІЙ СЪ ГЛАГОЛЕМЫМИ СТАРООБРЯДЦАМИ,
за 1884 и 1885 г.г. 326 стр.

С о д е р ж а н і е :  а) о незаконномъ учрежденіи такъ назы
ваемаго австрійскаго священства у старообрядцевъ; б) о не
правотѣ и безблагодатности австрійской іерархіи; в)объ нснрав-- 
леніи церковно-богослужебныхъ книгъ до патр. Пикона и при 
немъ; г) о свойствахъ Церкви Христовой по Сѵмволу Вѣры;
д) о богоучрежденпости и необходимости іерархіи въ Церкви 
Христовой; е) о томъ, что истинная Церковь Христова пре
будетъ пе одолѣппою до скончанія вѣка съ полнотою іерархіи 
и таинствъ и проч. Возраженія и опроверженія, замѣтки 
наблюдателя и приложенія.

Цѣна книги съ пересылкою 1 рубль. Продаются и от
дѣльные листки каждой бесѣды, за 100 экзем. 5 руб. съ перес. 
Адресовать: Москва, Никольская улица, Богоявленскій мона
стырь, Ііреосвященном Мисаилу Викарію Московскому.

Августовская книга историческаго журнала  
„Русская Старина".

С о д е р ж а н і е :  I. Записки Павла Васильевича Чичагова, 
адмирала и перваго морскаго министра. Глава XII. Сообщ. Л. 
М. Ч и ч а г о в ъ . —И. Василій Трофимовичъ ГІарѣжный. Исто
рико-біографическое изслѣдованіе. Очеркъ второй. Состав. II. 
А. Б ѣ л о з е р с к а я . — III. Архнмапдритъ Іакинѳъ Бичуринъ.—
IV. Повѣсть о самомъ себѣ. Посмертныя записки академика 
и профессора Александра Васил. Никитенко. Глав. I—VI,— 
А .  И мператоръ і і и ю л а й  П авловичъ и рѣшенія имъ разныхъ 
дѣлъ въ 1827 — 1833 г.г.— VI. Александръ Николаевичъ Сѣ
ровъ въ 1857 1871 гг. Воспоминанія о номъ и его письма.
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—VII. Бой подъ Зивиномъ въ Азіатской Турціи, 13 Іюня 
1877 года.—VIII. Путевые очерки, замѣтки и наброски. 
Поѣздка по Россіи въ 1888 г., Тверь.—IX. Собраніе по воп
росу объ учрежденіи въ Перми губернской ученой архивной 
коммисіи. Сообщ. П. А. В о л о г д и н ъ . —X. Замѣтки.—XI. 
Библіографическій листокъ.

П р и л о ж е н і е :  Портретъ Василія Трофимовича Нарѣж- 
наго. Гравиров. художникъ Г. М. Г р а ч е в ъ .

П родолжается подписка на „РУССКУЮ СТА
РИНУ “. изд. 1888 года. Девятнадцатый годъ изданія. 
Цѣна 9 руб. съ пересылкою.

Иногородны е исключительно обращаются въ редак
цію „РУССКОЙ СТАРИНЫ", въ С.-Петербургъ, Большая 
Подъяческая, домъ № 7.

Изд.-ред. Мих. Ив. Семевскт.
Съ 1-го Сентября текущ аго 1888 года открыта 
подписка на пяты й годъ изданія еженедѣль

наго духовнаго журнала

„П А С ТЫ РС К ІЙ  СОБЕСѢДНИКЪ*.
Программа „Пастырскаго Собесѣдника* и въ наступаю

щемъ пятомъ году его изданія остается безъ измѣненія.
Въ особыхъ приложеніяхъ къ журналу по прежнему бу

дутъ печататься отличающіяся простотою изложенія и примѣ
нимостію къ народной жизни проповѣди на предстоящіе воскрес
ные и праздничные дни. Изъ этихъ приложеній за истекаю
щій издательскій годъ составилось два отдѣльныхъ выпуска 
(128X224 стр.), въ которыхъ заключается болѣе ста пропо
вѣдей. 44X72).

„Пастырскій Собесѣдникъ" по прежнему будетъ вы
ходить одинъ разъ въ недѣлю, въ размѣрѣ до двухъ печат
ныхъ листовъ большаго формата. Подписная цѣна, съ достав
кой и пересылкой: на годъ (но 1-е Сентября 1889 г.) 5 р., 
на четыре мѣсяца (по 1-е Января 1889 г.) 2 р.

Требованія адресовать: Въ г. Воронежъ, Редактору- 
Издателю журнала „Пастырскій Собесѣдникъ", Василію 
Абрамовичу Маврицкому.

Редакторъ Н.  С у в о р о в ъ .
Дозволено цензурою. Августа 14 дня, 1888 года. Вологда. 

Въ типографіи Губернскаго Правленія.



Приложеніе къ оффиц. части № 16 Епарх. Вѣдом.

Отъ Комитета по устройству Епархіальнаго ж ен
скаго училищ а при Устюжскомъ Іоаннопредте- 

ченскомъ женскомъ монастырѣ.
Комитетъ сей, но распоряженію Его Преосвященства, 

Преосвященнѣйшаго Іоанникія, Епископа Великоустюжскаго, 
объявляетъ:

1. Пріютское училище при Устюжскомъ Іоаннопредге- 
ченскомъ женскомъ монастырѣ, съ разрѣшенія Святѣйшаго 
Синода, преобразовано въ трехклассное женское епархіальное 
училище для дѣвицъ духовенства уѣздовъ Устюжскаго, Ни
кольскаго, Сольвычегодскаго, Яреискаго и Устьсысольскаго 
Вологодской епархіи.

2. Ученіе въ училищѣ начнется съ Октября текущаго 
года, въ полномъ составѣ трехъ классовъ и потому дѣвицы, 
послѣ испытаній, принимаются какъ въ первый классъ училища, 
такъ и во всѣ послѣдующіе.

3. Въ первый классъ училища принимаются дѣвицы пе 
моложе 9 лѣтъ, умѣющія читать по русски и знающія обще
употребительныя молитвы, въ слѣдующіе же классы прини
маются дѣвицы, имѣющія соотвѣтствующія классу познанія и 
возрастъ.

4. Дочери духовенства вышеозначенныхъ уѣздовъ, по 
опредѣленію Преосвященнѣйшаго Іоанникія, принимаются на 
жительство въ общежитіе при училищѣ по числу имѣющихся 
въ ономъ вакансій или безплатно, или со взносомъ платы не 
свыше 55 рублей въ годъ; дѣвицы же, не поступившія въ 
общежитіе, помѣщаются у родителей, или у благонадежныхъ 
лицъ по довѣрію родителей.

5. Прошенія о принятіи въ училище дѣвицъ подаются 
на имя Преосвященнѣйшаго Іоанникія, въ теченіе мѣсяца 
Сентября сего года, съ приложеніемъ метрическихъ свидѣ
тельствъ, или выписей изъ метрикъ о рожденіи дѣвицъ; въ 
томъ же мѣсяцѣ будутъ и пріемныя испытанія.



Г ІР И Б А  В Л Е Н І Я
КЪ в о л о г о д с к и м ъ

ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ.
( Г О Д Ъ  Д В А Д Ц А Т Ь  Ч Е Т В Е Р Т И  Й).

Августа 15. № 16. 1888 года.

НѢСКОЛЬКО с л о в ъ
о наружности Іисуса Христа, Спасителя міра.

