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И
Искупленіе отъ грѣха.

«Ісусъ Христосъ пострадалъ и умеръ за людей и Своимъ 
страданіемъ, и смертію искупилъ ихъ отъ наказанія за грѣ
хи. Онъ Себя Самого далъ за избавленіе людей. Искупленіе 
Имъ совершено, и совершено не на какое-либо опредѣленное 
время,—прошедшее пли- будущее,— а на всѣ послѣдующія 
время,—прошедшее или будущее,—а на всѣ послѣдующія 
за всѣ свон противонравственные и грѣховные поступки. Сво
бода въ эгомъ отношеніи имъ куплена высокою, дорогою 
цѣною—Кровію Ісуса Христа. Послѣ этого они могутъ без
препятственно п спокойно предаваться всѣмъ наслажденіямъ, 
грѣховнымъ удовольствіямъ и страстямъ. Благами жизни 
пользоваться могутъ уже не . капъ чѣмъ-то запрещеннымъ 
и преступнымъ, а какъ вполнѣ дозволеннымъ и законнымъ». 
И проч. т. под.

Это понятіе, распространенное до сихъ поръ только внѣ 
старообрядчества, теперь начинаетъ проникать и въ среду его.

Но что это: клевета на Ісуса Христа, или непониманіе 
Его Божественнаго домостроительства? Какъ бы то ли было, 
а понятіе это глубоко безнравственное. Оно освѣщаетъ всѣ 
пороки, дѣлаетъ невинными всѣ моральныя преступленія... 
Страсти людскія вводятъ людей во множество заблужденій 
и ошибокъ. Желаніе освободиться отъ нравственныхъ пра
вилъ, лежащихъ въ самой природѣ каждаго человѣка, побу
ждаетъ людей къ ложнымъ измышленіямъ, и различнымъ 
комбинаціямъ съ собственной совѣстью. Для людей, пора
бощенныхъ грѣху,, порокамъ и страстямъ, законъ ду
ховный, нравственный тяжелъ, и они стараются свсргпугь его 
съ себя и этимъ путемъ создать себѣ свободу и независи
мость въ нравственномъ отношеніи. Но трусость, малодушіе 
мѣшаютъ имъ сдѣлать это прямо, открыто. Оігц страшатся 
предаваться грѣхамъ безъ успокоенія, хотя и ложнаго, са
михъ себя, своей совѣсти. Боятся ада, дьявола. Это и заста-
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Божеской властію, Онъ убѣждаетъ людей успокоиться и не 
терзаться-совѣстью зай моральныя преступленія? Призываетъ 
ихъ снова начать жизнь свою съ большей твердостію и стой
костію въ злодѣяніи? Авторитетомъ посланпичества оть Бо
га, можетъ-быть, Ошъ убиваетъ безпакоющую людей совѣсть, 
заглушаетъ ея голосъ, дабы люди, не мучимые ею больше, безъ 
угрызенія ея и безъ страданія, происходящаго отъ этого, спо
койно предавались грѣхамъ?

Нѣть, пе такъ. Опъ призываетъ Къ покаянію, исправле
нію, возрожденію нравственному. Къ оставленію прежней 
грѣховной жизни и начатію другой, лучшей. Опъ пришелъ 
«развѣять» зло. Воздвигнуть людей изъ грязи грѣха. Все
лить ненависть и отвращеніе къ грѣху. Удержать людей оть 
грѣхопаденій... Не благословляетъ, пе ободряетъ на дѣланіе 
грѣха... «Я пришелъ,—говоритъ Опъ,—призвать пе правед
никовъ, по грѣшниковъ къ покаянію» (Мѳ. 9, 13). Пришелъ 
сокрушить ярмо рабства людей грѣху. Разогнать удушливую 
атмосферу грѣха, окружающую людей. II это не слова только, 
Опъ всей Своей необыкновенной, сверхчеловѣческой, Боже
ственной жизнью и смертію подтвердилъ это.

А бесѣда Его ночью съ Никодимомъ развѣ недостаточно 
ясно свидѣтельствуетъ объ этомъ. П какъ опа глубока и тро
гательна. Въ пей Онъ открываетъ учителю пзраплеву тайпу 
перерожденія. Для того,—говорить,—кто желаетъ видѣть 
царство Божіе, приблизившееся теперь къ людямъ, и жить 
въ немъ, быть членомъ его, необходимо стать другимъ чело
вѣкомъ, новымъ, лучшимъ. Это непремѣнное условіе для 
членовъ новаго царства. Оно, это царство, организуется и 
будетъ состоять только пзъ людей, обновленныхъ духовно, от
казавшихся отъ старой жизни, поправившихся отъ нрав
ственныхъ пороковъ и преступленій. «Истинно, истинно го
ворю тебѣ: если кто пе родится свыше, не можетъ увидѣть 
царствія Божія» (Іоан. 3, 3).

Проповѣдь Христа, побѣждающая зло, проникала въ глу
бину сердецъ человѣческихъ. Опа, какъ живительный баль
замъ, смягчала и заживляла ужасные струны душъ людей. 
Это было воистину лучомъ свѣта для людей, «спящихъ» въ 
непроницаемой тьмѣ грѣха и порока. «Блаженны нищіе ду
хомъ, ибо ихъ есть царство небесное», (Мѳ. 5, 3). Очистите 
сердца своп отъ грѣховныхъ нечистотъ. Омойтесь водою кре
щенія. Омовеніе это пусть совершится, не тѣлесно только, 
видимо, наружно, по внутренно. Вода пусть послужить вамъ 
средствомъ очищенія душъ. Послѣ омовенія ужъ не прика
сайтесь больше къ прежней грязи грѣха. Обновитесь, люди, 
зажнвпте по-новому... 1

У людей засвѣтилась надежда на спасеніе. Тысячными 
толпами пародъ ходилъ за Христомъ. Избавленіе дѣйствитель
но 'приближалось. Христосъ убилъ дракона, змѣя—грѣхъ, 
зло.

По какъ убилъ: можетъ-быть, ушшчтожплъ самое поня
тіе о пелъ, совсѣмъ изъялъ, изгналъ его изъ міра? И его 
ужъ, быть-можеть, больше не существуетъ для людей?

Нѣть. Грѣхъ—постя иная величина въ мірѣ. Опъ не 
убить, какъ нѣчто живое, отдѣльное, самостоятельное. Онъ 
все-таки гнѣздится въ людяхъ. Но ему объявлена борьба. 
Призываются люди злодіъланія къ ддбродіьланію Отъ служе
нія ему къ служенію добру и правдѣ. Вотъ въ этомъ п за
ключается самая блистательная побѣда надъ грѣхомъ И она 
достигается усиліемъ воли людей. Грѣхъ убивается только' 
самимъ человѣкомъ. Безумствомъ человѣка онъ не можетъ 
быть убить никѣмъ, ни даже Самимъ Христомъ. Опъ остается 
«живъ», существуетъ, дѣйствуетъ въ плоти и душахъ лю
дей. «Царство небесное сплою берется, и употребляющіе уси
ліе . восхищаютъ его» (Мѳ. 11, 12).

Но„ какъ же: мнѣ говорятъ, что грѣхъ послѣ искупи
тельной жертвы па Голгоѳѣ' утратилъ свою грѣховность-
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вляетъ ихъ искать выхода изъ своего «затрудненія». И они 
обольщаютъ себя, что нашли его.

Видите ли, Ісусъ Христосъ Своею Божественною Кровію 
купилъ ииъ право на грѣхи, преступленія, пороки и безнрав
ственность. Вообще—на все злое...

Какое безуміе и дерзость.
Въ одномъ сочппепііп Тургенева («Отцы и Дѣти») есть 

типъ. Это—свѣтская дама. Она. своимъ поведеніемъ, строго
стью нрава и высокой добродѣтелью заслуживала глубокое 
уваженіе отъ всѣхъ свспхъ знакомыхъ. Другія дамы даже 
не находили матеріала для сплетенъ о пей. А въ присутствіи 
ея—стѣснялись даже свободнаго и веселаго разговора, и шу
токъ. Словомъ—всѣ ее считали образцомъ честности, нрав
ственности и добродѣтели... Но все это было лишь наружное, 

- показное. Она притворялась только такой, обманывала всѣхъ. 
На самомъ же дѣлѣ въ глубинѣ души нагло смѣялась надъ 
всѣми священными чувствами человѣка и надъ людьми, ува
жавшими ее. Тайно опа предавалась страстямъ. Развратничая 
такимъ образомъ, она издѣвалась надъ всѣмъ святымъ. На 
преступныхъ свиданіяхъ со своимъ «другомъ», въ моментъ 
грѣховнаго экстаза, она сатанинскимъ хохотомъ обдавала 
тѣхъ, Которыя чтили ее п благоговѣли предъ ней. «Пусть 
тѣ дуры считаютъ меня святой, а мы... ха-ха-ха!»... (Не- 
дословно). Она дерзко-кощупствсппо попирала все святое 
и въ этомъ находила какое-то неизъяснимое наслажденіе, 
почти сладострастіе.

Это—торжество зла.
Люди, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь, конечно, еще не 

дошли до такого состоянія, по уже па пути къ нему. Только 
«шумъ клокочущихъ адскихъ котловъ» еще приводитъ ихъ 
въ смущеніе, рабость. Но и въ этомъ имъ удалось найти 
успокоеніе: Кровь Ісуса Христа,—какъ они думаютъ,—по
гасила для нихъ адскій' пламень...

Но правда ли, что Ісусъ Христосъ далъ имъ право без
наказанно предаваться всѣмъ грубодѣяніямъ и мерзостямъ 
грѣха?

Нѣть, неправда.
Явленіе п служеніе, благовѣоле Ісуса Христа еврейскому 

народу, гдѣ Онъ родился и жилъ, было какъ разъ въ эпоху 
самого глубочайшаго нравственнаго паденія этихъ людей. 
Правящіе классы и богачи были поражены безвѣріемъ, ма*  
довѣріемъ п равнодушіемъ къ вѣрѣ. Простой пародъ былъ 
угнетенъ, почти задушенъ. Бѣдный, темный, грубый. Пер
вые утопали въ роскоши о пѣгѣ. Предавались тонкому раз
врату п порокамъ. А послѣдніе—грубымъ наслажденіямъ и 
страстямъ. Упадокъ нравственности людей былъ полный. 
Гражданское положеніе также было тяжелое. Народъ стоналъ 
отъ римлянъ и отъ собственной, духовно-гражданской вла
сти. Это усугубляло тяжесть положенія. Люди изнывали 
подъ игомъ собственныхъ грѣховъ и пороковъ, отъ духов
наго рабства и внѣшнихъ тяжелыхъ условій. Зло, пакопив- 
шееся многими вѣками, наконецъ достигло своего апогея. Оно. 
какъ грозная туча, сгустилось и готово была разразиться съ 
всесокрушающей силой.

И вотъ въ этотъ тяжелый моментъ религіозно-нравствен
наго упадка людей изъ Галилеи раздался властный, но пол
ный нѣжности, любви, ласки, жалости и состраданія къ лю
дямъ голосъ Ісуса Христа: «Пріидите ко Мпѣ всѣ труждаю- 
щіеся и обремененные, и Я упокою васъ» (Мѳ. 11, 28). При
зывъ этотъ, подкрѣпляемый необыкновенными дѣлами ми
лосердія: . исцѣленіемъ больныхъ, разслабленныхъ, бѣснова
тыхъ, кровоточивыхъ, прокаженныхъ ц даже воскрешеніемъ 
умершихъ и мн. др., произвелъ потрясающее дѣйствіе на лю
дей. Всколыхнулъ, пробудилъ ихъ. Кризисъ нравственной 
болѣзни людей разрѣшился... Ісусъ Христосъ зоветъ къ но
вой жизни. Къ Какой же? Можетъ-быть, пользуясь Своей
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Поэтому пѣтъ надобности больше бороться съ нимъ... Это 
невѣрно. Наоборотъ, каждый христіанинъ, принявшій усы
новленіе Богу чрезъ Ісуса Христа п Его таинства, обязуется 
неутомимо и безпрерывно, въ теченіе всей своей жіізнп^ бо
роться съ грѣхомъ и быть его побѣдителемъ. Убить его въ 
себѣ самомъ. Остановить его «движеніе». Пресѣчь влеченіе 
•къ ігему. Общество христіанъ (Церковь) должно стараться 
довести грѣхъ до минимума въ своей средѣ. Стремиться къ 
достиженію свободы отъ рабства грѣху. Это и заповѣдано 
Христомъ. При чемъ заповѣдано въ такой формѣ, что люди 
и» могутъ надолго забыть объ этомъ.

Самое частое напоминаніе людямъ ихъ обязанностей мо
жетъ быть только молитвою. Поэтому апостоловъ, а чрезъ 
нихъ и всѣхъ христіанъ, для того, чтобы опп помнили свои 
обязанности въ отношеніи борьбы съ грѣхомъ, Ісусъ Хри
стосъ и научилъ часто повторять въ молитвѣ: «Да пріидетъ 
царствіе Твое, да будетъ воля Твоя и па землѣ, какъ па 
небѣ» (Мо. С, 10). Помните объ этомъ непрестанно,—какъ 
бы такъ говорить Христосъ,—п старайтесь слова молитвы 
выполнять па дѣлѣ. Борьбу съ грѣхомъ ставьте цѣлью жиз
ни. Стремитесь достичь такого состоянія на землѣ, какъ п 
на пебѣ. Жизнь земную дѣлайте подобною небесной. Сози
дайте царство пебеоппе па землѣ... «Царство небесное есть 
евантольское проповѣданіе, и еже отъ него преданное бого
угодное жптіе. П се есть вопстппу царствіе (небесное), еже 
бивати воли Господни на земли, яко же и па небссіьхъ, еже 
жити намъ богоугодно и евангельски ходити» (Учііт. Еванг. 
па Рожд. Іоан. Предотечи).

Надо значитъ отказаться отъ грѣха. Искупленіе совер
шено только въ отношеніи тѣхъ, которые неуклонно идутъ 
по стопамъ Искупителя, путемъ «богоугодной евангельской 
жизни», путемъ, указаннымъ Имъ. Его Божественное ученіе 
проводятъ въ жизни. Борются съ грѣхомъ и упражняются' 
въ добродѣтели. Христосъ пс уничтожилъ и не обезвредилъ 
грѣхъ, а зепретилъ людямъ предаваться ему... Да и какъ же 
въ самомъ дѣлѣ грѣхъ можетъ быть уничтоженъ. Вѣдь онъ— 
поступки людей. (Развѣ человѣкъ можетъ остаться безъ по
ступковъ?). Опъ внутри человѣка. «Извпутрп, изъ сердца 
человѣческаго исходятъ злые помыслы, прелюбодѣянія, любо
дѣянія, убійства, кражи, лпхопметво» и проч. (Мк. 7, 21— 
22). Наказаніе за грѣхъ также пикто по можетъ отмѣнить. 
Существо грѣха—зло. И кто же можетъ измѣнить его, пре
вративъ въ дібро. Самый грѣхъ—наказаніе совершающимъ, 
его. Грѣхъ—темное пятно на душѣ человѣка. Но въ немъ 
можно раскаяться, оставить его, не дѣлать больше и этимъ— 
очистить, удалить, смыть его съ души, но только до тѣхъ 
поръ, пока опъ снова не отразится на «веществѣ» души. Са
мое существо этого пятна, темноту сто, мрачность превратить 
въ нѣчто свѣтлое, сіяющее нельзя, какъ нельзя. желѣзную 
вещь превратить въ золотую. Измѣнить наружный цвѣтъ ея, 
конечно, можно, по пе металлъ, изъ котораго она состоитъ. 
Такъ и грѣхъ. Передѣлать его нельзя. Специфичность, осо
бенность его, его «вещество»,—зло,—останется неизмѣн
нымъ.

Душа человѣка подобна зеркалу..Въ пей можетъ отра
жаться все: доброе п'злое. Все находящееся передъ зерка
ломъ отражается въ темъ непремѣнно, такъ и въ душѣ чело
вѣка. Если бы кто сталъ предъ зеркаломъ и не хотѣлъ быть 
■отраженнымъ въ немъ, по напрасно, это ему пе удалось бы. 
Хотя бы опъ закрылъ ге глаза, чтобы не впдѣть своего отра
женія, то и этимъ пе достигъ бы желаемаго. • Конечно, опъ 
не будетъ видѣть предъ собою ничего, но это не значить, что 
отраженія его нѣть. Опо есть, только онъ не видитъ его. Вотъ 
такъ же бываетъ и съ людьми, предающимися грѣхамъ, но 
старающимися не видѣть ихъ', не замѣчать и съ этимъ на

мѣреніемъ закрывающими «глаза». Они только не хотятъ 
видѣть свои грѣхи, но <*;•:«  есть.

Конечно, грѣхъ можетъ быть убить, побѣжденъ, но для 
этого необходимо вступить съ нимъ въ борьбу и быть силь
нѣе его. Царь Давыдъ однажды впалъ въ два грѣха: въ пре- 
любодѣйство п убійство. По обличеніе пророка Божія такъ 
сильно подѣйствовало па него, что опъ искренно раскаялся 
и уже больше во всю послѣдующую жизнь свою не повторялъ 
этихъ грѣховъ. Подъ вліяніемъ словъ пророка у него что- 
то такое произошло въ душѣ, совѣсти, что вселило глубочай
шее отвращеніе къ этимъ собственнымъ поступкамъ и па 
всю жизнь оттолкнуло отъ нихъ... Вотъ для него этп грѣхи 
дѣйствительно стали мертвыми, несуществующими...

Искупленіе людей, правда, совершилось на Голгоѳѣ, по 
не всѣ окроплены Божественной Кровію Искупителя. Не всѣхъ 
душъ коснулся этотъ Божественный’ даръ. Многія души бы
ли плотно и крѣпко закрыты для этого. Съ «замурованными» 
душами всегда были люди, есть п теперь. Такими, между 
прочимъ, можно назвать и тѣхъ, которые проповѣдуютъ 
«куплю» права па злодѣяніе цѣною Крови Христа Го
спода...

Кто же лучше апостоловъ, этихъ «самовидцевъ и служи
телей» Господа и участниковъ въ Его великомъ дѣлѣ обно
вленія человѣчества,—кто же лучше ихъ понималъ «тайпы 
царствія Божія» (Мѳ. 13, 11). Но опп, а вмѣстѣ съ ними и 
всѣ истинные христіане, пе такъ понимали искупительную 
жертву Спасителя. Они пе называли Кровь Господа Ісуса 
«цѣною» свободы грѣха и разврата. Самой жизнью опи 
засвидѣтельствовали, это, отдавъ себя на лишенія и подвити 
и даже мучите льнуло смерть... А проповѣдь ихъ? Она вся— 
призывъ къ любви, правдѣ и добру, а не къ безнравствен
ности п грѣху...

Священно-инокъ Серапіонъ.

Двоеперстіе въ памятникахъ христіан

скаго искусства и письменности.

(См. № 37 жур. (Церковь»).- 

ПІ.