Каковъ долженъ быть истинный образъ Господа?
Отвѣтъ на этотъ вопросъ находимъ въ письмѣ Публія 

Лентула, бывшаго во времена Октавія Цезаря и царя Ирода 
проконсуломъ въ странахъ іудейскихъ, къ римскимъ сенато
рамъ. Письмо это, хотя и признается нѣкоторыми учеными 
сомнительнымъ, находится во всѣхъ европейскихъ библіоте
кахъ. Въ Іенской, напр., библіотекѣ находится рукописное 
евангеліе ХУ вѣка, написанное на пергаменѣ. Въ началѣ 
этого евангелія помѣщено помянутое письмо (*) Лентула изъ 
Іерусалима къ римскимъ сенаторамъ, написанное золотыми 
буквами, а внизу его былъ помѣщенъ и самый портретъ Іисуса 
Христа, весьма хорошо написанный; Господу въ это время 
было 25 лѣтъ.

Вотъ самое письмо Лентула въ русскомъ переводѣ:
„Великому и почтенному Сенату Римскому сенаторъ Лен- 

тулъ, правящій Іудеею, здравія желаю".
„Въ настоящее время явился человѣкъ—онъ и теперь 

живъ—съ высокими качествами, называющій себя Іисусомъ 
Христомъ. Народъ говоритъ, что Онъ могущественный но 
своимъ дѣяніямъ пророкъ; ученики именуютъ Его Сыномъ

(*) Въ римскихъ лѣтописяхъ оно послѣ было найдено Евтропіемъ, 
церковнымъ историкомъ IV вѣка.
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Божіимъ. Онъ воскрешаетъ мертвыхъ и исцѣляетъ отъ всякой 
болѣзни и разслабленія; Этотъ человѣкъ высокаго роста и 
строенъ. Его физіономія строга, но весьма выразительна, такъ 
что тѣ, которые взираютъ на Него, не въ состояніи не 
любить Его и вмѣстѣ не бояться. Его русые волосы опуска
ются гладкими до низа ушей и оттуда падаютъ волнистыми 
локонами, на самыя плечи; они раздѣлены на верху головы, 
какъ у Назореевъ. Чело гладкое и спокойное, лице совершен
но чистое. Щеки Его покрыты легкимъ румянцемъ, съ не
большою темноватостью. Взглядъ имѣетъ пріятный и открытый. 
Носъ и ротъ весьма правильны. Борода довольно густая, не
большая, одинаковаго цвѣта съ головными волосами, раздѣ
ляется на двѣ части на подбородкѣ. Глаза голубые и чрезвы
чайно живые. Въ пемъ замѣтно что-то грозное, когда Онъ 
дѣлаетъ выговоръ или упреки, между тѣмъ, какъ кротость и 
ласковость сопутствуютъ всегда Его наставленіямъ и поуче
ніямъ. Его лице имѣетъ удивительную пріятность, соединен
ную съ важностью. Его никогда не видали смѣющимся, но 
видали плачущимъ. Станъ Его стройный, руки длинны и кра
сивы, плечи прекрасны. Рѣчь Его важная и плавная, ио го
воритъ Онъ вообще мало. Наконецъ, видѣвши Его пельзя по 
признаться, что это одинъ изъ красивѣйшихъ мущипъ*.

Почти такое же описаніе наружности Спасителя нахо
димъ въ 40-й главѣ 1-й кпиги Церковной исторіи грека Ни
кифора Каллиста (писателя около 1350 года). Здѣсь читаемъ 
слѣдующее: „...Его лице было замѣчательно красиво и вырази
тельно. Ростомъ онъ былъ семи пальмъ по крайней мѣрѣ 
(5 фут., 4 дюйма, 2 линіи). Его волосы походили на русые; 
они были не слишкомъ густые, но нѣсколько курчавые 
на оконечности. Его брови были черныя, но не со 
всѣмъ круглыя. Глаза походили на черные, были испол
нены живости и имѣли невыразимую прелесть. Носъ имѣлъ 
длинный. Борода русая и довольно короткая, но волосы 
на головѣ носилъ длинные. Онъ никогда не стригся; ничья
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рука не касалась Его, кромѣ руки Матери, и то, когда Онъ 
былъ младенцемъ. Онъ наклонялъ немного голову и оттого ка
зался нѣсколько ниже. Цвѣтъ лица Его былъ почти пшенич
ный (когда пшеница начинаетъ созрѣвать). Лице было ни кругло, 
ни продолговато; Онъ много походилъ на Свою Мать, въ осо
бенности по нижней части лица, и былъ румянъ. Степенность, 
благоразуміе, кротость и постоянное милосердіе выражались на 
Его лицѣ Въ заключеніе всего—такъ заканчиваетъ Никифоръ 
Каллистъ описаніе наружности Господа— Онъ походилъ во 
всемъ на Свою Божественную и Непорочную Мать“.

Наконецъ подобное же описаніе наружности Господа 
встрѣчаемъ въ статьѣ „ Кончина Праведника" (*). Статья эта 
представляетъ собою переводъ (съ французскаго языка) (**) 
письма жены Понтія Пилата Клавдіи ІІрокулы къ ея подругѣ 
Фульвіи Герсиліи. Въ этомъ своемъ письмѣ она такъ описы
ваетъ видѣннаго ею однажды Іисуса Христа „во цвѣтѣ лѣтъ. 
Я подняла на Него глаза, и вдругъ опустила ихъ, какъ бы 
предъ яркимъ сіяніемъ солнца; мнѣ казалось, что чело Его 
озарено, что вѣнцеобразпые лучи окружаютъ Его локоны, 
ниспадавшіе по плечамъ, какъ у жителей Назарета. Невоз
можно выразить тебѣ, что я почувствовала при взглядѣ па 
Него; это было вмѣстѣ могущественнѣйшее влеченіе, ибо не
изъяснимая сладость разливалась во всѣхъ чертахъ Его, и 
тайный ужасъ, потому что глаза Его издавали блескъ, кото
рый какъ бы обращалъ меня въ прахъ. Я послѣдовала за 
Нимъ, сама не зная, куда иду". Разсказывая далѣе подругѣ 
о томъ, какъ Господь воскресилъ Семиду, дочь начальника 
синагоги въ Іерусалимѣ и его жены Соломоніи, Клавдія Про
куда говоритъ, что „Спаситель, по совершеніи чуда, скрылся 
отъ насъ, какъ эѳирная и свѣтлая тѣнь". Повѣствуя о страда
ніяхъ Господа, она замѣчаетъ, что Іисусъ Христосъ, не смотря

(*) Волог. Енарх. Вѣдом. 1878 г., .V; 7.
(**) Изъ сочиненія Еволины Риббекуръ. Перевела съ французск. д—да 

Александра Ч .,.,
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на то, что вокругъ Него бѣсновалась презрѣнная толпа, прив
лекшая Его на судилище, стоялъ предъ Пилатомъ „спокой
ный и неподвижный; въ Его чертахъ не было ни гордости, 
ни страха; Онъ былъ тихъ, какъ невинность, покоренъ, 
какъ агнецъ, но Его кротость наполняла меня ужасомъ".

Таковъ портретъ Господа по дошедшимъ до насъ древ
нимъ источникамъ! Таковъ былъ онъ и на „убрусѣ", пере
данномъ Спасителемъ Эдесскому князю Авгарго! Сему изобра
женію и должны бы слѣдовать художники—иконописцы при 
изображеніи Іисуса Христа,—должны стараться, чтобы образъ 
Христа—этой Божественной натуры—носилъ на себѣ отпеча
токъ мудрости и любви нечеловѣческой. Художникъ, коль 
скоро онъ проникнутъ совершенно симъ предметомъ, будетъ 
въ состояніи придать вдругъ выраженію лица двойной харак
теръ важпости и смиренія. Тогда только черты лика 
Іисуса Христа будутъ сообразны съ вышеприведенными опи
саніями.... „но для достиженія высокаго надобно, чтобы чрезъ 
наружность человѣческую видна была на Его лицѣ, какъ въ 
отверстыхъ облакахъ, слава яко Единороднаго отъ Отца, 
исполнъ благодати и истины11 (Іоан. I, 14). Школы византійская 
и славяно-русская придерживаются еще этихъ описаній образа 
Христова; но нѣкоторые западные, даже знамепитые худож
ники (напр. Рафаэль, Тиціанъ и др.), къ сожалѣнію, укло
няются отъ нихъ;—о нашихъ же доморощенныхъ иконопис
цахъ и говорить нечего. Было бы весьма желательно, чтобы 
оо. настоятели церквей, при устройствѣ новыхъ иконостасовъ, 
кіотовъ, иконъ и при поновлеиіи старыхъ предварительно про
читывали иконописнымъ мастерамъ вышеприведенныя опи
санія образа Христова и требовали отъ нихъ, чтобы они, по 
возможности, придерживались ихъ, слѣдовали бы имъ и не 
допускали бы никакихъ чуть ли не вошедшихъ въ моду от- 
стунлеиій, несвойственныхъ ни лицу, пи мѣсту! (Подол. Еп. Вѣд.).

Священникъ Ал. Оп—въ.
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О честномъ и животворящемъ

К Р Е С Т Ъ  Г ОСПОДНЕМЪ.
Между священными предметами, составляющими пред

метъ благоговѣйнаго чествованія христіанъ, особенное, высшее 
мѣсто занимаетъ пречестпый крестъ Господень. Считаемъ по
этому вполнѣ отвѣчающимъ христіанскому любомудрію сооб
щить нѣкоторыя, основанныя на священномъ писаніи, священ
номъ преданіи, твореніяхъ святыхъ отцевъ и учителей церкви, 
а также изслѣдованіяхъ ученыхъ, свѣдѣнія объ этой святынѣ.

Гдѣ поставленъ былъ крестъ Господень?

По древнему, сохранившемуся у восточныхъ христіанъ 
преданію, Іерусалимъ находится въ серединѣ земли, а Гол
гоѳа служитъ центральнымъ ея пунктомъ. На этомъ централь
номъ пунктѣ земли и поставленъ былъ крестъ I'осподень. ІІо 
другому, также древнему преданію, приводимому многими 
отцами и учителями церкви — Оригеномъ, Кипріаномъ, Тертул
ліаномъ, Аѳанасіемъ, Іеронимомъ, Епифаніемъ, Василіемъ Ве
ликимъ—крестъ Господень поставленъ былъ на томъ самомъ 
мѣстѣ, гдѣ погребенъ былъ праотецъ пашъ Адамъ. Вотъ, 
наир., что пишетъ Василій Великій. „Въ церкви, говоритъ 
онъ, сохраняется преданіе, которое говоритъ, что Іудея была 
жилищемъ Адама, что первый человѣкъ и первый грѣшникъ, 
будучи изгнанъ изъ рая, поселился въ этой странѣ, чтобы нѣ
сколько усладить свою скорбь о потерѣ благъ рая. Здѣсь по
томъ положены были смертные останки этого перваго чело
вѣка, послѣ того какъ исполнилось надъ нимъ слово Господне: 
„смертію умреіпи“. Его голова погребена была въ томъ мѣстѣ, 
которое называется Сгапіопили Голгоѳа, чтобы такимъ образомъ 
было постоянное и живое напоминаніе о наказаніи Божіемъ. 
Ною извѣстно было это мѣсто погребенія праотца человѣче
скаго рода, и отъ него это преданіе распространилось по
всюду. На этомъ мѣстѣ былъ распятъ Спаситель, дабы пора
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зить смерть, такъ сказать, въ самомъ ея началѣ" (*). Въ силу 
этого преданія подъ крестомъ Христовымъ и изображается 
черепъ— глава Адама.

Изъ какого дерева сдѣланъ былъ крестъ Господень?
Ближайшіе свидѣтели страданія и крестной смерти Гос

пода не даютъ отвѣта на этотъ вопросъ, говоря о крестѣ 
просто какъ о древѣ (ксилон). Молчаніе объ этомъ учениковъ 
Христовыхъ и древнихъ отцевъ церкви подало поводъ къ по
явленію на сей предметъ разнаго рода догадокъ и предполо
женій, выдававшихся за болѣе или менѣе достовѣрныя. Такъ 
одни думали, что въ составъ креста Господня входили четыре 
дерева: кедровое, кипарисовое, пальмовое и масличное. Другіе 
говорили, что крестъ Господень сдѣланъ былъ изъ трехъ де
ревъ: кедра, певга и кипариса. Нѣкоторые полагали, что крестъ 
Христовъ сдѣланъ былъ изъ финика и маслины, ваіа которыхъ 
употреблены были при торжественномъ входѣ Господнемъ во 
Іерусалимъ. Ипые говорятъ, что крестъ Христовъ сдѣланъ 
былъ изъ одного дерева, такъ какъ и древнее преданіе указы
ваетъ на одинъ корень крестнаго дерева, хранимый и доселѣ 
въ монастырѣ св. креста близъ Іерусалима. Иные, наконецъ, 
увѣряютъ, что крестное древо въ себѣ одномъ совмѣщало три 
рода деревъ: кипарисовое, певговое и кедровое и утверждаютъ, 
что это древо райскаго происхожденія. Именно говорятъ, что 
когда Адамъ заболѣлъ и приближался къ смерти, то послалъ 
сына своего Сиѳа попросить у ангела, охранявшаго входъ въ 
рай, врачевства отъ своей болѣзпи. Ангелъ по повелѣнію Божію 
далъ ему три зернышка отъ запрещеннаго древа. Съ ними 
Сиѳъ и пришелъ къ жилищу Адама, который передъ тѣмъ 
умеръ и погребенъ. Не теряя надежды па воскресеніе Адама, 
Сиѳъ посадилъ данныя ему три зерна па могилѣ Адама. Изъ 
этихъ зеренъ потомъ выросли три дерева: кипарисовое, пев
говое и кедровое, сросшіяся потомъ въ одно дерево. Дерево

(*) Жизнь Іисуса Христа по евангеліямъ и народнымъ сказаніямъ 
Скворцова, Кіевъ. 1870 г., стр; 303; Христ. Чтеніе за 1809 г., К 3, стр. 418.
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это ввѣрялось Богомъ храненію и попеченію патріарховъ. Такъ, 
напр., Лотъ долженъ былъ поливать его іорданскою водою; но 
нечистые духи, догадавшись о назначеніи этого дерева, пре
пятствовали Лоту въ уходѣ за нимъ. Принимая образъ стран
никовъ, они всякій разъ, когда Лотъ шелъ съ водою поливать 
дерево, просили у него пить, и каждый разъ выпивали всю 
воду. Авраамъ, узнавши хитрость злыхъ духовъ, принялъ 
на себя уходъ за райскимъ деревомъ. При построеніи храма 
Соломонова это древо было срублено и должно было пойти 
какъ матеріалъ при означенной постройкѣ. Однако употреб
лено не было и лежало вмѣстѣ съ другими неупотребленными 
на постройку храма матеріалами. Царица Савская, прибыв
шая въ Іерусалимъ посѣтить Соломона, увидѣвъ это дерево, 
предсказала, что на немъ на погибель Іерусалиму и еврей
скому народу имѣетъ быть распятъ самъ Богъ. Тогда Соло
монъ приказалъ глубоко закопать это дерево въ землю. Впо
слѣдствіи на томъ мѣстѣ, гдѣ зарыто было райское древо, 
устроена была Силоамская купель и это дерево всплыло па 
поверхность воды и плавало тамъ до времени страданій Гос
пода. Тогда его взяли и изъ него сдѣлали крестъ Господень. 
Итакъ на какомъ же древѣ распятъ былъ Господь нашъ?