Переходя въ своихъ изслѣдованіяхъ черезъ грань четвер
таго столѣтія и разсматривая вещественные памятники хри
стіанскаго искусства V вѣка, мы находимъ и здѣсь весьма 
замѣтные слѣды существованія двоеперстія. Хотя и пе такъ 
многочисленны этп памятники даннаго періода, но, тѣмъ не 
менѣе, достаточны дая того, чтобы освѣтить занимающій насъ 
вопросъ въ его историческомъ прошломъ. На смѣну сарко
фагамъ, оворіямъ и фрескамъ катакомбнаго періода, о кото
рыхъ уже говорилось нами при разсмотрѣніи вещественныхъ 
памятниковъ первыхъ четырехъ вѣковъ, пошли теперь па
мятники другого вида древле-хрпстіанскаго искусства, такъ 
■называемые «дпптійхи». Диптихи, это—складни, состоящіе 
изъ двухъ дощечекъ, соединенныхъ вмѣстѣ, выдѣлываемыхъ 
обыкновенно пли изъ слоновой кости, пли изъ дерева и иногда 
пзъ -металла. Внутреннія стороны ихъ предназначались для 
тѣхъ пли ппыхъ записей, а внѣшнія-—украшались различны
ми рельефными изображеніями, преимущественно религіознаго 
характера. На внутреннихъ сторонахъ, которыя были покрыты 
тонкимъ слоемъ воска пли масупки, писали острымъ стилемъ, 
а если вмѣсто воска наклеивался пергаментъ, то по нему писа
ли такъ называемымъ «египескнмъ» тростникомъ. Изъ грека- 
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римской древности диптихи перешли въ христіанское церков
ное употребленіе, гдѣ они стали служить для записи именъ 
живыхъ и умершихъ родственниковъ христіанъ съ цѣлью 
помпповепія. Отсюда, какъ полагаютъ нѣкоторые ученые, по
лучили свое начало синодики пли поминанія, такъ широко 
примѣняемые въ настоящее время въ церковной практикѣ. Не 
мало этихъ древнихъ дпптпховъ сохранилось до нашего вре
мени; по рельефнымъ изображеніямъ на ихъ внѣшнихъ сто
ронахъ можно судить о многихъ особенностяхъ быта того вре
мени н въ частности о перстосложепіи для крестнаго знаме
нія и благословенія. Вотъ предъ нами часть «миланскаго» 
диптиха V вѣка (рис. 7). па которомъ изображено одно изъ

событій евангельской исторіи—явленіе ангела жеиамъ-мгро- 
носицамъ при гробѣ воскресшаго Христа. Предъ нами гробни
ца Спасителя, имѣющая круглую форму, какія обыкновенно 
встрѣчаются на памятникахъ первыхъ вѣковъ христіанства. 
Двери гробницы открыты въ знакъ того, что Погребенный во
скресъ, несмотря па бдительность стражи и цѣлость печатей. 
На пригробномъ каннѣ явился вдругъ свѣтоносный ангелъ, 
при видѣ котораго воины въ страхѣ пали вицъ. Оправа видны 
жены-мтроносицы, которыя «воедину отъ субботъ, аще сущи 
тьмѣ», пришли, на гробъ, «да помажутъ .Тѣло Ісуса». По- не
бесный вѣстникъ, поднявъ двоеперстно благословляющую 
десницу, возвѣстилъ имъ, что Тотъ, Кого онѣ ищутъ, «воста 
отъ.мертвыхъ»... Сцена поразительно ясно передаетъ моментъ 
событія и вмѣстѣ съ тѣмъ чрезвычайно ярко подчеркиваетъ 
десницу ангела, сложенную въ двоеперстіе. 0 такъ, какъ на 
вещественныхъ памятникахъ обычно изображалось то, что 
содержалось въ. данное время, то становится- яснымъ само по 
себѣ, что и въ V вѣкѣ, какъ и въ предшествующихъ четырехъ 
столѣтіяхъ, для крестнаго знаменія и благословенія христіане 
употребляли двоеперстіе.

Справедливость этого положенія, подтверждаютъ и нѣко
торые изъ ученыхъ архипастырей господствующей церкви, 
хотя и стараются освѣтить вопросъ нѣсколько съ иной точки 
зрѣнія. Въ V столѣтіи, какъ извѣстно, появилось «мопофи- 
зитство», Ц съ его ученіемъ, объ одномъ естествѣ въ Ісусѣ Хри-

. ’) „Монофизить"—слово греческое, сложенное изъ двухъ: 
одно—и естество; монофизить по-русски означаетъ „одвоесте- 
СТвевникъ'. 

стѣ. Желая выразить свои вѣрованія и въ способѣ изображе
нія па себѣ крестнаго знаменія, мопофизпты ограждались од
нимъ перстомъ, въ противоположность’православнымъ, кото
рые совершали па себѣ крестное знаменіе двоеперстно, что мы 
уже видѣли какъ въ 'предшествовавшихъ 4-хъ столѣтіяхъ, 
такъ и въ V вѣкѣ па вещественныхъ памятникахъ. Мнѣніе 
это, какъ мы уже замѣтили, раздѣляютъ и ученые пзслѣдо-' 
ватели. Такъ, Филаретъ, архіепископъ черіпгговсіміі, въ 
своей статьѣ: «Богослуженіе русской церкви домонгольскаго 
времени», въ трактатѣ о крестномъ знаменіи, говоритъ: «Мо- 
нофпзиты съ тѣмъ большимъ рвеніемъ продолжали употреб
лять одпопсрстпое знаменіе, что оно, какъ казалось имъ, под
крѣпляетъ мнѣніе объ единомъ естествѣ въ Христѣ Ісусѣ. 
Православные, желая исповѣдать не только устами, по и ося
зательнымъ знакомъ два естества во Христѣ, стали знамено
вать себя двумя ігерстамп» '). Въ приведенной цитатѣ лишь 
послѣдняя фраза страдаетъ неточностью; вмѣсто слова «ста
ли» нужно бы сказать.’ что православные «продолжали» зпа- 
мепать себя двумя перстами, а.мопофизпты въ противовѣсъ 
имъ держались одиоперстія, соединяя съ нимъ, какъ мы уже 
сказали, свое мудрованіе; тѣмъ болѣе еще и потому, что одпо- 
перстіе обязано свопмъ возппкповепіемъ мопофизптству и <му 
главнымъ образомъ свойственно по его религіознымъ убѣ
жденіямъ.

Придерживаясь системы постепенности и переходя далѣе 
къ разсмотрѣнію вещественныхъ памятниковъ VI вѣка, мы 
наблюдаемъ то же явленіе; т.-е. что и VI столѣтіе изобилуетъ 
данными, по которымъ можпо судить о несомнѣнномъ суше- 
ствсваиііп двоеперстія въ это время. Здѣсь наравнѣ съ памят
никами случайнаго характера, каковыми являются оворіи, 
дііптігхи и др., встрѣчаются цѣлыя- мозаическія изображенія, 
паходяпііяся въ древнѣйшихъ христіанскихъ храмахъ даннаго 
времени. Но прежде чѣмъ приступать къ описанію памятни
ковъ, скажемъ здѣсь два-три слова о мозаикѣ, какъ искус
ствѣ.

Мозаика (р-’оо оѵ) есть искусство составлять какъ от
дѣльныя фигуры, такъ и цѣлыя изображенія изъ разноцвѣт
ныхъ,твердыхъ кубиковъ—стекла, мрамора и другихъ камеш
ковъ, наклеивая ихъ на какую-лпбо ровную поверхность: 
стѣну, потолокъ п т. п. Искусство это было извѣстно еще въ 
отдаленныя дохристіанскія времена и затѣмъ постепенно- пе
решло въ христіанскую церковь, гдѣ и нашло себѣ широкое 
примѣненіе въ изображеніи различныхъ событій священной 
исторіи. Въ Римѣ, въ церквахъ Констанцы и Пудепціаны, до 
сихъ поръ сохранились мозаики IV вѣка, а въ храмѣ имени 
Маріи- Великой—V столѣтія, по важнѣйшими памятниками 
этого искусства являются мозаики «равеннской церкви Апо- 
.липарія Новаго», построенной въ 553—566 г. (а по нѣкото
рымъ даннымъ ^даже ранѣе). Изъ отдѣльныхъ мозаичныхъ 
изображеній этой церкви обращаютъ па себя вниманіе: «исцѣ
леніе Спасителемъ разслабленнаго», опущеннаго чрезъ кров
лю храмины; «Христосъ, возлежащій съ учениками» и- «от
реченіе апостола Петра» во дворѣ Каіафы въ ночь страданій 
Ісуса Христа (Рпс. 8). На всѣхъ этихъ мозаикахъ Христосъ 
изображенъ съ весьма> яснымъ двоепсрстпьгмъ сложеніемъ ’)• 
Въ нашихъ храмахъ уцѣлѣли отдѣльныя изображенія святи
телей Василія Великаго, Григорія’ Богослова, Діонисія Арео
пагита, Николы Мирликійскаго и другихъ, тоже оь даосперст- 
иы-мъ сложеніемъ * 2 3). Къ VI вѣку относится появлеіпе въ Ви-

*) ,Патр. Никонъ н его противники", Каптѳрѳва, стр. 91, 
изд. 2-е.

2|27^амят' пРав°сл- икон- и искусства", Покровскаго,

3) Заслуживаетъ вниманіе,—говоритъ по поводу этихъ 
изображеній святителей проф. Покровскій,—что всѣ эти свя
тые, несмотря на свой епископскій санъ при жизни, првдета-
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заитіи лицевыхъ Евангеліи, въ которыхъ христіанское 
искусство хотѣло наглядно передать реальность событіи 
евангельской исторіи посредствомъ лицевыхъ изображеній. 
Здѣсь мы находимъ то же, что па фрескахъ и мозаикахъ: 
изображеніе причтъ Спасителя, чудесъ и наиболѣе важныхъ 
моментовъ Его земігой жизни. Однимъ изъ наиболѣе цѣп
ныхъ памятниковъ этого рода, является «Росапское» Еван
геліе, которое но своимъ лпцевымъ изображеніямъ можетъ 
быть названо лучшимъ памятникомъ VI столѣтія. Про
фессоръ Покровскій при разсмотрѣніи этого памятника 
воспроизвелъ въ своемъ печатномъ трудѣ нѣсколько ми
ніатюръ, изъ этого Евангелія, въ числѣ которыхъ одна 
представляетъ притчу Спасителя «о мудрыхъ и юродивыхъ 
дѣвахъ». Посрединѣ рисунка представлена дверь, по одну 
сторону которой изображенъ Христосъ съ мудрыми дѣвами, 
а по другую—неразумныя дѣвы, съ потухающими свѣтиль
никами. Онѣ настойчиво ударяютъ въ затворенную дверь, же
лая войти въ чертоги рая, по голосъ небеснаго Жениха рѣ
шительно отвѣчаетъ имъ: «Не вѣмъ васъ» ’). («Памяти, 
прав. пк. и иск.», Покровскаго, стр. 167). Важность этой 
мцніатюры для пасъ заключается въ томъ, что Спаситель и 
здѣсь изображенъ съ двоеперстнымъ сложевдемъ.-

Позволимъ себѣ остановиться еще па одномъ любопыт
номъ памятникѣ VI вѣка, это—па мозаическомъ изображеніи 
«сошествія Св. Духа па апостоловъ», находящемся въ одаомъ 
изъ куполовъ Софійскаго храма въ Константинополѣ “). Изоб
раженіе это открыто въ 50 гг. прошлаго столѣтія и пред
ставляетъ собою для изслѣдователя попятный интересъ по- 
почтеппой старшій византійской эпохи (рпс. 9). Благодаря сво
ему, положенію (въ центрѣ купола), мозаика- представляется 
въ видѣ концентрическихъ круговъ, въ наименьшемъ изъ 
которыхъ помѣщенъ тропъ, на которомъ возсѣдаетъ въ тор-

жествеиномъ величіи Христосъ Спаситель. Лѣвая рука Его при
держиваетъ Евангеліе, а правая—Сложена въ двоеперстіе и 
представляется благословляющею. По радіусамъ концентровъ 
расположены 12 апостоловъ, на головы которыхъ въ видѣ 
«огненныхъ языкъ» сходитъ Св. Духъ. Нѣкоторые ученые 
склонны думать, что на тронѣ возсѣдаетъ не -Ісусъ Хри
стосъ, а олицетвореішый Св. Духъ; но такъ это или иначе, 
однако существенный вопросъ, занимающій насъ въ данномъ 
случаѣ, не утрачиваетъ своего значенія: благословляющая 
рука, сѣдящаго на тропѣ имѣетъ весьма ясное двоеперстное 
сложеніе, что, выражаясь математически, и требовалось до
казать. Свидѣтельство даннаго памятника весьма цѣнно въ 
отношеніи его историческаго значенія, такъ какъ храмъ св. 
Софіи былъ пе только главной церковью одного Константи
нополя, ііо‘считался важнѣйшей святыней всей Греціи, всего 
Востока. Здѣсь служили вселенскіе патріархи, присутствова
ли императоры, тутъ сосредоточивалось все внѣшнее христі
анское величіе, вся показная религіозная мощь Византіи; пе 
даромъ послы русскаго князя Владиміра сказали по возвра
щеніи изъ Константинополя, что пе могутъ передать словами 
благолѣпіе великаго храма. Все это мы говоримъ къ тому, что 
въ изображеніяхъ Софійскаго храма не могло быть простой 
вольности художника, по строго изображалось то, что счита
лось правильнымъ и содержалось всей»церковью.—и значить 
въ VI вѣкѣ въ константинопольской церкви безусловно со
держалось двоеперстіе, какъ прямое наслѣдіе свв. предше
ственниковъ минувшихъ вѣковъ.

Сильнымъ аргументовъ въ пользу существованія двоепер
стія въ VI вѣкѣ является еще бюстовое изображеніе Христа 
Спасителя, воспроизведенное извѣстнымъ англійскимъ бого- 
словомъ-писателемъ Фарраромъ въ его сочиненіи: «Жизнь 
Ісуса Христа» (Рис. 10). «Это поясное изображеніе,—пояс
няетъ Фарраръ,—взятое вдвое противъ оригинала, иачертаио 
на камнѣ изъ зеленой яшмы. Гравюра указываетъ на строгій 
стиль шестого вѣка и представляетъ Господа съ полнымъ ли
цомъ, одѣтаго въ хитонъ и мантію. Его правая рука припод
нята, какъ обычно, для благословенія ’), а въ лѣвой Опъ-дер- 
жить земной шаръ, въ знакъ всемірнаго господства. Буквы 
ІО—ХС по обѣимъ сторонамъ головы=сокращеніе І€ОѴС

*) Курсивъ нашъ.

вдены съ короткими волосами; это указываетъ намъ на тотъ, 
давно уже забытый греческій обычай, по которому всѣ ду
ховныя лица отъ патріарха и епископа до простого клирика 
носили короткіе волосы. Съ другой стороны, и въ облаченіяхъ 
святыхъ находится не мало особенностей по сравненію ихъ 
съ нашими современными епископскими облаченіями: всѣ они 
одѣты въ фелони, но не въ саккосы; затѣмъ эти ф.елони въ 
мозаикахъ представлены безъ всякой вырѣзки спереди, какъ 
безрукавныя одежды, покрывающія весь корпусъ спереди и 
■сзади: такова была и въ дѣйствительности древняя форма фе
лони какъ въ Греціи, такъ и въ Россіи* * (,Пам. прав. икон. 
и искусства", Покровскаго, стр. 148).

*) Въ виду большого числа снимковъ, мы не воспроизво
димъ здѣсь этой миніатюры, какъ и многихъ другихъ, а лишь 
указываемъ въ примѣчаніяхъ на источникъ, откуда заимствуемъ 
данныя.

=) .Евангеліе въ паиятник. иконографіи", Покровскаго, 
стр. 452.
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Изображайте Спасителя

КІ 8*  (рис.іо),.

’) ,?Кизнь ісуса Христа*, Ф. В. Фаррара, стр. 561, изд 
Сойкнна.

ХРІСТОС, т.-е. Ісусъ Христосъ. Между тѣмъ, какъ въ кресто
образныхъ выступахъ сіянія, сзади головы, можно читать О2К 
ОНК т.-е. "Который есть и былъ» (Открой- 1, 8). ') Едва ли 
нужно распространяться въ поясненіи этого памятника и въ 
способѣ перстосложевія изображеннаго на немъ Спасителя: 
фактъ говоритъ самъ за себя,- Какія бы теоріи ни создава
лись, какія бы гипотезы ни придумывались, вещественные па
мятники краснорѣчивѣе всякихъ фразъ свидѣтельствуетъ, 
что фактъ существованія двоеперстія въ VI вѣкѣ—неоспо
римъ.

Въ этомъ же убѣждаютъ насъ и памятники VII вѣка. 
Здѣсь переходною ступенью отъ VI столѣтія, въ смыслѣ по
степенности исторіи перстосложевія, служатъ рельефныя изоб
раженія на такъ называемыхъ «ампулахъ»—металличе
скихъ и глиняныхъ фляжкахъ, которыя были употребляемы 
пилигримами или паломниками для храненія «палестинска
го» елея во время путешествія изъ свв. мѣстъ. Наибольшее 
число такихъ «ампулъ» хранится въ Монцѣ, въ церкви св. 
Іоанна, и считаются наслѣдіемъ лонгобардской королевы Тео- 
далинды. Внѣшнія стѣнки «ампулъ» обыкновенно изобилу
ютъ изображеніями религіознаго характера, преимущественно 
сценами изъ евангельскихъ событій. На взятомъ нами снимкѣ 
«ампулы Монцы» (рис. 11) можно видѣть два такихъ со
бытія; евангельской исторіи: въ верхней части—Христосъ, 
распятый между двумя разбойниками, а въ нижней—явленіе

ангела женамъ-мѵроносицамъ при гробѣ Спасителя. Въ ио- 
слѣдей части рельефа представляетъ для пасъ понятный инте
ресъ изображеніе ангела, который простираетъ къ женамъ 
двоеперстно сложенную десницу, что наглядно подтверждаетъ 
наше утвержденіе о существованіи двоеперстія и въ этомъ, 
столѣтіи.

Нѣсколько въ иныхъ условіяхъ стоить въ этомъ отноше
ніи ѴШ вѣкъ. Памятниковъ иконографическаго искусства отъ 
этого столѣтія сохранилось весьма мало, по причинѣ свирѣп
ствовавшаго гоненія какъ на пкопы, такъ и вообще па священ
ныя изображенія, па чёмъ бы они пи были. Движеніе иконо
борчества возникло въ первой половинѣ ѴШ столѣтія и про
должалось почти до второй половины" IX вѣка. Виновникомъ 
этого движенія былъ, какъ извѣстно, греческій императоръ 
Левъ II Исаврянипъ (717—741), политики котораго дер
жались и послѣдующіе его преемники императоры, до цар
ствованія Ѳеофила, или, точнѣе, Ѳеодоры, которая въ 842 г. 
снова возстановила пконопочптапіе. Существованіе двоепер
стія однако не подлежитъ сомнѣнію и за это время, такъ какъ 
въ IX вѣкѣ мы снова- видимъ его на памятникахъ христіан
скаго искусства. "Профессоръ Голубинскій въ своихъ изслѣдо
ваніяхъ о перстосложеніп приходитъ къ такому'же заключе
нію, хотя, согласно принятой имъ системѣ, и освѣщаетъ 'во
просъ съ другой стороны. «Съ конца IX вѣка,—говорить 
онъ,—начинаются свидѣтельства, изъ которыхъ мы положи
тельно узнаемъ, что такое было пѣсколвкоперстіе, которое 
явилось (?) за то или другое время До Ѳеодора Студита", имен
но узнаемъ, что это было двоеперстіе» *).  «9то-то время» былъ 
именно VIII вѣкъ, такъ какъ преподобный Ѳеодоръ Студитъ 
жилъ (759—826 гг.), и если двоеперстіе было извѣстно до 
него, то ясно, что во все ѴШ столѣтіе, какъ и въ предше
ствовавшія:—для крестнаго знаменія и благословенія употре
блялось двоеперстіе.

Послѣ бурной ВОЛНЫ; иконоборчества, омывшей съ :ЯИИа 
земли многіе неоцѣнимые памятники христіанскаго искусства,

’) „Богослов. Вѣстникъ*  за 1892 г., стр. 40. 



№ :)8 ЦЕРКОВЬ. 911

иконографія снова начала процвѣтать и христіанскіе храмы 
стали постепенно заполняться иконами. Начали появлять я 
на свѣтъ Божій скрываемыя отъ дикости иконоборцевъ древ
нія иконы, мозаическія изображенія и другіе памятники древ- 
ие-хрпстіанскаго искусства.

Христіанское искусство ожило.
Въ IX вѣкѣ мы наравнѣ съ иконографіей видимъ еще мно

гочисленныя лицевыя рукописи, которыя по своей художе
ственной отдѣлкѣ могутъ быть отнесены къ паплучшпмъ про
изведеніямъ своего времепп. Важнѣйшимъ памятникомъ этого 
рода искусства съ полнымъ правомъ должно назвать «грече
скій кодексъ словъ Григорія Богослова», хранящійся въ На
ціональной библіотекѣ въ Парижѣ. Какъ прежніе, такъ и со
временные историки искусства съ большой похвалой отзыва
ются о художественныхъ достоинствахъ этого кодекса. Руко
пись эта, по словамъ профессора Кондакова, представляетъ, 
несомнѣнно, одно изъ удивительныхъ произведеній мпиіа- 
тюрпаго искусства; богатство ея украшеній должно происхо
дить отъ непосредственнаго участія двора; весьма вѣроятно 
даже, что опа изготовлена царскими миніатюристами. Этому 
соотвѣтствуютъ и необыкновенно развитая техника, и блескъ 
красокъ, и поразительное искусство въ распредѣленіи тѣней п 
свѣта, роскошь костюмовъ и деталей.

Столь замѣчательный памятникъ по позволяетъ пройти 
молчаніемъ мимо него, и мы сочли необходимымъ представить 
въ своихъ очеркахъ одну изъ миніатюръ изъ этого памятника 
IX столѣтія (смотр. рис. 12) ’)

Рис. 12.