Въ рѣшеніи этого вопроса нужно поступать не на осно
ваніи какихъ либо догадокъ, а па основаніи историческихъ 
соображеній. А эти соображенія говорятъ, что крестъ Госпо
день не могъ быть сдѣланъ изъ какого либо изъ означенныхъ 
выше деревъ. Крестная казнь у римлянъ была самою позор
ною казнію и дерево, служившее орудіемъ этой казни, упо
треблялось изъ такъ называемыхъ несчастныхъ и проклятыхъ 
деревъ, а таковыми были разныя деревья, дикія, безплодныя и 
колючія. Лучшія и благороднѣйшія деревья, напр. кедръ, певгъ, 
пальма, тополь, виноградное дерево и т. д. не могли быть 
} потребляемы на кресты преступниковъ. Лучшія деревья счи- 
ылись у язычниковъ священными, были посвящены богамъ, 
) потреблялись для изображенія кумировъ, встрѣчи и украше



—  306 —

нія побѣдителей. Такъ напр. дубъ посвященъ былъ (Юпитеру, 
лавръ—Аполлону, олива— Минервѣ, миртъ— Венерѣ, тополь— 
Геркулесу, певгъ— Цибелѣ и т. д. Персиковое, кедровое и 
виноградное дерево употреблялись на дѣланіе боготворимыхъ 
язычниками кумировъ. Пальмовымъ деревомъ украшались и 
встрѣчались полководцы, съ тріумфомъ возвращавшіеся послѣ 
побѣды въ отечество, при чемь и самая одежда на нихъ укра
шалась вытканными на ней пальмами и называлась раітаіа. 
Употребленіе такихъ, но мнѣнію язычниковъ священныхъ, де
ревьевъ на крестъ для злодѣя, считалось оскорбленіемъ боговъ, 
кощунствомъ надъ религіею. Отступить отъ своего обыкнове
нія при выборѣ древа для креста Господня язычники не имѣ
ли никакого основанія, ибо Господь былъ осужденъ какъ воз
мутитель общественнаго порядка, какъ злодѣй (Іоан. 18 , 30; 
19, 18). Отступленіе это было бы столь важно и сопровожда
лось бы такимъ волненіемъ какъ среди язычниковъ, такъ и 
среди іудеевъ, что евангелисты не преминули бы упомянуть 
объ этомъ, какъ не преминули они упомянуть, что Господь 
былъ погребенъ въ новомъ гробѣ, между тѣмъ какъ по обы
чаямъ римскимъ тѣла распятыхъ или сгнивали на крестахъ 
или бросались па съѣденіе хищнымъ животнымъ и птицамъ. 
Но допустимъ, что древо креста Господня, какъ древо, по
служившее спасенію человѣческаго рода, страдавшій на кото
ромъ Господь отверзъ намъ райскія двери, было древо луч
шее, даже райское; но таковымъ уже никоимъ образомъ не 
могло быть дерево, изъ котораго сдѣланы были кресты двухъ 
распятыхъ съ Господомъ разбойниковъ. Отступленія для сихъ 
послѣднихъ отъ обыкновенія римлянъ распинать преступни
ковъ на „несчастномъ и проклятомъ древѣ" не могло быть 
сдѣлано ни подъ какимъ видомъ. Но въ такомъ случаѣ легко 
было бы отличить крестъ І'осподепь отъ крестовъ двухъ рас
пятыхъ съ Нимъ разбойниковъ. Между тѣмъ по обрѣіенін 
креста Господня царицею Еленою не могли отличить его отъ 
крестовъ разбойниковъ (дощечка, на которой находилось на
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писаніе вины Господа, была оторвана отъ креста Господня и 
лежала особо (*), до тѣхъ поръ, пока силою креста Христова 
не совершилось чудо—не воскресъ положенный на него мерт
вецъ. Очевидно, что всѣ три креста сдѣланы были изъ одного 
дерева. Но изъ какого? Изъ лучшаго? Но этого допустить на 
основаніи вышесказаннаго никоимъ образомъ нельзя. Остается 
допустить, что всѣ три креста сдѣланы были изъ дерева, при
надлежавшаго къ разряду деревъ несчастныхъ и проклятыхъ, 
изъ которыхъ согласно закону (**) и обычаю римлянъ приго
товлялись висѣлицы и кресты государственныхъ преступниковъ 
и разбойниковъ. Это же утверждаетъ, основываясь на всеоб
щемъ, дошедшемъ до него преданіи и Григорій Нисскій (IV 
в): „обращая вниманіе, говоритъ сей отецъ, на многіе изъ 
предметовъ церковныхъ, хотя презрѣннымъ видишь въ нихъ 
то, что подлежитъ взору, меягду тѣмъ велико то, что они 
производятъ. И древо креста Господня всѣмъ человѣкамъ спа
сительно, несмотря на то, что есть часть, какъ я слышу, дре
ва презрѣннаго и многихъ безчестнѣйшаго" (***). На основаніи 
вышеизложеннаго представляется несомнѣннымъ, что крестъ 
Господень сдѣланъ былъ изъ какого либо презрѣннаго, т. е., 
какого либо безплоднаго и колючаго дерева, каковыя деревья 
и были агЬогез іііі'еіісез, посвященныя подземнымъ богамъ.— 
Но какимъ -же образомъ церковные пѣснописцы изображаютъ 
крестъ Господень составленнымъ изъ кедра, певга и кипариса? 
Объясняется это во-первыхъ неправильнымъ пониманіемъ 
словъ пророка Исаіи: и слава Ливанова къ тебѣ пріидетъ 
кипарисомъ, певгомъ и кедромъ вкупѣ прославити мѣсто свя
тое (60, 13), гдѣ говорится не о древахъ, вошедшихъ въ со
ставъ креста Господня, а вмѣстѣ съ дальнѣйшими (по 17-й 
включительно) стихами этой главы подъ устройствомъ или

С*) Церковпая исторія Созомена. Сдб, 1851 г. стр. 79.
(**) і.ех Ііоггепбі егітіпіз егаі:... іІіГеІісі агЬогі гезѣе зи- 

зрешіііо.. Ілѵ. ІІІ8І. рор. гот. НЬ. I. сар. 26.
(***) Душеполезп. чтеиіе, 1809 г. Октябрь, стр. 198.

**
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благоукрашеніемъ язычниками Іерусалима разумѣется искрен
ность ихъ обращенія и дѣятельное служеніе Богу. Вообще же 
въ 60 главѣ прор. Исаіи говорится о духовной славѣ новаго 
Іерусалима, т. е-, общества вѣрующихъ во Христа послѣ Его 
пришествія на землю (*). Далѣе зто представленіе церковными 
пѣснописцами креста Господня составленнымъ изъ кипариса, 
кедра и певга—объясняется всеобщимъ обычаемъ со времени 
признанія христіанской вѣры господствующею дѣлать кресты 
изъ этихъ именно біагородвыхъ деревъ. Наконецъ, церковные 
пѣснописцы могли представлять крестъ Господепь составлен
нымъ изъ означенныхъ деревъ для символическаго изображе
нія троякой силы креста Господня. Ибо какъ благовоніе 
отъ кедра прогоняетъ змѣй, не могущихъ выносить его, такъ 
и древо крестное силою Распятаго на немъ прогоняетъ демо- 
повъ. Кипарисъ отличается необыкновенною крѣпостію и, 
волнуемый вѣтромъ, не теряетъ своихъ вѣтвей и листьевъ: 
такъ крестъ Господень укрѣпляетъ насъ среди бурь и весчастій 
житейскихъ. ІІевгъ врачуетъ оть внутреннихъ тѣлесныхъ бо
лѣзней: крестъ Христовъ силою Распятаго на немъ врачуетъ 
насъ отъ болѣзней душевныхъ.