Насъ не столько занимаетъ здѣсь художественная сторона 
миніатюръ памятника (хотя и она имѣетъ свою цѣнность), 
сколько историческое его значеніе, въ смыслѣ изслѣдованія 
существованія двоеперстія въ IX вѣкѣ. На взятой нами ми
ніатюрѣ представлено «Воскрешеніе Лазаря», событіе, мно
го разъ повторяемое въ исторіи древле-христіанскаго искус
ства, почему мы и считаемъ излишнимъ много останавливать
ся на его описаніи. Разница съ предыдущими памятниками 
этого рода заключается только въ томъ, что «умерый» Ла
зарь стоить здѣсь въ дверяхъ пещеры, а пе какого-либо зда
нія—колюмбарія илп ротонды. Хіристосъ Спаситель, взывая 
къ жизпп «умершаго друга», благословляетъ его двоеперст- 
пымъ сложеніемъ, обычнымъ Его жестомъ благословенія, 
красной питью проходящимъ по всей исторіи христіанскаго 
искусства. Къ ногамъ Христа поверглись въ страхѣ и безко
нечной благодарности сестры воскресшаго—Марѳа и Маірія, 
убѣждаясь еще болѣе, что Онъ дѣйствительно, «всѣхъ воскре
сеніе». На другой части миніатюры изображена вечеря, кото- 
------------------ *

’) „Паи. прав. икон. и искусств.", стр. 193—202.

рую сестры устроили въ честь совершившагося чуда люби
мымъ ихъ Учителемъ, п воскресшій Лазарь былъ «однимъ 
изъ возлежащихъ» па этой вечери.

На слѣдующей миніатюрѣ разсматриваемаго «кодекса» 
воспроизведено другое евангельское событіе—«входъ Ісуса 
Христа въ Іерусалимъ» ’). «Христосъ,—поясиясті. проф. 
Покровскій,—съ благословляющею (двоеперстно) десппцею, 
на убогомъ ослѣ, приближается къ Іерусалиму, изъ воротъ 
котораго выступаютъ навстрѣчу Ему толпа народа съ паль
мами въ рукахъ; возлѣ Ісуса Христа.—группа учениковъ» 2).

Слѣдующія главы своихъ очерковъ мы посвятимъ посте
пенному освѣщенію вопроса о существованіи двоеперстія въ 
послѣдующихъ вѣкахъ — съ X по XVII, а настоящую за
кончимъ краткимъ обзоромъ только что разсмотрѣнныхъ на
ми памятппковъ христіанскаго искусства IX столѣтія.

С. Быстровъ.
(Продолженіе слѣдуетъ).

I ОБЗОРЪ печати!
Характеристика главы церкви.

Недавняя смерть свѣтлѣйшаго князя Юрьевскаго напом
нила объ его матери, занимавшей видное, положеніе въ по
слѣдніе годы царствованія императора Александра ІІ-го. Въ 
это время началъ возвышаться г. Побѣдоносцевъ, ставшій 
фактическимъ главою синодальной церкви.

Этотъ субъектъ,—отзывается о немъ княгини Юрьев
ская,—пропитанный ханягсствомъ, характера мучительнаго,.. 
настроенія желчнаго, здоровья слабаго, является однимъ изъ 
тѣхъ людей, которые проявили себя въ качествѣ общеприз
нанныхъ противниковъ прогресса и реформъ, проведенныхъ 
въ Россіи въ царствованіе Александра II. Покойнымъ импе
раторомъ г. Побѣдоносцеву пе была ввѣрена ни одна важная 
должность до эпохи, когда, съ увольненіемъ графа Толстого 
отъ поста министра народнаго просвѣщенія, было рѣшено 
выдѣлить изъ этого министерства управленіе дѣлами госу
дарственной церкви. Въ это только время г. Побѣдоносцевъ 
и былъ назначенъ оберъ-прокуроромъ святѣйшаго синода 
и, вслѣдствіе такого назначенія, сталъ свѣтскимъ главою по 
управленію дѣлами православной церкви. Довѣряя г. Побѣдо
носцеву этотъ, столь отвѣчающій его идеямъ, его вкусамъ 
ц его склонностямъ, постъ (г. Побѣдоносцевъ происходитъ 
самъ изъ духовнаго званія). Александръ II думалъ, что, вы
полняя свои новыя функціи, этотъ -субъектъ найдетъ под
ходящую пищу для удовлетворенія своего безудержнаго 
рвенія въ области религіозныхъ дѣлъ и перестанетъ забо
титься о различныхъ вопросахъ, не относящихся къ его 
вѣдомству. Эта надежда покойнаго государя оказалась не- 
осуществившейся: послѣ своего. назначенія г. Побѣдоносцевъ 
сдѣлался членомъ комитета министровъ, н тугь-то, далекій 
отъ того, чтобы иттп на соглашеніе съ другими въ благоже
лательномъ отношеніи къ реформамъ, онъ явился ихъ са
мымъ горячимъ противникомъ. Его дѣйствія п стремленія 
имѣли одну лишь цѣль: противодѣйствовать великимъ либе
ральнымъ идеямъ и возвышенно-культурнымъ взглядамъ 
графа Лорисъ-Меликова, съ которымъ онъ п боролся тайнымъ 
образомъ. Незадолго до смерти Александра II въ публикѣ 
распространился слухъ, что въ «высокомъ мѣстѣ» заняты 
выработкою русской конституціи, которая и будетъ обна
родована въ ближайшемъ будущемъ. Нѣкто пустилъ въ ходъ

*) Этой миніатюры мы не воспроизводимъ по сказанной 
уже причинѣ.

3) „Паи. прав. икон. и искусств.", Покровскаго, стр. 202. 
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тогда псѣ средства, какъ, напримѣръ, подбрасываніе мо
нарху писемъ, съ цѣлью ввести его въ курсъ идей, которыя 
будто бы господствовали въ провинціи: въ этихъ письмахъ 
авторы ихъ старались доказать, что опубликованіе мани
феста, октроирующаго Россіи конституцію, будетъ электри
ческой искрой, которая зажжетъ революцію и обратитъ 
имперію въ развалины. Кромѣ того, въ пихъ говорилось 
о необходимости закрыть народныя школы и оставить 
русскаго крестьянина въ состояніи первобытнаго невѣже
ства, дабы до крестьянина пе могъ доходить свѣтъ циви
лизаціи. такъ какъ этотъ свѣтъ ведетъ къ созданію ниги
листовъ.

Этотъ «нѣкто» вылъ, конечно, г. Побѣдоносцевъ. Онъ 
именно стоялъ за мракъ и невѣжество народное. «Желчный 
ханжа» иа все былъ способенъ: опъ- толкалъ Россію па ги
бель. Это ему не вполнѣ удалось. Церковь же, управляемую 
имъ, онъ довелъ до полнаго разстройства, убилъ въ ней всѣ 
проявленія свободнаго духа, превратилъ ее, какъ выражается 
епископъ Евдокимъ, нынѣшній тульскій епископъ, въ поле 
мертвыхъ костей. Побѣдоносцевъ послѣ этой работы вѣро
ятно спокойно ушелъ въ могилу. Церковь въ видѣ кладби
ща—это былъ его идеалъ и онъ его достигъ.

Одна изъ чертъ казенной церковности.

Характерную вещь придумала канцелярія московской ду
ховной академіи. «Цеджовно-Обществ. Вѣстникъ» напеча
талъ слѣдующую копію изготовленнаго канцеляріей бланка 
для желающихъ принять монашество.

«Его преосвященству, преосвященному епископу волоко
ламскому И. М. Д. академіи (такого-то) покорнѣйшее про
шеніе.

Имѣя непреклонное намѣреніе всю жизнь свою посвятить 
на служеніе Христовой Церкви, покорнѣйше прошу васъ, 
ваше преосвященство, постричь меня въ монашество» (Под
пись).

По поводу этого изобрѣтенія академической канцеляріи 
«Новое Время» замѣчаетъ:

Московскую духовную академію можно поздравить. Въ 
общемъ гандикапѣ россійскихъ канцелярій' она безусловно 
побила рекордъ. Она первая пришла къ тому столбу, ко
торый представляетъ собою финишъ здраваго смысла и 
дальше котораго итти некуда. Въ самомъ дѣлѣ: придумать 
печатный бланкъ для вѣрующаго, который, быть-можетъ, 
послѣ глубокой внутренней борьбы, послѣ тяжкихъ раздумій 
и сомнѣній рѣшилъ уйти оть суеты міра въ обитель молитвы 
п уединенія... Точно дѣло идетъ пе о посвященіи себя не
престанному служенію Богу, а о пріемѣ на службу въ де
партаментъ неокладныхъ сборовъ внѣштатнымъ писцомъ! .

Если канцелярія московской академіи пойдетъ въ этомъ 
отношеніи дальше и будетъ въ типографіи Тролцко-Сергіевой 
лавры заготовлять печатные бланки для разныхъ случаевъ 
подобнаго рода, то вскорѣ за бланкомъ для постриженія въ 
монашество появятся бланки о разрѣшеніи впасть въ рели
гіозный экстазъ, о позволеніи бороться со своей плотью, о 
разрѣшеніи надѣяться на освобожденіе міра отъ первород
наго грѣха и вѣрить въ загробное существованіе.

Господствующая церковь есть не самостоятельное учре
жденіе, а лишь составная часть государства и какъ тако
вая она впитала въ себя весь духъ казенщины и всѣ ея по
рядки. Все стало въ церкви формальнымъ, бюрократическимъ, 
мертвенно казеннымъ. Печатный бланкъ на поступленіе въ 
монашество—это только чуть замѣтная черточка на общемъ 
фонѣ всѣмъ знакомой картины, именуемой «вѣдомствомъ 
Православнаго исповѣданія1».

'о
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 —Ед
Обращенія Освященнаго Собора къ православ-IIII 

нымъ христіанамъ. (Ф]
і.

Освященнаго собора епископовъ старообрядчѳско- 
Христовой Цернви.

возлюбленнымъ о Христѣ ча
дамъ: священнослужителямъ, 
мужемъ и женамъ 

архипастырское увѣщаніе.
По возложенной на насъ великой обязанности Пастыре- 

пачалыінкэмъ Ісусомъ Христомъ, апостолами и святыми от
цами: «учить причтъ и людей истинамъ христіанской вѣры 
и благочестивой жизни» (свв. апостолъ прав. 58-е п шестого 
вселенск. собора прав. 19-е п друг.), мы сочли священною 
обязанностію обратиться тл. вамъ, братія и чада, съ на
стоящимъ нашимъ архипастырскимъ увѣщаніемъ.

Во-первыхъ, обращаемъ пашс слово къ вамъ, свищси- 
нпцы и діавдошг, ибо «призванные быть жребіемъ Божіимъ, 
—говоритъ Зонара,—долаШі быть и для мірянъ образцомъ 
скромной жизни и во всемъ бсзукоризиспнымп, дабы изъ-за 
нихъ не хулилось имя Божіе» (Толк. па. 55-е прав. свв. апо
столъ).

По провозглашеніи религіозной свободы и дарованіи нѣ
которыхъ правъ духовенству старообрядческо-Христовой 
Церкви, мы замѣтили, что нѣкоторые іереи и Діаконы вмѣсто 
самооовершепства и' усвоенія пастырскаго служенія, про
явилъ Первое стремленіе къ подражанію духовнымъ лицамъ 
другихъ исповѣданій, измѣнивъ существующій до того обы
чай въ покрояхъ одеждъ: вмѣсто обыкновеннаго носимаго 
ранѣе, скромнаго покроя одеждъ, стали носить рясы съ ши
рокими рукавами, разнаго цвѣта, выражающаго скорѣе видъ 
щегольства, не. свойственнаго скромности лицъ духовныхъ. 
Таковое ■измѣненіе одеждъ произвело среди христіаиь не ма
лый. соблазнъ и дало поводъ говорить, что батюшки болѣе 
склонны щеголять, чѣмъ совершенствовать свою жизнь и 
служить добрымъ примѣромъ для пасомыхъ.

Къ прекращенію сего недуга Освященный Соборъ оть 
25-го іюня 1907 г. опредѣлилъ: «Ношеніе рясъ съ широ
кими рукавами, какъ одежды, усвоенной священниками гос
подствующей церкви послѣ Никона, бывшаго патріарха, и 
не имѣющей за себя данныхъ н® въ канонахъ, імі въ исто
ріи древней Церкви1—строго воспретить». Протекло уже семь 
лѣтъ по изданіи сего запрещенія, однако мы видимъ, что 
сказанный соблазнъ существуетъ и по сіе время п даетъ 
свои плоды—«тлящіе обычаи благо» (1 Коріпге. 15, 33).

Отцы честпіи! Что подумаетъ паства, видя своего ба
тюшку, идущаго не только по улицѣ, но п въ храмъ Божій 
въ одеждѣ, чуждой древле-русскпмъ пастырямъ, къ тому же 
еще запрещенной Освященнымъ Соборомъ? Какой примѣръ 
даете вы своей паствѣ? Не трудно понять, что для однихъ 
вы служите невольной притапой къ осужденію и отрицанію 
въ васъ качествъ истиннаго пастыря; для другихъ же, 
а тѣмъ болѣе для молодого поколѣнія, вы даете примѣръ 
подражанія къ легкомыслію и щегольству. Это ли при
знакъ истиннаго, пастыря? Нѣтъ, это камень преткновенія 
и соблазна, а о соблазнителяхъ судъ изрекъ Самъ Спаситель 
(Лук. 17, 2).

Теперь обратимъ ваше вниманіе, отцы честаіи, па слѣ
дующее: чья вица появленія въ храмѣ на молитву въ не
свойственныхъ «дому Божію;—дому молитвы»—одеждахъ, 
какъ мужчинъ, такъ и женщинъ? Несомѣнпо. что ппігой 
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селу легкомысліе священнослужителей, давшихъ такой пе
чальный примѣръ.

Воззрите отверстыми очами на- мужчинъ, ходящихъ въ 
храмъ въ короткихъ одеждахъ; какое проявляется ими нб- 
благообразіе при земныхъ поклонахъ: они не иначе могутъ 
поклониться, какъ только ставши прежде на одно колѣно, 
что въ книгѣ «Сынъ церкви» строго запрещается, ибо 
этимъ 'нарушается апостольское ученіе, глаголющее: «Вся 
вамъ благообразно и почину да бываютъ» (1 Кор. 14, 40).

Взгляните также па женщинъ: въ какихъ только ко
стюмахъ не являются онъ въ храмъ? Вмѣсто дрсвпе-рус- 
скаго костюма, выражающаго только одну простоту и скром
ность, онѣ ходить въ новомодныхъ, появляющихся чуть не 
каждую недѣлю костюмахъ; одни изъ нихъ весьма узкаго 
покроя, въ обтяжку, приличествующую только актерамъ и 
плясунамъ, какъ говоритъ Златоустъ (томъ XI, стр. 673). 
Другія въ костюмахъ изъ такой прозрачной матеріи, что не 
•могутъ скрыть наготу тѣла, или съ обнаженными руками, 
что не можетъ служить инымъ чѣмъ, какъ только призна
комъ безстыдства, не имѣющаго мѣста во святилищѣ Бо
жіемъ.

Замѣтивъ такое .ізеснойствепное христіанамъ измѣненіе 
ежнгхъ скромныхъ одеждъ на- чуждую, и вхожденіе въ та
ковыхъ въ храмъ Божій, Освященный Соборъ счелъ за не
обходимое объяснить, что измѣненіе обычныхъ, свойствен
ныхъ но климату каждой странѣ одеждъ, и вхожденіе 
въ таковыхъ въ храмъ Божій, не только подлежитъ осу
жденію человѣческому, но и суду Божію, относящемуся 
вообще какъ къ овящечшымъ лицамъ, такъ и къ мірянамъ, 
всякаго чина и пола. Святой пророкъ Софоній отъ лица Бо
жія говорить: Будетъ въ день жертвы Господни, и отмщу 
на князя и на вся оболченныя въ оди/яиія чуждыя, и отмщу 
на вся превратная въ день той, исполняющія храмъ Господа 
Бога своего нечестіемъ и лестію» (гл. I, ст. 5—8—9).

«Общій смыслъ словъ св. пророка, говорится въ толко
вой Библіи, не только объ однихъ священникахъ, но и во
обще о высшихъ классахъ населенія, гибельно увлекавшихся 
ассирійскими, вавилонскими' п египетскими обычаями и мо
дами. На первомъ мѣстѣ здѣсь стояло увлеченіе иностран
ною одеждою, особенно среди женщинъ богатаго состоянія» 
(Толк. Библія, иэд. 1910 г., т. 7, страіі. 342).

Слово' пророка. Софопія грозить мщеніемъ суда Божія 
всѣмъ за измѣненіе одеждъ и хожденіе въ таковыхъ въ 
храмъ Божій и признаетъ это «нечестіемъ и лестію».

О неблагопристойности для мужчинъ входа въ храмъ для 
молитвы въ современныхъ короткихъ одеждахъ, Каковы: 
фраки, тужурки и тому подобные, мы сказали выше. О не
удобствѣ таковыхъ одеждъ даже внѣ храоіа, говорится въ кни
гѣ Бароиія, что «долгія одежды франки употробляху, яже пѣ
ніямъ на краткія иремѣняющимъ. Король воібрапп имъ то, 
глаголя: «Кая польза- отъ краткихъ одѣяній: на одрѣ не 
покрывшіеся, отъ вѣтра ла копѣ и отъ дождя не защити- 
гаііея. Сіе прилагается па нынѣшнія курты, яже не токмо 
вогаюмявутыя тщеты «вносятъ, по и стыдѣнію честному 
противны суть; ѣжденію, .речс, служатъ. Но здѣ о ѣздящихъ 
па копѣхъ глаголютъ. Обаче мнозп краткихъ сихъ одеждъ 
безстудно употребляюще, никогда же ѣздятъ па копѣхъ, 
но очесомъ честнымъ досаждаютъ» (Бар., лѣто 514, числ. 4).

Итакъ, братія міряне, если краткая одежда и допустима, 
то . только для івпѣшчпяго употребленія, по и- . тогда, какъ 
замѣчаетъ исторія, «очесомъ честнымъ досаждаетъ». То 
тѣмъ болѣе иапосится чрезъ краткую одежду оскорбленіе 
храму Божію и стоящимъ благоговѣйно па молитвѣ людямъ 
«очесомъ, накосится досажденіе», за что пророкъ Софоній 
грозить мщеніемъ суда Божія. Посему, оберегая паству оть 
суда- гнѣва Божія, увѣщеваемъ васъ, братпе, при

ходить въ храмъ Божій на молитву въ благопристойныхъ, 
согласно древняго обычая, одеждахъ, да избавите свою бра
тію отъ соблазна и милостивъ будетъ къ вамъ Богъ за 
послушаніе къ нашему смиренію.

Этимъ вы дадите добрый примѣръ и вашимъ женамъ и 
дщерямъ, по изреченію: «жена, аще видитъ мужа постяща
гося, и она. такожде творить». «Отъ женщинъ апостолъ 
Павелъ требуетъ,—говорить Іоаннъ Златоустъ,—нѣчто боль
шее. Что же именно? Со стыдѣніемъ и цѣломудріемъ, во 
украшеніи лѣпотномъ, да украшаютъ себе, не въ плетеніяхъ, 
пи златомъ, ни бисерами, говорить онъ. но еже подобаетъ 
женамъ. обѣщавающимся благочестію дѣлы благими».

«Что онъ называетъ украшеніемъ? То-есть,—-платье, 
которое со всѣхъ сторонъ прикрывало бы ихъ благонри- 
стройно, было бы прилично, по пепзыскаініо: первое при
лично, а послѣднее не благопристройіво.

Что же скажешь ты па- это? Ты приходишь молиться . 
Богу, между тѣмъ окружаешь себя золотыми украшеніями 
и головными уборами? Развѣ ты пришла плясать? Тамъ 
умѣстны золотыя украшенія, головные уборы, тамъ дорогія 
платья. А здѣсь -ничего этого не пужгао. Ты пришла про
сить, молиться о грѣхахъ своихъ, умолять Господа, чтобы 
склонить Его къ милосердію. Зачѣмъ же украшаешь себя? 
Этотъ нарядъ неприличенъ для той, которая молится. Какъ 
можешь плакать п молиться, будучи одѣта въ такой на
рядъ? Если и будешь плакать, то слезы твои покажутся 
достойными смѣха; удали оть себя все это притворство. Надъ 
Богомъ нельзя смѣяться, это свойственно актерамъ и плясу
намъ, а. честной женщинѣ все это неприлично» (Златоустъ, 
томъ I, стр. 673).

• «Въ самомъ дѣлѣ (говорить далѣе св. Златоустъ), когда 
платье имѣетъ слишкомъ яркій цвѣтъ, когда оно съ осо
бенною заботливостью прикрѣплено поясомъ около груди, 
какъ это .бываетъ у тѣхъ, которыя пляшутъ па сценѣ, то 
ужели оно не гораздо ббльше можетъ прельстить, чѣмъ 
всевозможныя шелковыя платья?.. Положи- конецъ этому 
безумію, женщина; обрати эту заботливость на душу, па 
внутреннее благообразіе... Діаволъ стоить скрежеща зубами, 
всячески стараясь погубить тебя, а ты не перестаешь за
ниматься этими сатанинскими нарядами» (Златоѵсть, т. I, 
стр. 374—376).