Какого вида или формы былъ крестъ Господень?
Кресты, на которыхъ распинали преступниковъ, были 

троякаго рода. Первый— сгих со тт ізза—'состоялъ изъ про
дольной балки, на которую сверху наложена была поперечная, 
такъ что крестъ имѣлъ видъ греческой и латинской буквы Т. 
Второй видъ креста—сгих іішпівза— состоялъ изъ продольной 
балки, въ которую или по срединѣ ея или выше середины 
вставлялась короткая поперечная. Третій видъ креста—сгих 
йеейззаіа—состоялъ изъ двухъ наискось одна къ другой по
ложенныхъ перекладинъ. Такой крестъ называется Андреев
скимъ, потому что на немъ, по преданію, распятъ былъ св. 
Андрей Первозванный? Итакъ на какомъ же крестѣ страдалъ и

(*) Обозрѣніе пророческихъ книгъ Ветхаго Завѣта—Хергозерскаго. 
Снб. 1873 г. стр. 78.



—  309 —

умеръ Господь? Нѣтъ рѣшительно никакихъ основаній думать, 
что Господь былъ распятъ на косомъ или Андреевскомъ, слѣ
довательно Господь умеръ на крестѣ перваго или втораго рода. 
Но на какомъ именно? Одни утверждаютъ, что Господь умеръ 
на крестѣ перваго, другіе—втораго рода. Первые, кромѣ обы
чая римлянъ распинать престуииковъ на крестѣ, имѣвшемъ 
видъ буквы Т, основываются на словахъ св. Варнавы, Тер
тулліана, Блаж. Іеронима и Исидора, которые сравниваютъ 
крестъ Христовъ съ буквою 'Г. Такъ напр. св. Варнава гово
ритъ: „въ одной буквѣ Т ты имѣешь крестъ"; и Тертулліанъ: 
„греческая буква Тау, а наша латинская Т есть образъ кре
ста" (*). Намъ кажется, что означенные христіанскіе писа
тели, сравнивая крестъ Христовъ съ буквою Т, не имѣли въ 
виду показать этимъ точнаго сходства креста Господня съ 
этою буквою. Они имѣли въ виду только сказать, что крестъ 
Христовъ походитъ на букву Т, чего отрицать конечно никто 
не станетъ, а не то, что буква Т совершенно точпо изобра
жаетъ собою крестъ Христовъ. Ибо если бы означенные хри
стіанскіе писатели имѣли въ виду вполнѣ точное подобіе 
буквы Т кресту Господню, то едвали бы кто нибудь изъ нихъ 
отступилъ отъ разъ принятаго по его мнѣнію точнаго сравне
нія. Между тѣмъ Тертулліанъ, сказавши въ одномъ изъ сво
ихъ сочиненій (**): „греческая буква Тау, а паша Т есть 
образъ креста", въ другомъ (***) сравниваетъ крестъ съ ле
тящей птицей и человѣкомъ, простирающимъ руки къ небу 
во время молитвы, чѣмъ ясно указываетъ на вторую форму 
креста. Птицы говоритъ онъ, съ наступленіемъ утра направ
ляютъ полетъ свой къ небу: вмѣсто рукъ простираютъ они 
свои крылья въ видѣ креста"..• Намъ представляется вполнѣ 
достовѣрнымъ мнѣніе тѣхъ, которые признаютъ вторую форму 
креста—сгих іштізза. Во первыхъ эта форма крестз, была въ

(* )  Христ Чтеи. 1868 г., Ноябрь, стр. 741.
(* * )  Противъ Маркіопа, кн. 111, гл. 22.
{***) О молитвѣ Господней, гд. 23.
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большемъ употребленіи, чѣмъ первая. Во вторыхъ, нѣкоторые 
христіанскіе писатели сравниваютъ крестъ Христовъ съ летя
щей птицей, съ плавающимъ человѣкомъ, съ Моѵсеемъ, рас
простершимъ руки на молитву (Іеронимъ, Тертулліанъ, Іу 
стинъ, Минуцій Феликсъ), а всѣ эти сравненія говорятъ въ 
пользу второй формы креста. Далѣе, до насъ дошли и такія 
выраженія, которыя ясно говорятъ о четырехъ концахъ креста 
Господия. Такія выраженія встрѣчаются у св. Иринея, Седу- 
лія и св. Іоанна Дамаскина. Яснѣе же и опредѣленнѣе всѣхъ 
высказывается объ этомъ св. Іоаннъ Дамаскинъ. Онъ пишетъ: 
„была широта, въ которую простерты были руки (Господа), 
длина, поднимающаяся отъ земли, на которой пригвождено 
было тѣло, высота, выдававшаяся вверхъ надъ поперечною 
балкою® (*). Въ этихъ словахъ совершенно ясно упоминается 
кромѣ продольной и поперечной балокъ еще и о верхней, не
большой балкѣ. Самымъ лучшимъ указаніемъ на форму креста 
Господня было бы, конечно описаніе креста Господня, обрѣ
теннаго царицею Еленою, но этого описанія мы не имѣемъ; 
а такъ какъ крестъ Христовъ вмѣстѣ съ проповѣдію о немъ 
распространился по разнымъ странамъ, то этого описанія и 
нельзя было сдѣлать. Впрочемъ нѣчто подобное сдѣлалъ цер
ковный историкъ Евсевій. Сказавъ о явленіи Константину 
Великому на солнцѣ крестнаго знаменія изъ свѣта съ надписью 
„симъ побѣждай® и явленіи ему въ слѣдующую ночь Христа- 
Бога съ видѣннымъ на небѣ знаменіемъ, повелѣвавшаго по 
подобію его устроить военное знамя и употреблять его для 
защиты отъ нападенія враговъ, Евсевій говоритъ: „едва только 
озарилъ дневной свѣтъ, Константинъ разсказалъ приближен
нымъ свою тайпу и потомъ, призвавъ знатоковъ, умѣвшихъ 
обращаться съ золотомъ и драгоцѣнными камнями, и описавъ 
имъ образъ знаменія, приказалъ по подобію его сдѣлать тако
вое же изъ золота и драгоцѣнныхъ камней. Это знамя нѣ

(*) Христ. Чтен. 1868 г., % 11, стр. 743.
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когда случалось и намъ видѣть своими глазами. Оно имѣло 
слѣдующій видъ: на длинномъ, покрытомъ золотомъ, копьѣ 
былъ вверху поп.-речникъ, образовавшій съ копьемъ образъ 
креста. На самой вершинѣ копья неподвижно лежалъ вѣнокъ 
изъ драгоцѣнныхъ камней и золота, а на вѣнкѣ знакъ спаси
тельнаго наименованія двѣ первыя буквы котораго показывали 
Спасительное имя Христа (*). Слова „на самой вершинѣ копья"... 
показываютъ, что поперечникъ съ копьемъ пе составлялъ по
добіе буквы Т, ибо тогда па самой вершинѣ копья былъ бы 
поперечникъ, а показываютъ, что самая вершина копья вы
давалась изъ поперечника, который, хотя былъ вверху копья, 
по не па самой вершинѣ его. Вершина копья, слѣдовательно, 
была выше поперечника, ибо въ противномъ случаѣ нельзя 
было бы сказать: „на самой вершинѣ копья неподвижно ле
жалъ вѣнокъ", такъ какъ па самой вершинѣ его лежалъ бы 
поперечникъ, а нужно было бы сказать: па поперечникѣ не
подвижно лежалъ вѣнокъ. Если же сдѣланное по приказанію 
Константина Великаго съ его словъ военное знамя представ
ляло точное подобіе видѣннаго имъ знаменія креста на небѣ, 
а послѣднее могло быть только лишь точнымъ изображеніемъ 
дѣйствительнаго креста Господня, то ясное дѣло, что крестъ 
Христовъ имѣлъ видъ креста, въ которомъ поперечная балка 
вставлена была въ продольную такъ, что верхняя часть про
дольной балки выдавалась надъ поперечиою. Правда, иногда 
встрѣчается на древнѣйшихъ иносказательныхъ изображеніяхъ 
креста—сгх соютізза и притомъ на памятникахъ до IV вѣка, 
но обыкновенная и притомъ самая древпяя изъ найдепиыхъ 
церковными археологами формъ креста есть четырехугольная. 
Наконецъ въ пользу этой формы креста Христова говоритъ и 
надпись, бывшая па немъ. „Что кажется рѣшающимъ въ 
пользу той формы креста, говоритъ Фарраръ, которая въ 
искусствѣ по преданію сохранена почти въ теченіи 1500 лѣтъ,

(* ) Дни Богослуженія—Доболъсь'аго, т. 1, Ояб. 1883 г., стр. 83.
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это выраженіе Мато. 27, 37, что надпись была прибита верху 
главы Его“ (*).

Но какъ поперечная балка вставлена была въ продоль
ную—по середипѣ послѣдней или выше? Всѣ имѣющіяся дан
ныя заставляютъ думать послѣднее. ГІо обычаю, существовав
шему у древнихъ народовъ, продольная балка дѣлалась длин
нѣе поперечной и послѣдняя вставлялась въ первую выше 
середины ея такъ, чтобы собаки и дикіе звѣри не могли тер
зать тѣлъ, повѣшенныхъ на крестѣ, хотя бывали и отступ
ленія. Древніе церковные писатели положительно утвержда
ютъ, что Христосъ умеръ на высокомъ крестѣ, чрезъ что и 
исполнились, какъ говоритъ Златоустъ, слова Спасителя: егда 
Азъ вознесенъ буду на крестъ, вся привлеку къ себѣ (**). Но 
высокій крестъ мыслимъ не иначе, какъ при допущеніи того, 
что продольная балка не только больше поперечной, но и что 
поперечная была вставлена въ продольную выше середины 
послѣдней. Слѣдующія соображенія еще больше убѣдятъ насъ 
въ этомъ. Извѣстно, что одинъ изъ воиновъ, омочивъ губку 
въ уксусъ и воткнувши ее па иссоповую трость, подалъ Спа
сителю для питья. А иссопъ есть не что иное, какъ полукус
тарникъ, похожій на душицу или маіоранъ; онъ и теперь 
еще часто растетъ въ Іерусалимѣ въ дикомъ видѣ и дости
гаетъ вышины двухъ и рѣдко трехъ футовъ. Такимъ образомъ 
очевидно, что крестъ Христовъ не могъ быть выше того, что
бы человѣкъ протянутой рукой, воорунсенпой тростью въ два 
или три фута, могъ достать до его вершины. Авторъ трагедіи 
„Страждущій Христосъ", которую несправедливо приписыва
ютъ Григорію Назіанзену, говоритъ, что крестъ Христовъ 
былъ настолько высокъ, что св. Дѣва Марія могла лобызать 
Его ноги своими пречистыми устами (***). Вышеизложенное го-

(*) Жизнь Іисуса Христа Фаррара. Спб. 1885. Перев. Лопухина, стр. 
657, примѣч. 1336.

(* * )  Бесѣда У на I гл. посл. къ Коринѳянамъ.
(***) рег і}08 (,ЦОд засгоз рейей, диой ойспіог таіегпо 

а т о г е .
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воритъ какъ о томъ, что крестъ Христовъ возвышался надъ 
землею приблизительно на два обыкновенныхъ человѣческихъ 
роста, такъ и о томъ, что поперечная балка вставлена была 
въ продольную выше середины послѣдней.

Что Господь былъ пригвожденъ ко кресту—несомнѣнно. 
Это вытекаетъ изъ повѣствованія Іоанна (20, 25 и 27): и 
рече имъ (Ѳома): аще не вижу на руку ею язвы гвоздинныя, 
и вложу перста моею въ язвы гвоздичныя, и вложу руку мою 
въ ребра его, не иму вѣры. Правда, у египтянъ привязывали 
только ко кресту преступниковъ, осужденныхъ на голодную 
смерть, но у римлянъ такого обыкновенія не было. Поэтому 
народное представленіе, будто разбойники, распятые вмѣстѣ 
съ Господомъ, были просто привязаны къ своимъ крестамъ, 
несправедливо. Блаженный Августинъ положительно говоритъ, 
что разбойники были пригвождены (*). И св. Аѳанасій 
пишетъ: „что говоришь ты, разбойникъ? Или не знаешь, что 
ты терпишь? Развѣ забылъ о гвоздяхъ*? Но во всякомъ слу
чаѣ несомнѣнно и то, что тѣла распятыхъ были обыкновенно 
прикрѣпляемы ко кресту также и веревками, чтобы помочь 
гвоздямъ поддерживать ихъ въ неподвижномъ положеніи и 
помѣшать разрыву въ рукахъ. Часто высказывалось мнѣніе, 
что при распятіи пригвождались ко кресту только однѣ руки, 
а ноги просто привязывались веревками. Но относительно 
Господа этого сказать нельзя: какъ руки,такъ и ноги Его были 
пригвождены ко кресту. Эго обстоятельство было предсказано 
еще Давидомъ: яко обыдоша мя пси мнози, сонмъ лукавыхъ 
одержаша мя, ископаша руцѣ мои и нозѣ мои (ІІсал. 21, 17). 
Исполненіе этого пророчестві въ новомъ завѣтѣ подтвердилъ 
Самъ Господь, который, явившись ученикамъ своимъ по вос- 
кресепіи, сказалъ: видите руцѣ мои и нозѣ мои, яко Самъ 
Азъ есмь (Лук. 34, 39). Тоже утверждаетъ и св. Иларій, ко
торый въ толкованіи на 143 псаломъ говоритт, что руки и

(*) Сіаѵіз іпТіхі Ніи сгисіаЬапІиг. Христ. Чт. 1868, № 11, 
с. 756.
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ноги Господа были пригвождены.— Но сколькими гвоздями 
были пригвождены ноги Господа? Почти всѣ древпіе отцы 
церкви говорятъ о четырехъ гвоздяхъ: о двухъ для рукъ и 
двухъ для ногъ. Такъ св. Кипріанъ (+258), самъ видавшій 
факты распятій, говоритъ, что св. ноги были прободены гвоз
дями (во множественномъ числѣ) (*). И Григорій Турскій 
пишетъ совершенно ясно, что двумя гвоздями были пригвож
дены руки п двумя ноги(**). А такъ какъ древніе церковные 
писатели, когда ведутъ рѣчь о числѣ гвоздей, упоминаютъ о 
четырехъ, то мы и должны признать, что ноги Спасителя по
ложены были на крестѣ одна подлѣ другой и въ такомъ по
ложеніи были прикрѣплены гвоздями. Эти изреченія древнихъ 
подтверждаются и дошедшими до насъ древними изобраяіе- 
иіями распятія, на которыхъ ноги Распятаго Спасителя пред
ставляются положенными одна йодлѣ другой.