Святой Григорій Богословъ, поставляя въ добрый при
мѣръ увлекающимся женщинамъ къ наряду нѣкую благоче
стивую жешу Горгонію, говоритъ: ~«Ее украшали не золото, 
не златовпдные волосы блестящіе и свѣтящіеся, не кудри, 
віющіяся кольцами, не безчестныя ухищренія тѣхъ, кото
рыя. изъ честной головы дѣлаютъ родъ шатра, не многоцѣп- 
ігость пышной и прозрачной одежды, не покупная красота, 
которая дѣйствуетъ вопреки зиждителю, и Божіе созданіе 
покрываетъ обманчивыми' красти» (т. I, стр. 275—6).

«Къ чему на- лицѣ христіанки румяна и бѣлила,—гово
рить блаж. Іеронимъ. Это огонь для юношей, признакъ без
стыднаго ума. /Эго украшеніе не Господне, но одежда анти
христа» (часть .2, стр. 93).

Итакъ, отцы и братія: указавъ вамъ—какъ осуждаютъ 
святые отцы Церкви за. измѣненіе одежДь, и въ особенности 
для хожденія въ таковыхъ на молитву, отечески увѣши
ваемъ всѣхъ послушать ®асъ, пастырей, и покориться ска
занному ученію; во-первыхъ, призываемъ васъ, отцы ду
ховные: не увлекаться несвойственными вамъ одеждами; а, 
во-вторыхъ—васъ, родители и матери, чтобы вы воспиты
вали дѣтей въ страхѣ Божіемъ и повиновеніи ученію св. 
Церкви, сами служа тому добрымъ примѣромъ.

Призывая на послушныхъ чадъ св. Церкви милость Бо
жію; посылаемъ архипастырское благословеніе.
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Смиренный Іоаннъ, архіепископъ московскій старообряд
ческій.

Смиренный Кириллъ, епископъ балтовскій и одесскій и 
есея Бессарабіи.

Смиренный Ѳеодосій, епископъ кавказскій.
Смиренный Ермогенъ, епископъ кіевскій.
Смиренный Іоасафъ, епископъ томскій.
Смиренный Александръ, епископъ рязанскій й временно 

казанскій.
Смиренный Мелетій, епископъ саратовскій и астраханскій.
Смиренный Геннадій, епископъ донской.
Смиренный Ипатій, епископъ ярославскій и архангель

скій.
Смиренный Іосифъ, епископъ иркутскій и всея восточныя 

Сибири.
Смиренный Геронтій, епископъ петроградскій и тверской.
Смиренный Флавіанъ, епископъ новозыбковскій.
Смиренный Павелъ, епископъ калужскій и смоленскій. 
Смиренный Евлогій, епископъ уральскій и оренбургскій. 
По довѣрію Антонія, епископа пермско-тобольскаго, свя- 

щенно-инокъ Арсеній.
Смиренный Иннокентій, епископъ нижегородскій и ко

стромской ’).
П.

Освященнаго Собора стзрообрядчесио-Христовой 
Церкви епископовъ

благоговѣйнымъ іереемъ, честнымъ 
діаконамъ п всѣмъ православнымъ 
христіанамъ старообрядческо-Хрието- 
вой Церкви ,

архипастырское наставленіе.
По благодати Господа Бога п Спаса нашего Ісуса Христа 

и содѣйствіемъ Святаго и Животворящаго Духа, по опредѣ
ленію каноновъ святой Церкви, на насъ, архипастырей, воз
ложена обязанность и попеченіе: хранить ввѣренное намь 
стадо словесныхъ Христовыхъ овецъ въ здравомъ ученіи вѣ
ры н научать нравственному совершенству въ предѣлахъ уче
нія святой Церкви п ея каноновъ, поелику мы должны бу
демъ «воздать отвѣть о душахъ вашихъ» Пастырепачаль- 
пиву Христу.

Для большаго совершенства ц укрѣпленія вѣры и нрав
ственности христіанъ канонами Церкви опредѣлено ежегодно 
созывать Освященные Соборы епископовъ—«да разсуждаютъ 
они, говорить 37-е апостольское правило, другъ съ другомъ 
о догматахъ благочестія и разрѣшаютъ случающіяся цер
ковныя прекословія». Церковныя прекословія бываютъ пе 
только-среди меньшей братіи, но и среди насъ—сопастырей; 
и бываютъ они по различнымъ вопросамъ церковно-обще
ственной жизни. Въ предупрежденіе прекословіи установлено 
общее соподчиненіе въ такомъ порядкѣ: «Епископамъ вся
каго парода подобаетъ знати перваго въ нихъ, говорить 34-е 
правило свв. апостолъ, и признавати его яко главу, и шічего 
превышающаго ихъ власть пе творити безъ его разсужденія: 
творити же каждому до, что касается до его епархіи " и 
мѣстъ въ ней принадлежащихъ. Но и первый ничего да не 
творить безъ разсужденія всѣхъ». ■

Вотъ только при такомъ обоюдномъ соподчиненіи и еди
номысліи можетъ быть сохраненъ христопреданный миръ въ 
Церкви Христовой; ибо всякое уклоненіе отъ сего влечетъ 
за собой Ненормальную жизнь; «какъ тѣла движутся не
правильно пип даже и совсѣмъ дѣлаются безполезными,—го
ворить Зонара,—если голова не сохраняетъ своей дѣятель
ности въ здоровомъ состояніи, такъ п тѣло Церкви будетъ 
двигаться безпорядочно и неправильно, если первенствующій

’) Подписалъ послѣ собора.
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въ немъ членъ, занимающій мѣсто головы, ие будетъ поль
зоваться подобающею ему честію».

Приведенное апостольское правило устаиовляетъ такой 
порядокъ, что областной святитель есть какъ глава въ цер
ковномъ управленіи многихъ епархіи, а каждый еппейопъ 
въ отдѣльности есть глава церковнаго управленія своей 
епархіи: «Презвитерп же и діаконц по образу суще рукъ» 
(по 55 прав. свв. апостолъ). «Епископъ, говорить 38-е апо
стольское правило, да имѣетъ попеченіе о всѣхъ церков
ныхъ вещахъ, п оными да распоряжаетъ, яко Богу иазн- 
рующу»; и «безъ воли епископа пресвитеры и діаконы ни
чего да пе совершаютъ. Ибо ему ввѣрены людіе Господни, 
ц опъ воздастъ отвѣть о душахъ ихъ» (39-е прав. свв. апо
столъ). Толкователь правилъ, Вальсаагоиъ, но отношенію со
зданія церквей іг монастырей ставить въ зависимость кано
новъ Церкви всѣхъ, то-ссть: «міряігь, клириковъ, еписко
повъ, монаховъ и прочихъ» (Толь'ов. па 17-е п-рав. 7-го все
ленскаго собора).

Таково, честпіп отцы и братія, по кантонамъ си. Церкви 
обоюдное соподчиненіе архипастырей, а также ввѣреннаго 
имъ клира и парода. Къ сожалѣнію, намъ, архипастырямъ, 
съ присутствующими съ нами па Освященномъ Соборѣ іерея
ми и почтенными гражданами, при заслушаніи отъ разныхъ 
лпцъ и приходовъ докладовъ, относящихся до благоустрой
ства церковно-приходской жизни, съ душевнымъ прискор
біемъ пришлось убѣдиться, что среди многихъ приходовъ, 
и въ особенности въ зарегистрированныхъ общинахъ, измѣ
нены прежніе порядки церковно-приходской жизни: прежде, 
напримѣръ, избирался староста церковный, или попечитель
ство — избраніе завершалось благословеніемъ епископа. 
И пе только избраніе, не и вообще все церйовно- 
обществеипсе строительство иачпналось и завершалось бла
гословеніемъ духовныхъ яицъ. Нынѣ же все это вершитъ 
общее собраніе и по большей части безъ всякаго отно
шенія къ епископу.

Не рѣдкимъ стало явленіемъ и то, что нѣкоторые пред
сѣдатели совѣтовъ общинъ не только пе считаютъ хри
стіанскою обязанностію испрашивать у епископа благосло
веніе къ начатію обсужденій вопросовъ церковно-приходской 
жизни, по пе даютъ имъ даже слова на- общемъ собраніи 
наравнѣ съ простыми членами общины, какъ это доложено 
однимъ преосвященнымъ епископомъ.

При замѣчаніи однимъ епископомъ предсѣдателю общинъ 
о нецѣлесообразности ихъ дѣйствій, съ нарушеніемъ кано
новъ св. Церкви, пришлось услышать, что «правила книга 
Кормчей .устарѣли; они для пасъ необязательны н вы намъ 
ихъ пе читайте». Такое отпюшепіе предсѣдателей къ епи
скопамъ дало смѣлость рядовымъ прихожанамъ пе только 
выражать неуваженіе къ свящепппку, по пе считать и грѣ
хомъ оскорблять священника при совершеніи богослуженія 
въ церкви, о чемъ докладывалъ одинъ изъ уполпомочеиныхъ 
мірянъ самарской епархіи.

Въ виду такихъ ненормальныхъ отношеній, нѣкоторыя 
духовныя лица не стали являться па общія и совѣтскія со
бранія, тогда какъ священниюь обязательно долженъ быть, 
какъ непремѣнный членъ того и другого собранія.

Съ великою скорбію въ душѣ заслушавъ сказанныя не
нормальныя отношенія между собой пастырей и пасомыхъ, 
Освященный Соборъ постановилъ: Призвать какъ пастырей, 
такъ и пасомыхъ къ неукоснительному исполненію прямыхъ 
своихъ обязанностей, безъ посягательства на права другого, 
но да «кійждо въ званіи, впѣмже призванъ бысть, въ томъ 
да пребываетъ» (1 Коринѳ. 7, 20).

Ибо «какъ въ тѣлѣ,—говорить святой, Григорій Бого
словъ,—иное начальствуетъ, а иное состоять подъ началь
ствомъ, такъ и въ церквахъ Бои, постановилъ. чтобы озпи 
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оставались пасомыми и подначальными, а другіе пастырями 
и учителями жъ совершенію церкви» (томъ I, стр. 17).

«Сей, братія, чипъ почтимъ,—говорятъ отцы шест. всел. 
собора,—сей сохранимъ; почто творити себе пастыремъ, бу
дучи овцею; почто дѣлаешися главою, будучи ногою; почто 
покушаешися военачальствовати, бывъ поставленъ въ ряду 
воиновъ» (64-е прав. шест. всел. соб.).

Итакъ, честніи отцы и братія, предложивъ вамъ ваше 
отеческое наставленіе, просимъ и молимъ: храпитъ поря
докъ въ церковио-прпходскомъ строительствѣ въ предѣлахъ 
вышеизложеннаго ученія п опредѣленій св. Церкви, ибо 
«всѣмъ явно есть,—говорятъ отцы седьмого всел. соб.,—яко 
порядокъ пе разлученъ отъ священства, и съ точностію хра
нити относящіяся къ священству производства есть дѣло 
Богу угодное» (14-е правило).

Что же касается желаемаго порядка, то Освященный 
Соборъ хотя вкратцѣ симъ опредѣляетъ: храпитъ въ цер
ковно-приходской жизни отношеніе къ епископу согласно 
правилъ и ученію свв. отцовъ. По канонамъ Церкви, епископъ 
есть полноправный распорядитель во всѣхъ приходахъ, об
щипалъ, монастыряхъ и скитахъ. Посему, если гдѣ будетъ 
въ его присутствія общее пли совѣтское собраніе, опъ дол
женъ быть отвѣтственнымъ (предъ Освященнымъ Соборомъ) 
надзирателемъ относительно постановленій и рѣшеній. И если 
таковыя будутъ пзнесепы вопреки каноновъ св. Церкви, то 
таковыя пе должны быть имъ утверждаемы къ исполненію. 
Голосъ епископа есть пе только голосъ полноправнаго члена 
общины, но какъ голосъ власти, поставленной отъ Бога. 
Посему предсѣдатели общинъ, дерзающіе .тишать права го
лоса. епископа, противятся власти, а «протнвляйся власти— 
Божію повелѣнію протлвляется» (Рпм. 13, 2), п становятся 
нарушителями, вышеприведенныхъ правилъ св. Церкви,— 
подвергая себя наказанію 8-го прав. четвертаго вселенск. 
собора. При отсутствіи же епископа помощниками его толко
ватель 55-го прав. свв. апостолъ признаетъ презвптеровъ н 
діаконовъ, «яко тѣми церковное правленіе содѣваетъ епи
скопъ: чести убо п тіи достойны суть» (Слав. Кормч.). Посему 
священники п діаконы также пѳопустптельпо должны присут
ствовать при всѣхъ обсужденіяхъ церковно-приходской жи
зни,' храня со всѣми миръ и любовь, ходя въ, повелѣніяхъ 
Господнихъ.

Прежде же всего сами мы, архипастыри, обязаны хра
нить закопъ Божій, какъ сказано: «Всею сплою и всею мо
щію должны суть архіепископы и епископы имѣти стражбу 
о освященныхъ канонахъ Божественныхъ правилъ. Поручено 
бо имъ твердо соблюдали я... Храпящій бо священные каноны 
Владыки и Бога помощи сподобляются, сія же преступаю
щій въ конечное осужденіе себя влагаютъ. Божественнымъ 
канонамъ пе сохраняемымъ, различна преступленія бываютъ, 
оттого же Божій гнѣвъ _на насъ сходить и многія казни и 
послѣдній судъ» (Кормчая, листъ 25 и обор.).

Хранить каноны св. Церкви должны пе только архипа
стыри и пастыри, но и христіане всѣ п всегда. «Подобаетъ 
(говорится въ книгѣ Кормчей) даже до кончины вѣка хри
стіанокъ Божественная тѣхъ хранити правила, а не пепще- 
вати вины о прѣсехъ. И яко аще кто нѣкая отъ Божествен
ныхъ правилъ истощевати или возбранити начнетъ, пови
ненъ есть 'по таковому правилу п запрещеніе пріпматп» 
(листъ 60).

«Богъ же мира и любви исторгнувъ всякое раздраженіе, 
озлобленіе и гнѣвъ изъ душъ пантахъ, да дастъ намъ какъ 
сочленамъ тѣсно соединиться другъ съ другомъ и согласно»— 
«едиными, усты п единымъ сердцемъ»—постоянно возсылать 
Ему подобающія' благодарственныя пѣснопѣнія, аминь» (Зла
тоустъ, «Бесѣды па разп. мѣста Пис.», томъ 2, стр 416).

(Подписи тѣ же).

Ш.

Освященнаго Собора ерископовъ старообрядческо- 
Христовой Цѳрнви

христіанамъ старообрядче- 
ско-Хрнстовой Церкви

предупрежденіе.

Освященный Соборъ епископовъ 1911 года, издавъ оте
ческое увѣщаніе, коимъ просилъ пе злословить и не поно
сить брата своего, а тѣмъ бслѣе священнослужителей, пре
жде чѣмъ не будетъ изслѣдовано о томъ пли другомъ на
рушеніи ими христіанскихъ или пастырскихъ обязанностей, 
призывая обращаться въ такихъ случаяхъ къ мѣстному епи
скопу для надлежащаго разсмотрѣнія; а если епископъ не 
дастъ законнаго удовлетворенія—перенести дѣло на Освя
щенный Соборъ.

Въ настоящее время Освященный Соборъ, убѣдившись, 
что, къ сожалѣнію, нѣкоторые’ изъ христіанъ, страдая стра
стію клеветы, возводятъ пеоправёдлігво нѣкія вины па свя
щеннослужителей, унижая , ихъ честь чрезъ огласку, что _ 
такой-то состоитъ подъ судомъ; а иногда приходится тер
пѣть имъ и временное запрещеніе.

Въ отклоненіе ложныхъ доносовъ Освященный Соборъ, 
оть 27-го августа 1913 года, постановилъ: Поставить въ 
извѣстность православныхъ христіанъ, что клевета вообще 
есть дѣло богопротивное, тѣмъ болѣе клевета иа священныхъ 
лицъ. По церковнымъ канонамъ таковые подвергаются суду 

. отлученія отъ церкви (19 (28) прав. Карѳагенскаго собора, 
6-е 2-го всел. соб. и Кормчая, листъ 319, 349 и 372).

«Будемъ и мы воспитывать себя подобно пророку,—го
ворить св. Іоаннъ Златоустъ,—чтобы пе только пе клеветать, 
по даже и пе слушать клеветы. Ужасное зло клевета, .без
покойный демонъ, никогда не оставляющій человѣка въ ми
рѣ. Какого, въ самомъ дѣлѣ, зла не приносить клевета? Изъ 
нея рождается вражда, чрезъ нее возникаютъ ссоры, оть 
нея берутъ начало разиогласія, дурныя подозрѣнія, возбу
жденныя ею, являются причиной безчисленныхъ золъ, не
нависть имѣетъ своимъ источникомъ. И какія бы кто пи 
вообразилъ себѣ бѣдствія, всѣ они окажутся проистекающи
ми изъ клеветы, всѣхъ увлекающей въ злобу. Клевета оже
сточаетъ душу и разрушаетъ братское общеніе, недавняго 
друга безъ всякой причины дѣлаетъ врагомъ. Она, кос
нувшись Маріаміи, сестры Моисеевой, тотчасъ покрыла ее 
проказой и навлекла па нее гнѣвъ отъ Господа. Опа раз
рушаетъ цѣлые дома и мирные города возбуждаетъ къ 
войнѣ. Опа разрываетъ узы прекраснаго мира и расторгаетъ 
великій союзъ любви. Она, отклоняя отъ заповѣдей Божіихъ, 
научаетъ преступленію и, отвлекая оть общенія съ Богомъ, 
удаляетъ отъ ирипы. Итакъ, будемъ же удерживаться Ьтъ 
клеветы, удаляясь оть пея, чтобы не войти во вражду съ 
владыкой. Отстанемъ оть клеветы, чтобы не сдѣлаться не
справедливыми судьями, и истины п не оказаться предъ ли
цомъ закопа ложными евпдѣтелямн. Оклеветаяй бо брата или 
осуждаяй брата своего оклеветаетъ законъ и осуждаетъ за
конъ: единъ же есть Законоположникъ и Судія, могій спасти 
и погубити: тьг же кто еси осуждали друга» (Іаков. IV, 
11—12)' «Видишь, возлюбленный,—продолжаетъ Златоустъ, 
—какъ тяжелъ грѣхъ клеветы? Отстанемъ же отъ нея, чтобы 
не навлечь на себя суда. Не будемъ находить удовольствія 
въ слушаніи клеветниковъ, чтобы не подчинить себя діа
вольскимъ внушеніямъ; значить занимающійся клеветой 
служитъ діаволу. Недопускающій такого человѣка къ себѣ 
и самого себя избавляетъ напраснаго грѣха и оклеветаннаго 
спасаетъ отъ обвиненія. Поэтому хорошее дѣло—прогонять 
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клеветника, Какъ лжеца и вора» (Златоустъ, ноли. собр. 
твор., томъ 5, стр. 72'2—3).

Итакъ, православные христіане, вникните въ праведныя 
слова вселенскаго учителя святого Іоанна Златоустаго и 
оставьте навыкъ клеветы, кто страдалъ этимъ недугомъ и 
заражалъ другихъ.

Указавъ вамъ, братія, о вредѣ, происходящемъ отъ кле
веты, Освященный Соборъ симъ предупреждаетъ, что о вся
комъ доносчикѣ на •духовныхъ лицъ, прежде чѣмъ присту
пать къ изслѣдованію указанныхъ дѣлъ, будетъ строгое из
слѣдованіе о лицѣ доносчика: кто онъ, и какое о немъ обще
ственное мнѣніе (21-е прав. П’ всел. собора.); и не иначе 
будетъ приступлено къ изслѣдованію, какъ если обвинитель 
«письменно поставитъ ©ебя подъ страхомъ одинаковаго на
казанія съ обвиняемымъ». (6-е прав. 2-го воеленск. собора). 
Если же обвинитель представитъ свидѣтелей, то и тѣ не 
прежде будутъ приняты къ допросу, пока и о нихъ не 
будетъ изслѣдовано (согласно 143—144 и 146 правилъ 
Кареагенск. собора).

«Постановлено и сіе,—говорятъ отцы сего собора,—когда 
на состоящихъ въ клирѣ доносители представляютъ многія 
обвиненія, п одно изъ нихъ, о которомъ, во-первыхъ, про
исходило изслѣдованіе, ие могло быти доказало: мослѣ сего 
прочія обвиненія да. не пріемлются» (145-е прав. Кареагэнск. 
собора, по слав. Кормч. пр. 130).

Итакъ»- представивъ предъ очами доносчиковъ, съ ка
кою предосторожностію опредѣлено святой Церковью прини
мать даосы, Освященный Соборъ симъ предупреждаетъ, 
чтобы никто не приступалъ къ обвиненію по легкомыслію, 
но съ большою осторожностію, при наличности неопровержи
мыхъ фактовъ, дабы но впасть въ грѣхъ богопротивной кле
веты и не оскорбить безвиішо священнослужителей.