Такъ какъ тѣла распятыхъ должны были оставаться на 
крестѣ до тѣхъ поръ, пока ихъ не растерзаютъ собаки и хищ
ныя птицы, то вслѣдствіе разложенія паденіе ихъ было бы не
избѣжно, если бы своевременно пе были приняты другія 
средства для ихъ укрѣпленія па крестѣ кромѣ пригвожденія. 
Такими средствами были веревки, подножныя скамейки и си
дѣнья. Чаще же всего для укрѣпленія тѣла на крестѣ упо
треблялось сидѣнье, помѣщавшееся на срединѣ креста. На 
это сидѣнье могли опираться или садиться распятые. Это 
сидѣнье имѣло форму выдавшагося впередъ рога. Существо
ваніе его подтверждается самыми ясными свидѣтельствами 
отцевъ и писателей древности и, между прочимъ, свидѣтель
ствомъ св. Іустина мученика и св. Иринея. Тѣмъ не менѣе, 
по нашему мнѣнію, не подлежитъ сомнѣнію, что какъ на

(*) Сіаѵіз застоя ресіез реііеігапѣіЪиз. Христ. Чт. № 11, 
стр. 757.

(*) Сіаѵогига йотішсогит сщоб циаіиог і'иегігЦ Ііаес езі
гаѣіо: Йио зипі аШхі іп раігаіз еі сійо іп ріапііз. Тамъ же.
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крестѣ Спасителя, такъ и на крестахъ распятыхъ съ Нимъ двухъ 
разбойниковъ не было ни веревокъ, ни сидѣньевъ, ни подножій. 
Всѣ эти предметы были не нужны для той цѣли, для которой 
они употреблялись, ибо эта цѣль не имѣлась въ виду. Какъ 
Господь, такъ и распятые съ Нимъ два разбойника, въ виду 
имѣвшаго быть за пятницею, когда оли были распяты, вели
каго дня субботы (праздника Пасхи) не могли быть на крестѣ 
далѣе вечера пятницы, когда имѣло быть вкушеніе пасхаль
наго агнца и, слѣдовательно, начинался самый праздникъ 
Пасхи. Да и законъ Моѵсеевъ предписывалъ Іудеямъ не остав
лять тѣлъ повѣшенныхъ на деревѣ на ночь (Второзак. 21 ,22— 
23), а законъ этотъ по свидѣтельству Іосифа Флавія распро
странялся и на распятыхъ. Несомнѣнно, по этому, что враги 
Христа еще до распятія Его рѣшили въ тотъ же день про
сить Пилата пребить распятымъ голени, да не встанутъ на 
крестѣ тѣлеса въ субботу, а потому не могли опасаться па
денія со креста распятыхъ, которое могло послѣдовать только 
уже по смерти ихъ отъ разложенія ихъ тѣлъ или отъ про
должительнаго въ нѣсколько дней пребыванія распятыхъ на 
крестѣ. А такъ какъ Господь распятъ былъ въ 6-мъ часу дня 
(по нашему счету въ 12-мъ дня), а вечеромъ того же дня 
имѣлъ быть во всякомъ случаѣ снятъ со креста, то опасаться 
паденія Его тѣла со креста не было никакого основанія, слѣ
довательно, не было также основанія и для укрѣпленія Его 
тѣла на крестѣ употреблять веревки, сидѣнье и подножіе, 
хотя и несомнѣнно, что эти предметы вообще были въ упо
требленіи у римлянъ при распятіи преступниковъ. А что рас
пятые при жизни, будучи пригвождены ко кресту за обѣ и 
даже за одну руку, могли держаться на немъ безъ всякихъ 
другихъ закрѣпъ, объ этомъ свидѣтельствуютъ Бартолинъ (*) 
и Кальметъ (**),

( Окончаніе въ слѣд. №).

(*) Ое сгисе, сар. I.
(**) БісБоп. з. ѵ. Сіаѵив.
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Н Е  У Н Ы В А Й  (*).

Когда угодно было Богу,
Чтобы родившись бѣднякомъ,
Ты пролагалъ себѣ дорогу 
Терпѣньемъ тяжкимъ и трудомъ,
То будь покоренъ, терпѣливъ,
Неутомимъ и молчаливъ,
На помощь свыше уповай 
И никогда не унывай.

Когда Творцу благоугодно,
Чтобъ въ потѣ ты вкушалъ свой хлѣбъ, 
То не рошци женоподобно 
На Бога всяческихъ судебъ;
Предъ Нимъ смиренно преклонись, 
Святою вѣрой оградись,
И ею духъ свой ободряй 
Но никогда не унывай.

Когда-жъ, по слову Бога—Слова,
За правду будешь ты гонимъ,
Теки во слѣдъ за нею снова,
Любовью къ ней руководимъ.
Гонителей своихъ прости,
И если можешь ихъ спасти,
Отъ бѣдъ и гибели спасай,
Но никогда не унывай.

Когда родня твоя и други 
Тебя покинутъ, оттолкнутъ,
Забывъ пріязнь твою, услуги,

(*) Сочиненіе преосвященнаго Иннокентія (Борисова), покойнаго архі
епископа херсонскаго, бывшаго въ 1841 году епископомъ вологодскимъ. См.

„Прав. Обозр.“ 1888 г. Май—Іюнь, стр. 23, гдѣ сказано, что это ?стихо- 
твореніе, въ бытность преосв. Иннокентія на харьковской каоедрѣ, положен
ное на ноты, исполнялось пѣвчими во время парадпыхъ архіерейскихъ 
обѣдовъ.
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Тебя забвенью предадутъ,
За вѣроломство нхъ прости,
Неблагодарность отпусти,
За зло добро имъ воздавай 
И никогда не унывай.

Когда божественная благость 
Тебя за доблесть наградитъ,
Подастъ тебѣ здоровья сладость,
Богатствомъ, славой одаритъ,
Смиреньемъ кроткимъ оградясь 
И сердцемъ къ Богу обратясь,
Ему въ щедротахъ подражай 
И въ дѣлѣ семъ не унывай.

Когда обиліемъ и силой 
Бъ сей жизни будешь обладать,
Клеврета своего помилуй,
Умѣй врагамъ своимъ прощать.
Не презри сираго и вдову,
Спѣши на помощь къ нимъ безъ зову,
Ихъ скорби въ радость обращай,
Въ трудѣ для нихъ не унывай.

ТЫСЯЧЕПУДОВЫЙ КОЛОКОЛЪ 
В еликоустю ж скаго У спенскаго собора.
Въ статьѣ, подъ заглавіемъ: „Колокольный звонъ и за

мѣчательные колокола въ Россіи", напечатанной въ „Русскомъ 
Паломникѣ" за 1886 годъ (№№ 19, 20 и 21), приводится
между прочимъ списокъ 49-ти колоколовъ въ Россіи, замѣ
чательныхъ по вѣсу и находящихся въ дѣйствительномъ упо
требленіи, пе считая въ томъ числѣ извѣстнаго московскаго 
царь-колокола, какъ бездѣйствующаго и далеко превосходя
щаго всѣ колокола своею исполинскою громадностію (*). Но

(*) См. Исторію Московскаго царь-колокола, напечатанную въ Л» 13 
Волог, Ьпарх. Вѣдом. сего года.
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въ вышеозначенномъ спискѣ колоколовъ не упомянутъ коло
колъ великоустюжскаго Успенскаго собора, заключающій въ 
себѣ вѣсу 1054 пуда и слѣдовательно имѣющій полное право 
въ упомянутомъ спискѣ занять почетное мѣсто подъ № 15, 
въ срединѣ между колоколами монастырей юрьсво-новгород- 
скаго и курско-знаменскаго, изъ коихъ первый имѣетъ вѣсу 
1140, а второй— 1045 пудовъ (*).