Итако, Богъ мира и любви будетъ со всѣми вами.

(Подписи тіь же).

___________ о/ ---------
..-/о

[□] [ежші і
д Антихристъ. ’ Т 

(Рѣчь Ѳ. Е. Мельникова).

(Сл. № 37 ж. «Церковь»),

Въ исторіи Церкви мы неоднократно встрѣчаемъ указа
нія, что христіане Римской имперіи, преслѣдуемые, гони
мые и мучимые, полагали, что уже скоро' копецъ міра и на 
державномъ престолѣ Рима возсѣдаетъ самъ антихристъ, е 
которомъ предсказывали пророки. И больше всего ошибались 
эти христіане относительно такого страшнаго, тирана импера
тора, Какимъ былъ Неронъ, римскій императоръ. Кто зна
комъ съ исторіей Церкви, несомнѣнно знаетъ, какими страш
ными гоненіями омрачилась эпоха кроваваго царствованія 
Нерона. Христіанъ сжигали десятками тысячъ, изъ нихъ 
устраивали огненные факелы для удовольствія этого без
божнаго императора, отдавали ихъ на съѣденіе звѣрямъ. Хри
стіанство послѣдующихъ вѣковъ возродилось именно изъ кро
ви тогдашнихъ мучениковъ. И понятно, что при тѣхъ ужа
сахъ, которые переживали христіане тогдашнихъ временъ, 
имъ естественно было подумать, что наступаетъ конецъ міра 
и что власть по всей Римской имперіи захватилъ самъ по
слѣдній антихристъ, скоро явится и Христосъ.

Такой же ужасъ и ожиданія переживали въ послѣднія 
столѣтія и многіе старообрядцы. Если, бы не было тѣхъ кро

вавыхъ 'преслѣдованій, которыя мы иережііліі, можетъ-быть, 
не было бы и этого дикаго убѣжденія безиоиовцевъ относи
тельно царства антихриста. Что же мы водимъ изъ прошлаго 
христіанъ? Остались ли они навсегда при томч, кошмарномъ 
убѣжденіи, что антихристъ царствуетъ въ мірѣ въ лицѣ импе
ратора Нерона или въ послѣдующія времена отреклись отъ 
этого мнѣнія н съ радостью вышли на свободный путь су
ществованія н зажили новой церковной жизнью, сь наде
ждой па лучшую свѣтлую жизнь Церкви Христовой въ этомъ 
мірѣ. Вотъ что мы читаемъ объ ихъ мнѣніи о пришествіи 
антихриста въ «Лѣтописи1» Бароиія: «Неронъ наста первый 
отъ кесарей римскихъ гонитель на христіанъ, царствова лѣтъ 
13 н мѣсяцевъ семь. Паче всѣхъ звѣрей лютѣйшій и не
укротимый. Ніьцыи христіане, яко же іпгшеть Августинъ, 
имяху его вміьсто антихриста, и мняху, яко той же Пеіроігь 
на кончинѣ міра ігмать оТъ мертвыхъ возстати, и прійти на 

■утѣсненіе и убіеніе вѣрныхъ, яки же антихристъ. Иіііи мняху 
яко не умре. но сокровенъ есть и утаенъ до нѣкоего време- 
ііё, въ ііеже іімать на царство возвратится, въ тѣхъ же лѣ- 
тѣхъ и младости, яко же бѣ. Сулпиціій'Севиръ прігштасті. 
то святому Мартину, аки бы сице глаголъ, яко съ антихри
стомъ пріидетъ Неронъ: антихристъ восточными царствами, 
Неронъ же западными владѣть будетъ, но сего пріима.тц и 
вѣрити не подобаетъ. То истина, яко Неронъ нравами сущій 
бѵ> антихристъ, и первый гонитель на христіанъ, каковъ не 
единъ отъ кесарей римскихъ бѣ» («Лѣтопись» Бароиія, огла
вленіе І-го вѣка, лпс. 83). Вы видите изъ этого мѣста, ка
кимъ свойствомъ императора римскаго введены были въ 
ошибку тогдашніе христіане. Лѣтописецъ Бараній говоритъ: 
«Неронъ былъ правомъ сущій антихристъ», онъ быль такъ 
жестокъ, какъ послѣдній антихристъ, имѣющій прійти пе
редъ кончиной міра. Именно по этому признаку признавъ 
Нерона антихристомъ, христіане ошиблись. Неронъ былъ 
только по отраву антихристъ, но отъ не былъ, въ сущности, 
послѣднимъ антихристомъ, о которомъ предрекли пророки 
и апостолы. Тотъ еще будетъ, мы видимъ, что его еще нѣть 
въ мірѣ, Но когда христіане получили свободу и облегченіе 
въ своей внутренней церковной жизни, продолжали ли они 
это ошибочное мнѣніе держать въ. своей душѣ, или они оть 
него отреклись? На этсть вопросъ даетъ прекрасныя объ
ясненія прежде всего блаженный Августинъ, изъ твореній 
котораго я читалъ уже, что. онъ отвергалъ это мнѣніе, а за
тѣмъ—древній христіанскій апологетъ Ла-ктапцій. Омъ го
ворить: «Послѣ ужасныхъ порывовъ сильной бури воздухъ 
очищается, и мы наслаждаемся вожделѣппымъ сіяніемъ неба, 
Богъ .простираетъ вспомоществующую руку къ несчастнымъ» 
отираетъ слезы огорченныхъ. Враги Его сокрушены; истіре- 
бввшіе храмъ Его сами истреблены; эти злые люди, толико- 
Кратно пресыщавшіеся кровію христіанскою, предали пре
ступныя души свои среди заслуженныхъ ими казней» («Тво
ренія Лактаігція»7 час. II, стр. 157). Вы видите, какое охва
тило ликованіе христіанъ, когда настали для нихъ новыя 
свѣтлыя времена, когда воцарился императоръ Копстаптипъ 
Великій и далъ христіанамъ свободу. Мрачныя времена ото
шли въ область печальныхъ воспоминаній. Преступники, 
убивавшіе христіанъ, были ниспровергнуты и о нихъ только 
уже вспоминали съ ужасомъ христіане. Христіане зажили 
новой, надеждой на торжество и побѣду христіанства,

Если бы и старообрядцы-безпоповцы шропиклись этой 
надеждой древнихъ христіанъ п отреклись бы отъ своихъ 
ошибочныхъ взглядовъ на антихриста, и его царствованіе, то 
и они такъ же радовались бы и ликовали, такъ же вожделѣн
но наслаждались бы сіяющимъ небомъ, какъ наслаждались 
имъ древніе христіане, получившіе свободу при Константинѣ 
Великомъ. Если старообрядцы-поморцы въ душѣ своей сохра
няютъ хоть искру уваженія къ древнимъ своимъ отпамъ, 



№ 38 Ц Е . Р К О В Ь. 917

если у нихъ тянется духовная преемственность съ прошлыми 
вѣками христіанства, то они должны отречься отъ своего 
ошибочнаго мнѣнія о воцареніи въ мірѣ антихриста и при
знать, что гопнтелп старообрядцевъ не были послѣднимъ 
антихристомъ (они лишь предотечи его) и что Церковь Хри
стова еще долгое время будетъ сіять и славиться здѣсь, на 
землѣ.

Приступаю теперь къ выясненію современнаго положе
нія безпоповцевъ. Можеть-быть, зга самомъ дѣлѣ у ппхъ это 
сознаніе уже начинаетъ зарождаться, можетъ-быть, тепереш
няя свобода пробуждаетъ въ ихъ сознаніи убѣжденіе, что 
антихриста еще пѣтъ, и выведетъ ихъ па тотъ путь, кото
рымъ шли наши древніе христіане. Сначала посмотримъ, что 
будетъ при антихристѣ. Па этотъ вопросъ отвѣчаютъ мно
гочисленные святые отцы; по я псі.'а возьму два мѣста изъ 
ихъ твореніи. Уже изъ того, что мною сказано, вы можете 
попять, что при антихристѣ будутъ страшныя гоненія и пре
слѣдованія. Разъ антихристъ жестокъ и убійца, то онъ, ко
нечно. будетъ немилосерднымъ къ христіанамъ, будетъ же
стоко ихъ преслѣдовать и казнить, проливать христіанскую 
Кровь съ такимъ же звѣрствомъ, съ какимъ Неронъ проли
валъ кровь христіанъ своего времени, и даже съ большимъ. 
Самъ Христосъ сказалъ, что въ тѣ времена будетъ таковая, 
скорбь, каковой не было съ начала міра. Кромѣ первыхъ 
двухъ признаковъ,. опредѣляющихъ антихристово пришествіе, 
о которыхъ я уже говорилъ, и которые могутъ, показать, при
шелъ ли антихристъ, есть еще треній существенный при
знакъ, по которому мы можемъ узнать, наступило ли цар
ство антихриста, или еще нѣть. Этотъ признакъ заключается 
въ гоненіяхъ па христіанъ при антихристѣ: опи будутъ на
столько ужасными, что жестокость ихъ превзойдетъ всю 
злобу сатанинскую, въ какомъ бы видѣ опа ни выражалась 
до пришествія антихриста. Вѣдь всѣ мы знаемъ, какія лю
тыя гоненія ’ переживало христіанство съ первыхъ вѣковъ 
его существованія, затѣмъ цри христіанствѣ, при иконобор
ствѣ и при другихъ ересяхъ. Однако вся сумма этихъ же
стокихъ гоненій будетъ блѣдна по сравненію съ тѣми гоне
ніями и жестокостями, которыя воздвигнетъ «а христіанъ 
послѣдній противникъ Христа, послѣдній і.тступшікъ-апти- 
хрігсть. Объ этомъ вотъ что говоритъ св. Ириней Ліонскій: 
«Антихристъ возстановитъ все бывшее послѣ потопа заблу
жденіе выдуманныхъ идоловъ и убіеніе пророковъ и сожженіе 
праведныхъ. Ибо воздвигнутое Навуходоносоромъ изображеніе 
имѣло въ вышину 60 лойгещ а въ ширину шесть локтей, 
и изъ-за него Аланія, Азарія и Мисаилъ, пс поклонявшіеся 
ему, были брошены въ огненную печь, чрезъ свое приклю
ченіе пророчески показывая имѣющее бытъ въ концѣ сож
женіе праведныхъ. Ибо все то изображеніе было предзнаме
нованіемъ пришествія его и указывало, что ему одному дол
жны поклоняться всѣ люди» («Сочиненія св. Иринея», кни
га пятая, гл. XXIX, стр. 509). Такого признака пришествія 
антихриста мы въ настоящее время по чувствуемъ. Мы 
пользуемся религіозной свободой, теперь нѣть тѣхъ жесто
костей, какія были при Неронѣ. Слѣдовательно, уже по это
му одному мы должны вѣровать, что царства антихриста въ 
пашс время пѣть. Другой св. отецъ, Ипполитъ, папа римскій, 
даетъ еще болѣе яркую картину царства аптпхрпста, имен
но его гоненій п преслѣдованій. «Антихристъ христіанъ под
вергнетъ лесравигмымъ наказаніямъ, жесточайшимъ муче
ніямъ и всевозможнымъ ухищреніямъ, какихъ никогда не 
было, какія никогда не достигали человѣческаго слуха и. 
какихъ никогда не видѣли взоры смертныхъ» («Творенія 
св. Ипполита», выпускъ ІІ-й, стр. 76). ’ «Обрати взиманіе,— 
взываетъ св. Ипполитъ,—какое трудное время и дли пости
гнуть всѣхъ тѣхъ, которые будутъ находиться въ городахъ 
и селеніяхъ. Опи будутъ переходить тогда отъ востока къ за

паду и обратно отъ запада къ востоку; будутъ сильно пла
кать и горестно сѣтовать; а когда только-что просіяетъ день, 
будутъ дожидаться ночи, чтобы успокоиться отъ своихъ за
нятій. Когда же (ихъ) застанетъ ночь, они вслѣдствіе без
прерывныхъ землетрясеній и воздушныхъ урагановъ будутъ 
стараться о томъ, какъ бы скорѣе увидѣть дневной свѣтъ 
и какъ бы, наконецъ, достигнуть хотя бы и тяжелой смерти. 
Скорбную жизнь оплачетъ тогда вся земля, оплачетъ и море 
и воздухъ, оплачетъ и солнце, оплачутъ и дикіе звѣри и хол
мы, и полевыя деревья,—и все эта благодаря роду человѣ
ческому за то, что всѣ отклонились отъ Святого Бога и увѣ
ровали въ обольстителя, принявши изображеніе тоги нече
стивца п врага. Божія, вмѣсто Животворящаго Креста Спа
сителя» (тамъ же, стр. 77—78). Правда, старообрядчество 
пережило и тяжелыя времена, по опи были все же мепѣе. 
суровыми, чѣмъ тѣ, которыя были въ царствованіе Нерона. 
Въ пришествіе же антихриста, будутъ столь лютыя гоненія, 
будутъ такіе ужасы, что опи превзойдутъ все то, что было 
раиі.ше въ мірѣ. Будутъ тогда столь великія гоненія, Какія 
еще не достигали до человѣческаго слуха. До какой степени 
будутъ жестоки гоненія при антихристѣ, что прійдется ро
ду человѣческому просить даже самому, хотя бы жестокой, 
смерти, но только скорѣе бы умереть, быть хотя бы распя
тымъ на крестѣ или сожженнымъ па кострѣ, по скорѣе бы 
конецъ, чѣмъ тѣ тяжелыя переживанія, котефыя будутъ въ 
царствѣ антихриста.

Топ, же св. отецъ дальше опредѣляетъ и тогдашнее со
стояніе христіанъ, внутреннее и духовное. Опъ говорить, что 
тогда «будутъ оплакивать скорбь великую. Вѣдь тогда пе 
будетъ совершаться пи приношенія, пи воскуренія, пи служ
бы, угодной Богу", по зданія церквей будутъ, какъ хижины, 
предназначенныя для храненія плодовъ; не будетъ возносить
ся въ тѣ дни и Честное Тѣло и Кровь Христовы. Обществен
ное богослуженіе прекратится, пѣніе псалмовъ замолкнетъ, 
чтеніе писаній не будетъ раздаваться; и наступить мракъ 
для людей п рыданіе для рыданія и стопы для стоновъ». Та
ково будетъ положеніе христіанъ въ городахъ п селахъ. Кто 
же успѣетъ уйти отъ гоненій, тотъ спасется въ вертепахъ 
и- .пустыняхъ. Туда, что словамъ Апокалипсиса, «побѣгутъ 
горы и холмы», что означаетъ церкви и пастырей, п тамъ 
будетъ приноситься жертва Христова, а здѣсь, въ городахъ 
и селахъ/ гдѣ будетъ царствовать антихристъ, самые храмы 
превратятся, какъ говорить св. .Ипполитъ, въ хижины, пред
назначенныя для храненія плодовъ. Храмы или будутъ раз
рушены, или будутъ превращены антихристомъ въ складоч
ныя мѣста, въ амбары, въ которыхъ будутъ храниться пло
ды и овощи. Вотъ что будетъ въ жестокое царство анти
христа съ христіанскими храмами. Что будутъ тогда дѣлать 
люди?—задаетъ оебѣ вопросъ св. Ипполитъ и даетъ на него, 
такой глубоко скорбный отвѣть: «Всѣ будутъ стараться о 
томъ чтобы убѣжать и спрятаться, и однако пе будутъ имѣть 
возможности нигдѣ укрыться отъ ярости противника, какъ 
носящіе его знакъ, они легко будутъ обнаруживаться и узна
ваться. Внѣ страхъ и внутри трепетъ будутъ и ночью и 
днемъ. Какъ на улицѣ, такъ и въ домахъ будутъ трупы; 
какъ на улицѣ, такъ и дома—жажда и голодъ; на улицѣ— 
суматоха, дома—рыданія. Исчезнетъ красота па лицѣ; въ 
самомъ дѣлѣ, черты его у людей будутъ, какъ у мертвецовъ; 
уничтожится красота у женщинъ и исчезнетъ похотливость 
у всѣхъ людей» (тамъ же, стр. 78). Всѣ гонимые аптпхри- 
стоцъ будутъ охвачены такимъ страшнымъ ужасомъ, что 
измѣнятся даже человѣческія’лица. На нихъ будетъ уже не 
сіяніе радости, а уныніе и отчаяніе, уничтожится красота 
женщипъ, исчезнетъ похотливость. Такую же мрачную кар
тину царствованія антихриста рисуютъ и многіе другіе свв. 
отцы. Я пе буду ихъ читать, потому что они повторяютъ то, 
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что уже сказано св. Ипполитомъ. Посмотримъ же, братіе, па 
наше время, переживаемъ ли этп ужасы?^ Въ томъ ли поло
женіи находимся мы, п главнымъ образомъ старообряд
цы-поморцы, о которыхъ сегодня у пасъ рѣчь? Печальны 
ли у нпхъ лица, скорбно ли ихъ положеніе, которое они пе
реживаютъ? Таково лп оно, какимъ его рисуютъ свв. отцы.

Въ прошломъ они могли еще оправдывать свое положеніе 
тогдашними условіями нашего существованія условіями, 
мрачными и' тяжелыми. Но теперь самп поморцы своей 
внутренней церковной жизнью опровергаютъ это положеніе. 
Они сами запѣли, новыя пѣсни, заговорили новые глаголы, 
въ ихъ сердцахъ пробуждается надежда, |акъ п у древнихъ 
христіанъ, на обновленіе своей внутренней церковной жпотп. 
Мы знаемъ, что въ 1909 году у нихъ состоялся въ Москвѣ 
открыто и торжественно даже цѣлый всероссійскій соборъ, 
который они дерзновенно признали вселенскимъ соборомъ.

Само собой попятно, что при антихристѣ, когда всѣ хра
мы въ городахъ' л селахъ будутъ превращены въ овощные 
склады, когда христіане побѣгутъ въ пустыни спасаться оть 
лютаго звѣря,—въ это время не только всероссійскій или 
вселенскій соборъ нельзя будетъ составить, во нельзя бу
детъ даже возносить молитвъ въ храмахъ (въ городахъ п 
селахъ), тогда въ городахъ и селахъ пе будетъ даже пѣнія 
н чтенія Божественнаго Писанія. Какое же теперь время 
и состояніе переживаютъ безпоповцы? Послушаемъ соб
ственный ихъ голосъ, пуств они сами повѣдаютъ памъ, что 
ихъ охватываетъ теперь,—радость лп пли скорбь, отчаяніе 
илп свѣтлыя надежды и бодрое упованіе па хорошую жизнь 
и обновленіе въ этомъ мірѣ. Вотъ что провозгласилъ самъ 
предсѣдатель этого перваго поморскаго собора г. Ппчугпнъ: 
«Вотъ чудныя дѣла».—восклицаетъ опъ радостно. Опъ точно 
очнулся послѣ долгаго сна и увидѣлъ себя въ совсѣмъ 
другой обстановкѣ. Все время онъ читалъ п вѣровалъ, что 
при антихристѣ будутъ жестокія гоненія: христіанъ будутъ 
отдавать на растерзаніе звѣрямъ, па сожженіе, па распятіе, 
а тутъ онъ видпчъ всю свою церковь свободной, посылаетъ 
Государю Императору вѣрноподданническую телеграмму оть 
имени своего собора, получаетъ Высочайшій отвѣть п дѣй
ствуетъ на соборѣ пе только съ разрѣшенія п благословенія 
своей паствы, по п съ разрѣшенія закопной государствен
ной власти и даже, какъ это ясно цуь дѣяній поморскаго 
собора, подъ покровительствомъ государственной власти. 
Поэтому естествеино было Пичугину воскликнуть': «Вотъ 
чудныя дѣла». Опъ проснулся какъ будто въ другомъ мірѣ 
и пытается узнать, что же случилось такое: всѣ поморцы 
были въ темнотѣ, все время думали, что жестокій тиранъ 
ихъ убьетъ окончательно, ждали, что вотъ-вотъ наступить 
пришествіе Христа, вострубятъ ангелы, подымутся предки 
изъ гробовъ и вмѣстѣ съ ними будутъ уже встрѣчать 
Христа, а тутъ неожиданно открывается совсѣмъ инсе поло
женіе. Торжествующіе безпоповцы собираются въ Москвѣ 
праздновать свое всероссійское обновленіе, п самъ Пичугинъ, 
Который въ теченіе всей своей жизни жилъ только одними 
мрачными.предчувствіями и у котораго въ душѣ было вмѣсто 
вѣры отчаяніе, вмѣсто радости тяжелая скорбь, самъ уви
дѣлъ себя инымъ, преобразившимся. Поэтому опъ и вос
кликнулъ, удивленный и пораженный свободой: «Вотъ чуд
ныя дѣла». «Время произвола,—продолжаетъ опъ размыш
лять,—и самоуправства въ этой области жизни миновало». 
Всѣ поморцы ждали: чѣмъ дальше, тѣмъ хуже будетъ, по
тому что анігихриотъ будетъ еще лютѣе и казни его и пре
слѣдованія будутъ свирѣпѣе, а вышло наоборотъ: «время 