Чтобы пополнить допущенный въ статьѣ Русскаго Па
ломника пропускъ и чтобы, такъ сказать, юридически утвер
дить за великоустюжскимъ колоколомъ право на занятіе имъ 
вышеозначеннаго почетнаго мѣста между колоколами, сообща
емъ оффиціальныя о немъ свѣдѣнія, извлеченныя изъ подлин
ной, найденной въ архивѣ великоустюжскаго Успенскаго со
бора, „Книги о литьѣ соборнаго болтаю колокола въ Устюгѣ 
1754 годуи. Книга эта есть не иное что, какъ приходо-рас
ходная тетрадь, въ которой показаны: приходъ и расходъ де
негъ и матеріаловъ, употребленныхъ на заведеніе колокола, 
при чемъ обозначены: время литья колокола, точный его вѣсъ 
и общая цѣнность, а также вѣсъ составныхъ частей его (мѣди 
и олова) и нѣкоторыя другія подробности колоколо-литейнаго 
дѣла. Приводимъ подлинныя записи изъ упомянутой „книги о 
литьѣ колокола":

*

„Въ зборѣ имѣется на строеніе колокола:
„По подписанію Преосвященнаго Варлаама, Епископа 

Великоустюжскаго и Тотемскаго, приложено собственныхъ Его 
Преосвященства келейныхъ денегъ . . 2000 руб.

Отъ Устюжского воеводы Александра Ивано
вича Глѣбова приложено . . . . .  50 руб.

Отъ духовныхъ властей и отъ свяшенпо-и-цер- 
ковно-служителей и отъ купечества и отъ протчихъ

(?) Кромѣ Устюжскаго колокола, въ спискѣ Русск. Наломппка про
пущенъ еще главный колоколъ Соловецкаго монастыря, имѣющій вѣсу 
1100 пудовъ.



— 319 —

разного званія боголюбцовъ имѣется въ подаяніи но 
шнуровымъ книгамъ . . . .  3094 р. 7 к.

Итого въ зборѣ денгами . . . 5144 р. 7 к.
*

Изъ выпіеписанного числа суммы зборпыхъ денегъ въ 
росходъ употреблено:

Куплено въ Нижиомъ городѣ съ заводу госпо
дина барона Александра Григорьевича Строганова 
штыковой мѣди тысяча пудъ, цѣною по шести 
Рублевъ пудъ, денегъ плачено . . . 4000 руб.

Да къ тѣмъ въ доплату изъ домовой'Его Пре
освященства казны отдано . . . .  2000 руб.

За провозъ той мѣди изъ Нижняго до Устюга 
въ дачѣ ямщикомъ изъ зборныхъ денегъ . . 101 руб.

Куплено въ Ярославлѣ проволоки желѣзной 
десять нудъ, цѣны дано . . . .  37 руб.

Издержано посланнымъ изъ Устюга протопо
помъ Андреемъ въ Москву для подряду колоколеп- 
пыхъ мастеровъ и принятія въ Нижномъ мѣди, па 
проѣздъ и на харчъ и на всякія иуждпо-потребные 
росходы . . . . . . . 45 р. 04 к.

Куплено въ Устюгѣ разницею прутоваго оло
ва и въ посудѣ 38 пѵдъ 17 фу нт. съ половиной 
но цѣнамъ на . . . . . . 299 р. 70 к.

Плачено горожанину Семену Бусикову за при
сланное отъ него олово жъ прутовое за 42 пуда 
12 фунт. и съ провозомъ . . . 348 р. 89 к.

Протопопомъ Андреемъ куплено у города 
Архангельскаго въ 752 году такогожъ прутоваго 
олова па церковные казенные депги 200 пудъ, 
цѣною по 7-ми рублей, и того па . . 1400 р. —

Куплено къ литыо колокола на печь, въ ко
торой мѣдь топилась и въ яму литейную и па бол
ванъ кирпича 38,235 кирпичей, цѣной потри рубли



Протоіерей Африканъ Иринеевичъ Быстроумовъ.
( Н е к р о л о г ъ ) .

18-го Іюля сего 1888 года скончался въ С.П.бургѣ, а 
20-го погребенъ протоіерей церкви Воздвиженія честнаго креста 
Господня (иначе Никольской Труниловской), что на Петербург
ской сторонѣ, Африканъ Иринеевичъ Быстроумовъ. Урожденецъ 
вологодской епархіи, покойный о. протоіерей обучался съ 
18 С С— 1842 г. въ вологодской духовной семинаріи, а потомъ 
съ 1843— 1847 въ С.ІІ.бургской дух. академіи, въ которой 
окончилъ курсъ со степенью кандидата богословія. Пробывъ 
годъ по окончаніи академич. курса учителемъ въ Александро- 
певскомъ духовномъ училищѣ, Африканъ Иринеевичъ вышелъ 
во священника (рукопол. въ 1848 г.) къ церкви Спаса про
исхожденія честныхъ древъ, что при Лѣсномъ (и тогда Меже
вомъ) институтѣ сь опредѣленіемъ на должность законоучителя 
означеннаго института. Въ 1884 году, онъ былъ опредѣленъ 
настоятелемъ приписной къ Троицкому собору Никольской 
Труниловской церкви, при которой и состоялъ до самой кон
чины. За отлично-ревностную службу и за честное поведеніе 
покойный о. протоіерей нѣсколько разъ удостоивался получать 
благословеніе Св. Синода и затѣмъ высшія награды и отлйчія, 
какъ-то: въ 1861 г. онъ Всемилостивѣйше пожалованъ наперс
нымъ крестомъ, отъ Св. Синода выдаваемымъ, а въ 1864 г 
возведенъ въ санъ протоіерея; въ 1869 г. награжденъ орде
номъ св. Анны 3-й степ.; въ 1871 году тѣмъ же орденомъ
2-й степ.; въ 1875 г. орденомъ св. Владиміра 4-й степ., а въ 
1878 г. пожалованъ отъ Ея Императорскаго Высочества прин
цессы Евгеніи Максимиліановны Ольденбургской золотымъ 
наперснымъ крестомъ, украшеннымъ драгоцѣнными камнями. 
Протоіерей Африканъ Иринеевичъ Быстроумовъ скончался 68 
лѣтъ отъ роду, отъ паралича; погребенъ въ Александронев- 
ской лаврѣ, на новомъ кладбищѣ. (Церк. Вѣсти. А» 32).

С о д е р ж а н і е:
1) Нѣсколько словъ о наружности Іисуса Христа, Спаси

теля міра.—2) О честномъ и животворящемъ крестѣ Гос
поднемъ.— 3) Не упывай. (Стихотв.). —4) Тысячепудовый коло
колъ Великоустюжскаго Успенскаго собора.—5) Протоіерей 
Африканъ Иринеевичъ Быстроумовъ (некрологъ).
____ _____  ________ Редакторъ Н.  С у в о р о в ъ .

Дозволено цензурою. Августа 14 дня, 1888 года. Вологда. 
Въ типографіи Губернскаго Правленія.