• произвола и самоуправства въ этой области жизни мино
вало, по словамъ гуманнѣйшаго Монарха нашего Николая 
Александровича, который по любвеобильному сердцу своему 
и кротости снялъ оковы съ рукъ старообрядцевъ и даровалъ

памъ духовную 'свободу»,—ликующе заявляетъ Пичугинъ 
(«Дѣянія поморскаго собора», стр. V). Поморцы радуются, 
что опп получили гае только гражданскую свободу, наравнѣ 
съ другими гражданами Россіи: принимать участіе въ го
сударственной жизни, переходить изъ одного сословія въ дру
гое, выбирать даже въ государственныя законодательныя 
учрежденія угодныхъ себѣ лпцъ. Нѣтъ, не эту только сво
боду получили безпоповцы, по и другуіо, болѣе существен
ную, болѣе важную, которая, какъ я увѣренъ, должна со
вершить большой іщреломъ въ ихъ душѣ п сознаніи,—по
лучили они свободу духовную. Скажите же, будетъ ли при 
антихристѣ вотъ такое торжество христіанъ? Будутъ ли они 
тогда, точно вынесенные па какой-то спасительный островъ 
съ разрушеннаго -«корабля, восклицать: «Что сдѣлалось съ 
пами! Миновали тяжелыя времена н мы получили духовную 
свободу». Я упираю особенно на этп переживанія душевной 
радости г. Пичугина и вообще всѣхъ старообрядцевъ-помор- 
цевъ. Опо представляетъ собою лѣчто подобное той картилѣ, 
которую я только-что описывалъ и которая имѣла мѣсто въ 
первые вѣка христіанства. Тогда христіане жили мрачными 
предчувствіями, страдая отъ жестокихъ гоненій тогдашнихъ 
преслѣдователей; они ждали, что скоро наступить конецъ 
міра, и ужъ пе подѣялись, что наступить для нихъ свѣтлая 
и свободная жпзпь па землѣ. Такъ и поморцы—въ теченіе 
2% столѣтій жили мрачными думами, отягощенные созна
ніемъ пришествія антихриста. Но какъ тогда христіане, по
лучивъ свободу, отреклись отъ тяжелаго кошмара и зажпли 
новой свободной радостной жизнью со временъ Константина 
Великаго,—такъ теперь и безпоповцы почти съ тою же ра
достью п надеждою, съ тѣмъ же восторгомъ, выходятъ на но
вую дорогу—свободную, открытую. Правда, можетъ-быть, па 
■пей будутъ преграды,—это во власти всемогущаго Бога,—по 
фактъ тотъ, что свобода дана,- остается непоколебимымъ, и 
этой свободой пользуются старообрядцы-поморцы. Остается не
оспоримымъ, что сами поморцы переживаютъ теперь, если, 
моя:еть-быть, п не полныя, все же радостныя, торжествую
щія чувства. Опіе надѣются, что въ наступающія времена 
пмъ будетъ еще лучше. Опп прямо заявляютъ о своей 
церкви, что она получаетъ обновленіе, и сравниваютъ свое 
теперешнее положеніе съ тѣмъ, которое было у христіанъ 
прп Константинѣ Великомъ. Вотъ что они говорятъ отпо- 
ептельпо своего собора въ одномъ изъ своихъ докладовъ, 
заслушанныхъ на двинскомъ поморскомъ соборѣ учителей: 
«Съ полученіемъ внѣшней свободы, съ полученіемъ правъ 
открыто говорить о своемъ убѣжденіи, находящіеся подъ 
спудомъ деспотизма старовѣрцы начали понемногу сбрасы
вать съ себя тяжелые панцири вѣкового гнета п два года 
тому назадъ, собравшись въ Москвѣ, громко, цѣлому свѣту 
засвидѣтельствовали объ истинности своихъ уб.іЛкденій, и го
лосъ древней Христовой Церкви въ лицѣ пыпѣшипхъ помор
цевъ мощно и гулко прокатился по всѣмъ закоулкамъ на
шего обширнаго отечества. Все заговорило, заволновалось. 
Неудержимымъ потокомъ полились горячіе разговоры и сло
вопренія. На все кань бы была наложеніи, какаяц-о торже
ственность и во всемъ чувствовался подъемъ духа и возро
жденія» («Труды перваго съѣзда по народному образованію 
старообрядцевъ-шоморцевъ», стр. 56). Безпоповцы, пере- 

. живая торжественныя минуты своего освобожденія оть про
шлаго гнета, опи сумѣли ст. большей яркостью и силой вы
разить свои чувства, чѣмъ ихъ выражалъ древній христіан
скій апологетъ—Лактапцій. Тоть только указалъ ня
сіяніе голубого неба, тоть только отмѣтилъ, что враги по
праны, что настала /свобода, что Бьть простираетъ вспомо
ществующую руку Свою къ несчастнымъ, бтпрая слезы огор
ченнымъ. А эти съ большимъ подъемомъ торжествуютъ свою 
побѣду, опи съ ликующимъ торжествспш'Ымъ гимномъ выхо- 
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дять на свободный открытый путь и провозглашаютъ побѣду 
Христовой Церкви, считая именно овое общество за Христову 
Церковь. Вы видите теперь изъ сравненія теперешняго' поло
женія поморцевъ съ положеніемъ христіанъ при первой за
рѣ свободы, что безпоповцы дѣйствительно наканунѣ обно
вленія своей внутренней церковной жизни. Я искренно, глу
боко убѣжепъ, что переворотъ въ безпоповствѣ не ограни
чится только ихъ побѣдными кликами и торжественными 
гимнами. Опи вступаютъ па путь, ведущій къ Церкви Хри
стовой, сіяющей обиліемъ, церковныхъ чиповъ, освящаемой 
Кровью Христа. Опи уже сдѣлали по этому пути одинъ плп 
даже нѣсколько шаговъ. Поморцы открыто говорятъ, что 
они переживаютъ возрожденіе, обновленіе. Само собой по
нятно, что христіане при томъ ужасномъ положеніи, въ ко
торомъ опн будутъ въ царствованіе аптпхрнсіа, этого пс 
скажутъ и сказать пе могутъ. Тогда только будутъ опн 
ждать послѣдняго • копца міра и наступленія вѣчнаго цар
ства Христа. Ждать какпхъ-то ликующихъ побѣдныхъ тор
жествъ здѣсь, на землѣ, христіане въ царствованіе анти
христа не могутъ. Опп будутъ уже ждать трубы ангельской, 
которая должна подпить и покойниковъ. А помцрцы теперь, 
какъ вы видите, совсѣмъ, забыли объ ангельской трубѣ. Опп 
думаютъ уже о другомъ. Изъ прочитаннаго мною мѣста можно 
видѣть, что они собираются дѣлать. Опи хотятъ, создать изъ, 
себя ликующую, побѣдную церковь. Въ такое время анти
христъ совсѣмъ пе чувствуется.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Второй Римъ.
(Картины церковной исторіи Византіи IX—X вѣковъ). 

(См. Лі 32 журн. .Церковь’).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ГЛАВА І-ая,

Владычица Влахернская. Судъ во Влахѳрнѣ.

Итакъ, Росса снова оказалась въ «священныхъ пала
тахъ,», въ той же пристройкѣ Дафны, гдѣ была раньше.

Да! Лалокопъ. который вскорѣ послѣ бѣгства Игнатія 
догадался, что «алголъ», выведшій изъ тюрьмы патріарха, 
былъ простой смертный,—сумѣлъ пайтп слѣды тюремщика- 
а'пгела.

Лалокопъ разсуждалъ просто’, нужно искать его тамъ, 
гдѣ Игнатій. II опъ не ошибся... Около Игнатія, запертаго 
въ такъ-пазываемомъ «Копроппмовомъ гробу», опъ на
шелъ 'Молодого послушника, и обратилъ на пего вниманіе 
кесаря Василія, разсказавши ему о событіи въ Прсметопѣ.

Тотъ сразу узналъ Россу, и воспользовался случаемъ 
вернуть понравггвшуюся птрушКу базплевсу, который сталъ 
почему-то отставать отъ своихъ развлеченій, къ большому 
неудовольствію его соправителя.

Къ счастью молодой дѣвушки, ее встрѣтило въ пала
тахъ Дафны далеко не то, чего она сь ужасомъ и отчая
ніемъ ждала.

Михаилъ за послѣдніе годы круто измѣнился-. Что слу
чилось съ нимъ?

Можетъ-быть, опъ просто усталъ отъ пьяной и буйной 
жизни, въ какую его затягивали почти силой воспитатели. 
Можетъ-бы*гь,  смерть Ѳеоктиста, Варды, проклятія матери и 

патріарха Игпатія оставили свое впечатлѣніе въ душѣ 
«старпка-юношп», и какъ новая закваска, вызвали въ пей 
броженіе,—по Михаилъ сталъ явно тяготиться и своимъ 
«пьянымъ соборомъ» и даже бѣгомъ на ипподромѣ. Опъ уда
лилъ изъ дворца Грилла, распустилъ часть опричины, милъ 
много, по хмуро и точно насильно. Временами Василію уда
валось снова опутывать чарами какой-нпбудь танцовщицы, 
втянуть въ пьяный тумань, но проходила недѣля—и- Ми
хаилъ снова уходилъ въ угрюмое темное молчаніе...

Россу опъ встрѣтилъ съ той же циничной, вызывающей, 
жалкой п «марочной» привычной улыбкой, съ какой Онъ 
бесѣдовалъ съ танцовщицами отъ александріяпкп Геры. Но ея 
умоляющій и вмѣстѣ печально строгій взглядъ сразу оста
новилъ ого.

Въ то же время автократа что-то кольпуло въ сердце 
сладкой болью: въ первомъ взглядѣ па пего Россы опъ по
чувствовалъ боязливо-трогательную нѣжность, жалость къ 
себѣ.

Это отношеніе было черезчуръ непривычно для импе
ратора.

Онъ, въ сущности, никогда не зпалъ ласки, привязан
ности, жалости: Ѳеодора мало занималась имъ.

Дѣтства у него не было: почти изъ пеленокъ его оку
нули въ грязь и развратъ. И жалость въ глазахъ Россы 
сначала изумила, потомъ растрогала его: конечно, и эта 
растроганность была отчасти результатомъ его утомленія.

Михаилъ нашелъ, что Росса можетъ быть для него болі- 
■ ше, чѣмъ фавориткой: можетъ стать послѣднимъ свѣтлымъ 
и «не пустымъ» уголкомъ въ его- холодной, какъ пустыия, 
жизни.

И странныя отношенія установились между славянской 
дѣвушкой и изношеннымъ, больнымъ, утомленнымъ полу- 
юпошей, полумужемъ, носившимъ вѣнецъ золотой имперіи 
(Михаилу было около 23 лѣтъ).

Михаилъ смотрѣлъ па Россу, какъ на своего ангела- 
храпнтеля.

И какія бесѣды велись въ комнатахъ Россы, когда туда 
заходилъ автокрадоръ съ кѣмъ-пибудь изъ своей свиты 
(избѣгая соблазна и толковъ. Росса просила базплевса не 
приходить одному)!..

Росса, конечно, мечтала вслухъ своими старыми мечта
ми: грезила о Христовомъ царствѣ на землѣ, гдѣ не будетъ 
іяи слезъ, ни обидъ, пи господъ, ни- рабовъ, гдѣ Христосъ 
будетъ царить въ душахъ вѣрныхъ.

О новой правдѣ жизни, построенной на Христовомъ Еван
геліи, о государствѣ, гдѣ законъ любви замѣнитъ закопти че
ловѣческіе, гнѣвные и пе всегда правые, гдѣ вмѣсто паи- 
декть будетъ правиломъ нагорная проповѣдь..

О царѣ-крестопосцѣ, который, какъ Голгоѳскіій Страда
лецъ, попіесеть скорби народа своего, и закономъ своимъ 
поставить—благо людей своихъ. Она вое государство пред
ставляла—какъ серковъ, какъ союзъ всѣхъ въ едпну душу 
и сердце, а церковь представляла—какъ царство душъ, другъ 
въ друга влюбленныхъ и въ 'радости чистой лобзающихъ 
враговъ своихъ. Мечты эти были странны рядомъ съ той дѣй
ствительностью, какая была передъ глазами Россы, но,'хотя 
это покажется парадоксомъ,—онѣ вполнѣ соотвѣтствовали 
вѣку.

Византія окровавленная, грѣшная, смрадная, однако 
искренно думала о перенесеніи порядковъ церкви на все го
сударство.
' И многое въ своемъ правѣ п бытѣ опа пересоздала подъ 
вліяніемъ этой мечты. Тамъ, напримѣръ, было оригинальнѣй
шее учрежденіе—«вселенскихъ судей». .

Судъ этотъ вѣдалъ тягчайшія преступленія: напримѣръ, 
убійство. Въ составъ его входили вмѣстѣ съ сановниками 
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епископы. Сводомъ законовъ для суда были по Сеій н Титъ, 
не Юстиніановъ кодексъ, а Евангеліе.

Въ одеждѣ кающагося приходилъ сюда нрестушпі'къ и 
приносилъ исповѣданіе грѣховъ. II изслѣдовалась совѣсть 
его, а потомъ жалостью, милосердіемъ налагалось церковное 
наказаніе. Убійца, на долгіе годы подчинялся «покаянію» 
п ему запрещалось быть близко къ мѣсту преступлешя, 
чтобы видомъ своимъ не волновать близкихъ его жертвѣ.

Существовали п другіе порядки и обычаи, отразившіе 
въ себѣ высшій, не правовой порядокъ.

Несомнѣнно, слѣды Евангелія отразились на законода
тельствѣ о рабахъ, о бракахъ рабовъ и т. д. Вліяніе епи
скоповъ па управленіе городское и провинціальное, которое 
они получили еще отъ Константина, усилились въ Византіи 
и это было опять отзвукомъ желанія христіанизировать госу
дарство.

Отчего же было ше мечтать и Россѣ? И она мечтала. 
Михаилъ любилъ слушать эти сказки изъ устъ дѣвушки.

Она была такой красивой въ эти минуты. Михаилу ка
залось. что въ ея глазахъ чудная воскрешающая сила... 
Да. по ночамъ послѣ этихъ бесѣдъ, базплевсу какъ во снѣ 
чудился образъ прекрасной женщины', которая стоить надъ 
мертвой долиной жизни.

Изъ глазъ ея льются' лучи—яркіе, какъ лучи полуден
наго солнца.

. П подъ ихъ силой воскресаетъ долина, оживаютъ мерт
вые люди, загорается жпзпь—«овая, праведная...

Автократоръ па минуту и саімъ отдавался этой силѣ. 
«А, можеть-быть, въ самомъ дѣлѣ возможно съ пей пере
мѣнить все?—думалъ оиъ часто. Думалъ и сейчасъ.

Но мечта быстро гасла.
Онъ улыбался надорванію и почти злобно, бралъ’ се

ребряное зеркало Россы и показывалъ въ немъ на самого 
себя.

— Смотри! вотъ это Византія: прокаженная, прогнив
шая, мертвая. Нѣть силы воскресить ее: четверодневиа и 
смердитъ... Осуждена и мертва. Нѣть силы ее воскресить. 
Кто сдѣлаетъ это? Кто поможетъ ей встать?

Росса печально смотрѣла па- этого юношу съ лицомъ ста
рика—и молчала.

Да, этотъ не можетъ: этотъ обреченъ...
— Не я... Я негоденъ. Рука Божія осудила- меня. Пусто. 

Но, можетъ-быть, это сдѣлаетъ Василій, македонскій ко
нюхъ. Аргиръ—великій друпгаріи? Или; могъ—Варда. Мо
жетъ-быть, Фотіи?.. Развѣ пе великъ былъ Юстиніанъ и 
Ѳеодора, но не они ли создали нышѣшіиою Византію?

Росса понимала, что Михаилъ правъ.
— Да. Все это были люди, можеть-быть великіе, силь

ные, но люди не изъ тѣхъ, какіе творятъ царство Божіе. 
Какая-то «дьяволова закваска» вошла въ жпзпь, и трудно 
освободиться оть нея.

— ... Могъ бы и ты, если бы захотѣлъ найти помощ
никовъ; напримѣръ, вернулъ Игнатія...—попробовала воз
ражать Росса.

— Игаалій! Да. Но лучше ему быть па Митпшенѣ. Даже 
такихъ, какъ онъ, калѣчилъ Византія. Развѣ не онъ, не 
при его содѣйствіи? избито сто тысячъ павликіалъ.?

Росса печально опускала голову.
Сегодая Михаилъ пришелъ къ Россѣ, чтобы взять ее 

во Влахерну, гдѣ, долженъ былъ происходить судъ, па этотъ 
разъ между настоятелемъ самой Влахерны и опекуномъ трехъ 
сиротъ, требовавшихъ отъ игумена отданныхъ ему на хра- 
неше пять фунтовъ золота.

Игуменъ увѣрялъ, что онъ'яе получалъ ничего, и опе
кунъ, патрицій Маркелъ Никомеда, вызвалъ его па- судъ 
Влахернской Богоматери.

Михаилъ пришелъ къ Россѣ пасмурный и гнѣвный.
— Смотри, читай,—бросилъ онъ Россѣ свитокъ перга

мента.
Та взяла свитокъ и стала читать.
■Это была жалоба автократору на двухъ вселенскихъ су

дей—епископовъ Халкндопа и Дерна.
Родственники убитаго патриція Петра Хриса жаловались 

императору, что епископы послѣ вселенскаго суда- выдали за 
пятьсотъ золотыхъ номпзігь Хриса сго врагамъ, оторвавши 
его отъ алтаря, и позволили убить сго па дворѣ храма.

— Вотъ вселенскіе судьи: они судили по Евангелію, а 
не дпгестамъ,—съ ироніей кинулъ автократоръ,.. если эти 
хранители истины Христа и кровь человѣческую, цѣнятъ па 
помпзпы, что ждать отд. лихъ?..

Ню Михаилъ, пи Росса не знали, что еніе сегодня пм'ь 
придется увидѣть новое доказательство таі.'ото же «распятія» 
истины Христовой около святыни.

Императоръ и Росса съ небольшой свитой направились 
къ Влахерну. Ихъ носилки міпмвали св. Софію, кварталъ 
Кееролофосъ, термы Аркадія, статую Ѳеодосія, тстраипсы 
Августа, Пурпурою Константина—почти весь городъ—шум
ный и подвижный, па фонѣ Котораго выдѣлялись золотые 
и серебряные куполы портика, бани, трибуны, пока, лако
мецъ, необычайное зданіе выросло передъ іиіміг среди новыхъ 
улицъ и просыпающихся домовъ: удлиненная стѣна съ дуго
образно вырѣзанными наверху окнами на колонкахъ: за
тѣмъ выступъ Крытой паперти храма и снова продолже
ніе стѣны, и далѣе направо—устремляющійся впередъ подъ 
круглымъ просвѣтомъ фасадъ. Освѣщенныя пзвнутри стекла 
вставлены, какъ въ этотъ просвѣтъ, такъ и въ окна, вырѣ
занныя въ кораблѣ (Ломбаръ). Зданіе увѣнчивалось купо
ломъ,—въ кольцѣ двѣнадцати отверстій въ самомъ верху, 
испускавшихъ двѣнадцать лучей свѣта, какъ бы отгибъ 
Владычицы.

Базилевсъ вступилъ въ середину храма, тамъ, гдѣ иа 
четырехъ іютотіахъ покоился круглый сводъ. Онъ господ
ствовалъ надъ храмомъ, а подъ шпмъ простп>і'алась цѣпь ко
лоннъ.

Радіусами отъ этого центра шли арки четырехъ кораблей, 
усѣянныя крестами...

Икона Богоматери, какъ мы уже говорили, находилась 
въ правой сторонѣ оть входа.

Тамъ уже толпилась любопытная византійская чс]шь, и 
даже базплевсу не безъ труда удалось протиснуться впередъ: 
па этотъ разъ съ нимъ не было комптовъ, вооруженныхъ 
желѣзными палками.

Ждали, начала судбища.
И истецъ—опекунъ съ дѣтьми и отвѣтчикъ—пгѵмеиъ 

стояли рядомъ.
долженъ былъ состоять судъ. Мы говорили 

уже объ «обычномъ» чудѣ Богоматери. Ликъ Матери Божіей, 
въ ооычное время закрытый кускомъ матеріи, «чудесно» от
крывался по субботамъ, во время утрени. То же чудо со
вершалось по молптоѣ христіанъ, въ исключительныхъ слу- 
гаяхъ... «Раскрытія лика» ждали императоры, выступая въ 
Хъ™ 0110 кЖе СЛУЖПЛ° Отвѣтт Владычицы въ спорныхъ 
дѣдахъ, тяжбахъ, какъ и сегодня.

«Если,—рѣшили тяжущіеся,—икона останется пепод- 
” это будетъ значить, что игуменъ о?І ™ у 
него нѣть сиротскихъ денегъ. Если занавѣсь пЕтя- 
олъ обязавъ возвратить пять фунтовъ золота» ВДШМСТСЯ

Параксесіархъ ударилъ въ било. Истецъ м отвѣтити по
дошли ближе къ иконѣ и сдѣлали обычные поклоны

Игуменъ осмотрѣлся кругомъ, І!авъ будто отыскивая
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посохъ старшему сыну умершаго патриція, мальчику лѣтъ 
девяти. х

Потомъ поднялъ вверхъ руку и торжественно качалъ свое 
обѣщаніе:

— Призываю Владычицу въ свидѣтели-, что пѣтъ у мепя 
сиротскихъ денегъ... Чисты руки мои оть имѣнія чужого. 
А что было—отдано мной тѣмъ, кому' принадлежитъ...

Наступило молчаніе. Сгоіпатіи были па сторонѣ сиротъ. 
Поэтому всѣ ждали, желали чуда и напряженно слѣдили за 
расшитымъ покрываломъ иконы...

Занавѣсъ не поднимался.
Проходили минуты.
Дѣло казалось яснымъ: игуменъ Пречистой оправданъ. 

Видимо, мѣнялось и настроеніе толпы, теперь смотрѣвшей 
недоброжелательно па Ппкомеда-съ.

Росса съ жалостью смотрѣла па сиротъ. Мальчикъ, дер
жавшій посохъ игумена, видимо, понималъ въ чемъ дѣло. 
Его глаза загорѣлись мольбой. Взволнованный, опъ накло
нился впередъ всѣмъ тѣломъ и протянулъ рукп къ Пре
чистой.

Посохъ вырвался изъ его рукъ и упалъ, по мальчикъ 
пе замѣтилъ этого: онъ всей душой тянулся къ Владычицѣ.

Росса наклонилась, съ благоговѣніемъ подняла посохъ... и 
вздрогнула оть неожиданной смущающей мысли: посохъ по
казался ей слишкомъ тяжелымъ. Опа наклонилась Къ Ми
хаилу' и что-то шепнула ему, тоть взялъ посохъ п рѣзкимъ 
движеніемъ сорвалъ его змѣевидный верхъ.

Вся палка внутри наполпепа была, золотомъ: игуменъ 
не лгалъ: въ моментъ присяги деньги были возвращены си
ротамъ.

Михаилъ вспыхнулъ, по два-три поспѣшныхъ слова Рос
сы удержали его оть рѣзкаго шага.

Опъ молча отдалъ открытый посохъ опекуну' сиротъ и, 
пе смотря па побѣлѣвшаго игумена, вышелъ изъ храма...

— Они обмануть даже самое Владычицу,—говорилъ онъ 
Россѣ.—Вотъ Христова Византія, царство Христово на землѣ.

Росса молчала.
— «Да, Михаилъ правъ: тамъ, гдѣ слуги Христа и Ца

рицы небесной заставляютъ Самого Господа и Его Мать быть 
помощниками въ грабежѣ, тамъ нѣть Христу мѣста»,—ду
мала опа.

— И неужели даромъ умеръ Христосъ? Точно въ от
вѣтъ па этп мысли отозвался Михаилъ. Думаю я... Отверг
нетъ Господь этотъ городъ и это царство, и изъ ■ камией 
создастъ дѣтей Аврааму... Изберетъ иной пародъ на службу 
себѣ... ’

«Иной народъ? Кого....»
Россѣ вспомнился Свонельдъ, и она покраснѣла. • • 
Славяне... Россы, мбжеть-быть?
А россы въ это время были такъ недалеко отъ Византіи.

Епископъ Михаилъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

І!*|  Отвѣты редакціи. |*]^
т л 11111 г і ’і 11 и 111 н 11111111111 і .і । 11 ѵ

„Вопросъ (В. Н. Траспова): Почему въ. канонахъ опуще
на вторая пѣснь:'послѣ 1-й пѣснп- слѣдуетъ не вторая, а 
сразу третья пѣснь?

Отвѣтъ: Вторая пѣснь канона составлена по .образцу 
пѣсни св. цророка .и боговидца. Моисея, которую онъ соста

вилъ по повелѣнію Божію для обличенія народа израильскаго, 
часто уклонявшагося къ идолопоклонству, и для возбужде
нія въ немъ чувства раскаянія. Пѣснь эта начинается такъ: 
«Вопмп псбо и возглаголю»... Пѣснь эта располагаетъ къ 
покаянію; опа пе соотвѣтствуетъ той духовной радости и 
тому священному веселію, съ которыми мы воспоминаемъ 
праздничныя событія; поэтому въ праздничныхъ канонахъ 
она и опускается, а употребляется только въ канонахъ Ве
ликаго поста.

Вопросъ (свящ. Г. Шарыпова): Какъ понимать 12-й ст. 
19-й гл. Евангелія отъ Матѳея, па которомъ основываютъ 
свое ученіе скопцы?

Отвѣтъ: Указываемая вами секта скопцовъ совершенно 
неправильно понимаетъ ѳто мѣсто св. Евангелія. Скопцы 
думаютъ, что добровольное оскопленіе сбоя, лично пли при 
содѣйствіи другихъ, одобрепо Тоусонъ Христомъ, и что чрезъ 
такое самооскоплоіііс они, несомнѣнно, вступятъ въ царство 
пебеспое. По заблужденіе ихъ слишкомъ очевидно. Скопцовъ, 
хотя бы п самооскоппвшихся, Христосъ пе могъ ставить вы
ше всѣхъ, обѣщая имъ царствіе небесное. Опъ говорилъ о 
дѣвствѣ, т.-е. о безусловномъ воздержати отъ половыхъ 
сношеній; но изъ всѣхъ дѣвствепппковъ выдѣлилъ особо 
тѣхъ только, которые способны къ таковымъ сношеніямъ, 
но воздерживаются отъ нихъ по своей волѣ, чтобы легче до
стигнуть царства небеснаго. Говоря о родившихся неспособ
ными и о евнухахъ, Ісусъ Христосъ пе обѣщалъ имъ ппка- 
кой награды за ихъ вынужденную дѣвственность; поэтому 
пе могъ Опъ обѣщать награды за таковую же вынужденную 
дѣвственность и тѣмъ, которые самп себя сдѣлали неспо
собными, сами себя оскопили. Слѣдовательно, здѣсь рѣчь 
идетъ о добровольной дѣвственности лицъ, не лишенныхъ 
способности къ брачному сожитію. Ибо, сознавая всю труд
ность для человѣка быть дѣвственникомъ, Ісусъ Христосъ 
и говорить поэтому: «могій вмѣстити да вмѣстить». Что въ 
указанномъ мѣстѣ св. Евангелія разумѣется пе самопро
извольное тѣлесное оскопленіе себя, это ясно показываетъ 
самая связь рѣчи: потерю члена тѣла можетъ «вмѣстить» 
(т.-е. вынести) всякій,—для этого не'нужно даже особеннаго 
желанія п расположенія,—ліппь бы операція отнятія члена 
произведена была искусно Н силы, подвергающагося операціи 
пе былп истощены прежде. Если же о тѣхъ, иже исказиша 
сами себе, ради царствія небеснаго, сказано, что это дѣй
ствіе доступно не для всѣхъ, не всѣ вмѣщаютъ- его, что оно 
доступно только тѣмъ, которымъ дается какъ даръ,—имже 
дано есть и даже изъ тѣхъ, кому дано, можетъ вмѣстить и 
воспользоваться этпмъ даромъ только «могій», имѣющій па 
то силу, то очевидно, что все это сказано не о тѣлесномъ 
оскопленіи, которое можетъ быть сдѣлано всякимъ острымъ 
орудіемъ, можетъ быть ■ произведено врагомъ и злодѣемъ, 
можетъ зависитъ- отъ случая и болѣзни и- которое можетъ 
быть вмѣщено всякимъ. Свв. отцы самопроизвольное скоп
чество прямо -называютъ дьявольскимъ изобрѣтеніемъ. Такъ 
св. Іоаннъ Златоустый пишетъ: «Когда Онъ (Ісусъ Христосъ) 
говоритъ: скопища себе, то разумѣетъ не отсѣченіе чле- 
новъ, да пе будетъ этого!—По истребленіе злыхъ помы
словъ, потому что отсѣкшій членъ подвергается проклятію, 
какъ говорить (ап.) Павелъ: О. дабы отсѣчены были развра
щающіе васъ (Гал. 5, 12). И весьма справедливо. Таковой 
поступаетъ подобно человѣкоубійцамъ;, содѣйствуетъ тѣмъ, 
'которые унижаютъ твореніе Божіе... Отсѣкать члены искони 
было дѣло діавольское и злоухищреніе сатаны, чтобы чрезъ 
это исказить созданіе Божіе, чтобы нанести вредъ человѣку, 
созданному Богомъ, • и чтобы многіе, приписывая, все не. сво
бодѣ, а сампмъ членамъ, безбоязненно грѣшили, сознавая 
себя какъ бы невинными; отсѣченіе членовъ измышлено 

■было, такимъ образомъ, для того, чтобы причинить человѣку
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сугубый вредъ: какъ отсѣченіемъ членовъ, такъ и поставлені
емъ препятствій волѣ дѣлать добро. Все это измыслилъ 
діаволъ» (Твор., т. 7, стр. 638). И свят. Василій Великій 
также пишетъ о скопчествѣ: «Очевидно, что это есть произве
деніе коварства діавола; какъ въ древности скопцы были у 
язычниковъ, такъ онъ—лукавый ввелъ ихъ и у насъ». А 
правила святыхъ апостоловъ и вселенскихъ соборовъ отно
сятъ самопроизвольныхъ скопцовъ къ разряду1 самоубійцъ 
и подвергаютъ ихъ церковному отлученію» (см. прав. апост. 
22—24; Двукратн. собора пр. 8).

Подписчику № 20334: Мы уже неоднократно высказы
вались, что въ святоотеческихъ книгахъ нѣть сказанія о 
чаѣ,- и если тѣмъ не менѣе безпоповцы продолжаютъ под
крѣплять свои измышленія о чаѣ ссылками на ту иля иную 
книгу, то это еще лишній разъ доказываетъ ихъ любовь осно
вываться на самопзмышлепіяхъ. Такъ именно обстоитъ дѣло 
и въ данномъ случаѣ. Вы говорите, будто о чаѣ есть писано 
въ книгѣ «Пчела», изданной печатію въ лѣто отъ сотворе
нія мара 6635, въ Краковѣ. Но неужели вамъ не извѣстно, 
что самое книгопечатаніе изобрѣтено только въ 1456 году 
отъ Рождества Христова, пли- въ 6964 лѣто отъ мірозданія, 
т.-е. черезъ 330 лѣтъ послѣ указаннаго вами времени изда
нія книги «Пчела». Кайімъ же образомъ могла быть, издана 
книга печатню,-когда самаго книгопечатанія не существовало? 
Ясно, что указаніе на такую книгу—есть вымыселъ.

Вообще должно сказать, что печатныхъ. изданій книгъ 
«Пчелы» не существуетъ, а есть только рукописныя.

А. А. Панькову: Согласно указанія кн. Номоканонъ 
(лпс. 67), при довершеніи крещенія-, совершеннаго простолю
диномъ, должно совершать все согласно чину крещенія, за 
исключеніемъ троекратнаго погруженія въ воду. Слѣдователь
но, должны быть поставляемы и воспріемники. Воспріемни
ками же должно считать только тѣхъ, которые были при 
крещеніи, совершаемомъ священникомъ, такъ Пакъ при по
груженіи по нуждѣ міряниномъ въ церковныхъ руковод
ствахъ нѣть указаній -ставить воспріемниковъ. Вслѣдствіе 
сего указываемыя вами лица, какъ воспринятыя однимъ ли
цомъ при довершеніи ихъ крещенія, не могутъ одинъ съ дру
гимъ совокупиться законнымъ бракомъ.

Н. Яблочникову: Употребленіе въ пищу свиного мяса- бы
ло воспрещено лишь въ Ветхомъ Завѣтѣ, что же касается 
ученія новозавѣтной Церкви, то здѣсь не находимъ такого 
запрещенія; напротивъ, св. апостолъ Павелъ говорить: «Вѣмъ 
и извѣщенъ есмь о Христѣ Ісусѣ, яко ни-чтоже скверно само 
собою: точію помышляющему что скверно быти, оному сквер
но есть» (Римл. 14, 14). Смотр. еще послан. къ Тиковою 
гл; 4, ст. 4. По этому вопросу мы уже отвѣчали неоднократ
но (см. № 33 за 1909 г., № 11 за 1912 г.).

И. А. Александрову: Странникъ-бѣгунъ, указывал на 
«толкованіе Нила Нискаго па слово 3-е Ипполита, папы рим
скаго», я твореніе блаженнаго Іеронима,—въ доказательство 
того, что «сосуды драгіе», т.-е. священство, падетъ и больше 
не возстанетъ,—разсчитывалъ на ваше безусловное къ нему 
-довѣріе. И вы разумно поступили, что не довѣрились ему, 
потому что. онъ по обычаю своихъ единомысленниковъ при
водилъ доказательства самонзмышленныя. Ничего подобнаго 
у блаженнаго Іеронима нѣть. Въ № 7 за 1912 годъ мы 
приводили понятіе этого блаженнаго отца о новозавѣтномъ 
священствѣ. Онъ пе только не говорить того, что установлен
ное Христомъ Спасителемъ священство падетъ, но, напро
тивъ, доказываетъ, что горы израилевы, т.-е. апостолы и 
мужи апостольскіе, распустятъ деревья свои и распрострутъ 
-вѣтви свои и будутъ приносить грозда... и церкви будутъ 
населены, какъ въ началѣ... и будутъ имѣть болѣе благъ, 
нежели имѣли въ началѣ» (Твор. блаж. Іеронима, час. 11, 
стр. 122). Что же касается «толкованія Нила Нискаго на 

слово 3-е Ипполита», то странникъ-бѣгунъ въ данномъ слу
чаѣ пошелъ еще дальше по пути обмана. Ничего подобнаго 
въ дѣйствительности нѣть. Нѣть пи въ святоотеческой лите
ратурѣ «толкованій» какого-то «Нила Нискаго», ни среди 
отцовъ Церкви самого этого «Нила Нискаго».

И. С. Шумилину: 1) Вода при крещеніи, какъ указывает
ся въ кн. Потребникъ больш. (издай. въ 10-е лѣто патріар. 
Іосифа, лпс. 99), должна быть принесенной съ источника, 
а пе подогрѣтой. 2) Во время чтенія на троицкой вечернѣ 
колѣнопреклонпыхъ молитвъ священтгкъ стоитъ на колѣ
нахъ.

Ціакопу А. Чернову: Въ 33-мъ правилѣ св. 6-го вес- 
ленск. собора говорится по вашему -вопросу слѣдующее: «Ни
кому да пе будетъ позволено сь амвона- возглашата Боже
ственная словеса народу, по чину сопричтенныхъ къ клиру, 
развѣ кто будетъ удостоилъ посвященія съ постриженіемъ, 
и получитъ благословеніе отъ своего пастыря согласно съ 
правилами» (Кормчая полныхъ перев.). Такимъ образомъ, 
изъ приведеннаго правила ясно, что лица, рукоположенныя 
въ -клиръ, могутъ возглашать «Божественныя словеса», т.-е. 
читать Апостолъ, п>ровозглашать «Богъ Господь», проЮгогпы 
и вообще все то, что присвоено ихъ чину, стоя на амвонѣ.

Священнику П. И. Гришенкову: Прігсоедипеппые вами 
отъ господствующей церкви хотя бы и пять лѣтъ тому на
задъ, должны подавать заявленіе о своемъ присоединеніи къ 
старообрядчеству п просить объ отчисленіи отъ господствую
щаго исповѣданія. Также должны- подавать заявленіе объ 
отчужденіи ів тѣ, которые, бывъ -ранѣе старообрядцами, укло
нились въ господствующую церкоѣь, были тамъ повѣнчаны.

И. С. Васильеву 1) Полунощницу во всѣ дни года, равно 
и въ тѣ, дни, въ которые бываетъ всенощное бдѣніе, въ мір
скихъ храмахъ должно, читать неотложно. Правда, въ Уста
вѣ говорится о чтеніи въ послѣднемъ случаѣ полунощницы 
въ келліяхъ, но это указаніе относится къ практикѣ мона
стырской; а въ мірскихъ храмахъ, согласно указанію того 
же Устава, полунощница читается въ церквахъ (Церковное 
око, лис. 5 второго счета). Въ святительскомъ уставѣ новго
родскаго Софійскаго собора (начала XVII в.) указывается 
довольно опредѣленно на чтеніе полунощницы въ церкви, 
хотя бы богослуженіе начиналось и съ вечера. Здѣсь, на-1 
примѣръ, въ пятницу 5-й недѣли св. поста говорится: «Къ 
павечерни благовѣстъ въ свое -время... и святитель прихо
дить въ павечерни. И поютъ павечерню малую п полунощ
ницу вмѣстѣ безъ расходу» (Рукопись московскаго Рогож
скаго кладбища). 2) По второму вопросу, до какихъ лѣтъ 
пѣть младенческое погребете, опредѣленныхъ указаній 
нѣть. Младенцами принято считать до семилѣтия-го возра
ста; до этого же возраста принято пѣть и погребеніе младен
ческое.

Ѳ. Д. Прокофьеву: По существующимъ гражданскимъ за
конамъ вступать въ бракъ ранѣе 18-ти- лѣтняго возраста для 
мужчины и 16-ти лѣтняго возраста для женскаго пола не 
разрѣшается. Вслѣдствіе сего бракъ въ болѣе рапномъ воз
растѣ не можетъ быть совершаемъ, хотя бы на то было со
гласіе -или разрѣшеніе -не только совѣта вашей общины, но 
и общаго собранія общины.

Священнику Е. Иванушкину: 1) Какъ должно принимать 
въ Церковь Христову тѣхъ, которые, бывъ крещены въ без- 
поповствѣ, перешли затѣмъ въ господствующую церковь и 
здѣсь были только мѵропомазаны, мы уже отвѣчали еще въ 
дошломъ году (ад. № 29 журнала «Церковь» за 1912 г. 
отвѣть свящ. I. Шадрину). ■ 2) Какъ совершать чипъ погре
бенія вадъ возрастными въ теченіе Свѣтлой седьмицы имѣет
ся указаніе въ Потребникѣ. Указанію этого устава и должно 
въ данномъ случаѣ слѣдовать. Что же касается чина погре
бенія младенцевъ -на Свѣтлой седьмицѣ, то особаго указанія 
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па это нѣтъ. И нужно признаться въ разныхъ мѣстахъ на
блюдается разный обычай. Конечно, лучше бы было устано
вить и въ этомъ случаѣ единообразіе, но это, полагаемъ,— 
дѣло Освященнаго Собора, а не частныхъ лицъ.

II. П. Чаплыгину: 1) По вопросу о благодати хиротоніи, 
гдѣ таковую получаютъ присоединяющіеся оть еретиковъ 
къ Церк'ви Христовой клирики, и въ частности, гдѣ таковую 
получилъ Бѣлокриницкій митрополитъ Амвросій, въ журна
лѣ «Церковь» за 1908 годъ было помѣщено подробное и до
вольно обстоятельное разъясненіе (см. №№ 21, 24, 26, 27, 
ст. «Въ защиту старообрядческой іерархіи»). Повторяться 
по этому вопросу считаемъ излишнимъ. Прігведемъ лишь сло
ва блаженнаго Августина, изъ которыхъ, надѣемся, вы пой
мете сущность даннаго вопроса. Этотъ отецъ Церкви гово
ритъ: «Кто отдѣляется оть Церкви, тотъ теряетъ плоды союза 
съ нею п лишается благодати; равно, кто родился и воспи
тался внѣ едилешя съ Церковью, тоть хотя бы и запсчат- 
лѣиъ былъ таинствами, по не получаетъ оть нихъ благо
датной силы и освященія. Но если тоть и другой возвраща
ются въ Церковь, то надъ ними пе должно повторять не
повторяемыхъ таинствъ; потому что имъ недоставало не 
самыхъ таинствъ, а только ихъ 'спасительнаго дѣйствія». 
(Жизнь и творенія блажен. Августина, стр. 90, изд. 1907 г.). 
2) Второй вашъ вопросъ, если не ‘ошибаемся, гово
рить о томъ: можно ли принять въ единство Церкви Христо
вой того священника, который, будучи рукоположенъ въ 
церкви господствующей, перешелъ затѣмъ къ бѣглопопов- 
цамъ, по не сознавая и здѣсь правоты, желаетъ присоеди
ниться къ пріемлющимъ священство Бѣлокрішіщкой іерар
хіи, признавая здѣсь истинную Церковь Христову. Отвѣ
чаемъ на это: согласно 52-го правила свв. апостолъ, пикто 
не можетъ быть отвергаемъ, если съ искреннимъ сознаніемъ 
приходить къ Церкви. Указанное правило гласить: «Аще КТО, 
епископъ, нлп пресвитеръ, 'обращающагося оть грѣха не 
пріемлетъ, по отвергаетъ: да будетъ изверженъ изъ священ
наго чипа. Опечаливаетъ бо Христа, рекшато: «Радость бы
ваетъ па небеси о единомъ грѣшницѣ кающемся» (Кормчая 
полп. переводовъ).

Н. й. Королеву: Вашъ вопросъ о постройкѣ храма пере
данъ для разъясневіія въ совѣть всероссійскихъ съѣздовъ 
старообрядцевъ.

Свящ. Е. Коверкину: 1) Вы предлагаете довольно стран
ный вопросъ: можно ли сравнивать ерегиковъ-нпкоийнъ съ 
еретиками 2-го чина паватіанамп. Вѣдь, говорите вы, ни
коніане пе отвергаютъ второго брака и принимаютъ грѣш
никовъ на покаяніе. Но если это такъ, если новатіане были 
причислены къ разряду еретиковъ '2-го чина только за то, 
что отвергли- второй бракъ, то тѣмъ болѣе имѣется основа
ній причислить къ еретикамъ сказаннаго чипа нпкопіанъ, 
которые погрѣшаютъ во многомъ большемъ. Объ этомъ вы 
можете читать въ книгахъ: Отвѣты діакона Александра Пи- 
тириму; Статій инока Никодима; Показаніе погрѣшностей 
противу св. Евангелія въ грекороосійской церкви, еписк. 
Арсенія, и друг. Не распространяясь много по этому вопросу 
въ виду его достаточной выясненпости во многихъ старо
обрядческихъ сочиненіяхъ, скажемъ лишь, что въ разрѣ
шеніи даннаго вопроса св. Церковь руководилась 1-мъ пра
виломъ св. Василія Великаго, 70-й глав, книги Кормчей, 
63-мъ словомъ книги Никона Черногорца и 15-мъ словомъ 
иіиги преподобнаго Іосифа Волоцкаго «Просвѣтитель». 2) На 
второй вашъ вопросъ отвѣтимъ слѣдующимъ: Небытіе нѣ
которое время въ Церкви епископовъ не есть «изгубленіе» 
тайны священства. Подробно и обстоятельно по этому вопро
су мы отвѣчали въ 1911-мъ году К. М. Панкратову. Все
сторонне этотъ вопросъ 'разъясненъ также въ книгахъ: 
епископа Иннокентія: «Церковь Христва временно безъ 
епископа»; епископа Антонія пермскаго: «Святоотеческій 
сборникъ»; Ѳ. Е. Мельникова: «Испытаніе и побѣда Церкви 
Христовой», и друг. Что же касается безпоповцевъ, то у нихъ 
дѣйствительно изгублены не одна, а всѣ таинства. Разъ у 
нихъ Нѣть священства, слѣдовательно, пѣть и таинствъ; пбо, 
какъ изъясняется въ Болып. Катехизисѣ, «совершати таин
ства... никто же можетъ, развѣ святителей хиротонисан
ныхъ, имъ же дана власть на сіе оть Господа Бога рукопо
ложеніемъ наслѣдниковъ апостольскихъ». Въ виду сего весь
ма справедливо относится къ безпоповцамъ сказанное въ 
книгѣ блаженнаго Симеона Солунскаго: «Аще оть седьміь и 
едину тайну кая церковь изгубить, то уже не есть таковая 
церковь православная^ но еретическая». Ибо, какъ говорится 
въ каигѣ Катехизисъ, безъ таинствъ церковныхъ никто 
«спастися не можетъ» (Б. Катехизисъ, л. 3 5 9 , 3 9 4 66. и 
395). !
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Г. Богородскъ, Москов. губ,
• (Отъ нашего корреспондента).

Два ' года тому назадъ было в эбуждено ходатайство о 
допущеніи мѣстнаго старообрядческаго священника о. Меѳо
дія Леонова къ преподаванію Закона Божія въ мѣстныхъ 
школахъ. Тогда въ ходатайствѣ было отказано, въ виду того, 
что о. Меѳодій былъ привлеченъ къ судебной отвѣтстоѳино- 
стн за присоединеніе неоовершенполѣтней. По Высочайшему 
манифесту обвиненіе это отпало. Вслѣдствіе сего о. Меѳоді 
иковъ обратился съ ходатайствомъ о допущеніи быть препо
давателемъ Закона Божія, но до сего времени нѣть никакого 
отвѣта. По этому поводу А. И. Морозовъ обратился на этихъ 
дняхъ къ министру народнаго просвѣщенія съ слѣдующей 
«докладной запиской».

Его высокопревосходительству, 
господину министру народнаго просвѣщенія

почетнаго предсѣдателя Богбродско- 
Глуховской старообрядческой общи
ны, мануфактуръ-совѣтника Арсенія 
Ивановича, Морозова, проживающаго 
въ с. Глуховѣ, близъ г. Богородска, 
Московской губерніи,

докладная аапмеиа. .

До сихъ поръ не получено разрѣшенія на преподаваніе 
Закона Божія священникомъ о. Меѳодіемъ Леоновымъ, между 
тѣмъ академическій годъ уже начался, и начальство какъ 
реальнаго училища въ г. Богородскѣ, такъ и богородской 
женской гимназіи за его, о. Меѳодія, принятіе.

Неужели препятствіемъ этому является то, что о. Лео
новъ былъ нѣкогда судимъ за присоединеніе несовершенно-
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лѣней, за что и помилованъ по Всемилостивѣйшему мани
фесту. I

Если до сихъ поръ о. Меѳодій не получаетъ утвержде
нія,—значить Всемплостивѣйшій манифестъ не въ силѣ. Да 
и дѣяніе, совершенное о.. Леоновымъ, вытекало изъ духа 
Высочайшаго указа 17-го апрѣля и -Высочайшаго манифеста 
17-го октября 1905 года.

Посему осмѣливаюсь почтительнѣйше просить ваше вы
сокопревосходительство предписать, кому надлежитъ, о пре
доставленіи о. Меѳодію правъ старообрядческаго законоучи
теля въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ г. Вогородска.

Желалъ бы лично представить настоящее ходатайство 
вашему высокопревосходительству,  по за временнымъ выбы
тіемъ директоровъ фабрики отлучиться изъ данной мѣстно
сти я лишенъ возможности. Августа -22-го дня 1913 года.

Почетный предсѣдатель Богородско - Глуховской старо- 
.. обрядческой общины мануфактуръ - совѣтникъ (подписалъ) 

Арсеній Морозовъ.
Каковы будутъ результаты этого обращенія—сообщимъ. 

Надѣемся, что они будутъ благопріятны.

г. Вольскъ, Сарат. губ.
(Отъ нашего корреспондента).

Вольскихъ старообрядцевъ Бѣлокіринмцкой іерархіи осча
стливилъ своимъ посѣщеніемъ саратовскій губернаторъ,-князь 
Ширцнекій-Шихматовъ, 14-го августа с.1 г.,-въ 2 час. дня, 
прибылъ въ Христо-Рождественскій -храмъ съ полицеймейсте
ромъ и городскимъ головой Н. П. Ларинымъ, гдѣ сто встрѣти
ли попечители и духовенство въ облаченіяхъ. Священникъ 
о. Іосифъ Куликовъ съ крестомъ въ рукахъ привѣтствовалъ 
губернатора слѣдующими словами: «Ваше сіятельство! вѣр
ный слуга возлюбленнаго нашего Монарха Государя Николая 
Александровича! Мы- радуемся случаю встрѣтить васъ, до
рогого и высокочтимаго гостя. Община наша глубоко призна
тельна вашему' сіятельству' и обрадована вашимъ посѣще- 
ніемъ' нашего храма-. Приносимъ вамъ искреннюю благодар
ность за ваше вниманіе п благоволепір къ намъ. Отъ души 
желаемъ вамъ добраго здравія, мирной п плодотворной дѣя
тельности на пользу дорогого отечества. Дай Богъ, чтобы подъ 
вашимъ мудрымъ управленіемъ тишина и согласіе царили во 
ввѣренной вашему сіятельству губерніи».

Губернаторъ, прослушавъ привѣтствіе, приложился къ кре
сту. ' Діакономъ о. Ѳ. Тюльтаповымъ было провозглашено 
Государю, Государынямъ, Наслѣднику Цесаревичу, и боляри
ну земли русской, Андрею Александровичу, многолѣтіе. 
Пѣвцы пропѣли многая лѣта. Затѣмъ его сіятельство сталъ 
осматривалъ древнія иконы-, Вошелъ во св. алтарь, раз-’ 
смотрѣлъ запрестольныя иконы, древній крестъ и. царскія 
двери; Особенное, вниманіе обратилъ на древнія пкопы: «Ти
хвинскую» Богородицу, евангелиста Луки и Николы святи- 
тптеля, - и очень восхищался иыи и заключилъ, что онѣ до
роже всего храма стоять. Изъ разговора видно, что онъ боль
шой любитель и знатокъ старины. «Въ вашемъ храмѣ есть 
что посмотрѣть»,—сказалъ онъ, прощаясь, и выбылъ изъ 
храма. Надолго останется- -въ умахъ Вольскихъ старообряд
цевъ воспоминаніе объ этомъ рѣдкомъ посѣщеніи и о свѣт
лой личности саратовскаго губернатора.

Заволжскій Спасо-Прѳображенскій монастырь.
(Отъ нашего корреспондента).

Затворникъ.

' Перефразируя - извѣстное изреченіе англійскаго короля, 
можно сказать: «Еще есть святые на Руси». Въ старо
обрядческомъ Заволжскомъ Спасо-Преображ'евсгомъ . муж
скомъ монастырѣ, нижегородской- епархіи, 26-го- августа, въ 
7% час. вечера, скончался затворникъ, инокъ Тавріонъ. По
ступилъ онъ въ монастырь года три тому назадъ й уди
влялъ братію своими высокими нравственными подвигами.

д.

х-

15 го оЬюТ1912 года шокъ Тавріонъ затворился въ кел
ліи Ди Оставался безвыходно до самой смерти, проводя 
все время въ постѣ, молитвѣ и богомыслш. Въ церковь при
ходилъ только для причастія св. Таинъ. Доступъ къ пему 
лЖ только епископъ Иннокентій и приставленный по
давать ему пищу и другое необходимое инокъ Варсонофіи. 
Пищу ему подавали въ сдѣланное въ дверяхъ

.. Смерть его была смертію праведника. Когда послѣдній 
разъ пришелъ къ нему епископъ Иннокентіи, онъ поднялся 
съ табуретки, подошелъ къ владыкѣ подъ олагословеше и 
сказалъ: «Я сейчасъ умру». Владыка, желая утѣшить его, 
сказалъ ему, что, можетъ-быть, Богъ и продлить жизнь. Зто 
въ Его власти. Но затворвш-къ повторилъ: «Я сейчасъ умру». 
Тогда -владыка - отвѣтилъ, что надо причастить его. Но 
онъ- сказалъ, -что не успѣютъ. Владыка засвѣтилъ 
лампадку и лампу. «Вотъ сейчасъ иоидеть кровь изо рта, 
и я умру»,—чуть слышно сказалъ затворникъ. II дѣиствп- 
-тельцо, изо рта у него потекла кровь. Владыка подставило, 
тазикъ. Кровь текла сильно, и умирающій тихо преставился. 
Послѣдній разъ причащался оиъ на Успеніе Пресвятыя Бого
родицы. Да упокоитъ Господь Богъ душу его во царствіи 
Своемъ. «Скончался въ шалѣ, исполпп лѣта многа: угодна 
бо бѣ Господевп душа его».

С. Городище, Екатѳриносл. губ.
(Отъ нашего корреспондента).

Четвергъ 1-го августа текущаго года ознаменованъ боль
шимъ духовнымъ торжествомъ для старообрядцевъ с. Гоціо- 
дища по случаю освященія новоустроепиаго иконостаса во 
вновь отремонтированномъ Покровскомъ храмѣ. На означен
ное торжество -прибылъ епископъ Геннадіи донской. Нака
нунѣ п Въ самый день Божественную службу соборпѣ совер
шалъ владыка Геннадій, въ сослуженіп мѣстнаго благочин
наго о. Карпа Григорьева, о. Ѳеофилакта Слесарева (Успен
скаго храма того же села), о. Ѳеодора Безсчастнаго (изъ 
Ольховатки)., о. Евсевія Веревошнпкова (того же осла), о- 
Сергія Токарева (изъ Орѣховки), о. Елисѣя Безсчастнаго 

• (хут. Ніийишииа);70. Иларіопа Новикова (слой. Н.-Богдаиовки, 
Харьк-. губ.), діа-кока Созонта Ашуркпна (г. Новочеркасска), 
діак. Артемона Широкова (изъ монастыря) и пяти стихар
ныхъ. ■ Пѣснопѣнія" исполняли пѣвцы-любители подъ упра
вленіемъ опытныхъ уставщиковъ Г; И. Минакова и А. С. Соч- 
иова. На утрени по великомъ славословіи совершенъ вьшосъ 
и -поклоненіесвятому и Животворящему Кресту по уставу...'

Къ началу Божественной литургіи владыка изъ квартиры 
попечителя М. М. Гладкова при. колокольномъ звонѣ про- 
гфпЛЛЛТлІ- У Тер™ храиа СГо встрѣтило духовен
ство во главѣ о. благочиннымъ, который держалъ св. 
'чѣ а Г1 П 'Кадилаи“- Пѣвцы при встрѣ-

ГосПодспъ!>- Владыка, облачившись въ 
соборную мантію, митру и съ жезломъ въ рукѣ, провозгла
силъ: «Хвалите отроцы Господа»... Дѣ^-мшчи-кп Хг 
«Буди имя Господне»... Затѣмъ вллпгоа, л™? ольли. 
стомъ себя и о. благочиннаго, вступилъ въ ®агос®?ИВъ кре’ 

цами какъ особенность и- рѣдкость бо,гомюл1,‘
тургіей, во время выхода ст ЕваХіОмъ ™

торіемъ, владыка—согласно



№ 38 ЦЕРКОВЬ. 925

Иконостасъ Свято-Покровскаго храма въ с. Городищѣ, Екатерки. губ.; у иконостаса стоитъ 
о. протоіерей Карпъ Григорьевъ.

прошенія подвѣдомственныхъ благочинію священниковъ И 
попечительства, возвелъ о. благочиннаго Карпа Григорьева 
въ санъ протоіерея. По окончаніи литуфгіи при торжествен
ной обстановкѣ послѣдовалъ крестный ходъ па криницу (ко
лодецъ) въ прсдпошеніи Животворящаго Креста, иконъ и хо
ругвей, во главѣ съ епископомъ Геннадіемъ п сонмомъ ду
ховенства, при пѣніи каноиа-молебна Всемилостивому Опа
су... По шестой пѣсни канона совершено освященіе воды по 
чину 1-го августа. По освященіи воды крестный ходъ воз
вратился обратно, и затѣмъ, обойдя вокругъ храма, вошелъ 
въ храмъ; въ это время владыка кропилъ стѣны храма, 
иконостасъ и иконы. Послѣ, молебна діаконы провозгласили 
многолѣтія: «Царское», еп. Геннадію, благотворителямъ и 
всѣмъ православнымъ христіанамъ... По обычномъ «началѣ» 
владыка сказалъ слово въ которомъ прежде всего благо
дарилъ молящихся за прилежаніе къ св. храму,- обрисовалъ 
при этомъ всѣхъ благотворителей ко св. храму, усердіе ко
торыхъ да приведетъ ихъ къ причастію Божественной славы 
(Не. 58, 7—8), а также труды попечительства, во главѣ съ 
добрымъ пхъ пастыремъ, иеустатіо возгрѣвавшимъ въ серд
цахъ прихожанъ усердіе и любовь къ благоустроенію и укра
шенію св. храма... Приводя- далѣе библейскія изреченія-, вла
дыка выяснилъ значеніе и святость храма, о которомъ Самъ 
Богъ устами пророковъ сказалъ: «Ибо домъ Мои назовется до
момъ молтиівы для всѣхъ народовъ» (Ис. 56, 7), что свидѣ
тельствовалъ и- Глава Церкви—Господь нашъ Ісусъ Хри
стосъ во время земного пребыванія Своего и присутствія въ 
этомъ’ храмѣ (Мѳ. 21, 12).—Отсюда ясно,—говорилъ влады
ка—.что Ісусъ Христосъ не только не умалилъ значеніе 
храма, а, напротивъ, еще болѣе говорить о его значеніи, 
когда учитъ: какъ долженъ поступать каждый, приходя въ 
храмъ и принося даръ олтарю (Мѳ. 5, 23—24); при
томъ Самъ давалъ пожертвованія на -храмъ—когда повелѣ
ваетъ ап. Петру бросить удпщу въ море и въ первой пой
манной рыбѣ найти статоръ и уплатить сборщикамъ опре
дѣленную дань на храмъ (Мѳ. 17, 27), и одобрялъ пожер

твованія другихъ—когда ставилъ въ примѣръ бѣдную вдову, 
вложившую двѣ лепты изъ послѣдняго достоянія своего, то
гда какъ всѣ клали отъ избытка своего (МрК. 12, 42—44)... 
Далѣе владыка показалъ -неосновательность сужденія тѣхъ 
(разумѣя сектантовъ), кто считаетъ благолѣпіе храмовъ Бо
жіихъ и даже самые храмы дѣломъ излишнимъ и ненуж
нымъ; Люди, умствующіе по духу вѣка сего, говорятъ: «Богу 
не нужно- золото и драгоцѣнности. Святость храма не зави
ситъ отъ его богатства» и т. д. и т. и... Напротивъ,—до
казывалъ владыка,—еще въ Ветхомъ Завѣтѣ Богу было 
угодно проявлять особенное присутствіе Свое на отдѣльныхъ 
мѣстахъ, гдѣ дѣлались жертвоприношенія (Быт. 4, 4),— 
Самъ Богъ сначала повелѣлъ Моисею построить храмъ (Исх. 
25, 8—9), потомъ—Давыду. Но Давыдъ передалъ дѣло по
стройки храма Соломону, сыну, своему (1 Парлп. 28, 
6—11—19); въ этомъ храмѣ Богъ'" обѣщалъ, пребывать вѣч
но (2 Парлпм. 6, 2; Іез. 43, 7)} что вехозавѣтныи храмъ 
по пророчеству долженъ перейти- въ Новый Завѣтъ (Дѣян. 
15, 16—-17; что храмы будутъ существовать до второго при
шествія Христа (2 Ѳесс. 2, 3—4); христіане первыхъ вре
менъ имѣли у себя отдѣльные молитвенные дома (1 Кор. 
11, 22; Дѣян. 5, 42; 24, 18). Отсюда выводъ: кто имѣетъ 
истинное расположеніе къ богопочтснію, тотъ въ величіи и 
красотѣ храма видимаго находить для себя лучшее пособіе 
возноситься къ созерцанію красоты храма нерукотвореннаго 
на небеси, видя вокругъ какъ бы наяву Самого Господа 
Славы и всѣхъ друзей Божіихъ, слугъ Господнихъ, воиновъ 
Царя небеснаго, первородныхъ, написанныхъ на небеси... 
Такимъ образомъ, благолѣпіе храма видимаго радуетъ духъ 
и влечетъ сердце туда, «идѣже есть истинное сокровище 
наше» (Мѳ. 5, 12), наслѣдіе неувядаемое, соблюденное на 
небеси насъ ради (1 Петр. 1, 4). А св. Златоустъ,—продол
жалъ владыка,—о значеніи общественнаго богослуженія въ 
храмѣ и необходимости посѣщать храмъ говорить такъ: 
«Развѣ вы не слыхали, что у нашихъ предковъ было всего 
сто двадцать человѣкъ вѣрующихъ.,, а изъ ста двадцати—
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три тысячи, потомъ—пять тысячъ, затѣмъ всю вселенную 
наполнили опп познаніемъ Бога. А причина этого та, что 
опп никогда не прекращали общенія между собою, по всѣ 
вмѣстѣ постоянно проводили дни въ храмѣ, занимаясь мо
литвами п чтеніемъ; потому опп и воспламенили такой ве
ликій костеръ, что (никогда не разъединялись, по привлекли 
къ себѣ всю вселенную. Будемъ и мы подражать имъ... 
Будемъ стекаться сюда на каждое собраніе. Если воспла
менится въ тебѣ похоть, ты легко можешь погасить ее, 
только увидѣвъ храмъ; если возбудится въ тебѣ гнѣвъ, ты 
скоро укротишь этого звѣря; если будетъ осаждать тебя 
какая-нибудь другая страсть, ты можешь усмирить всякую 
бурю и водворить тишину и великій миръ въ душѣ» 
(«М. Д.» стр. 426). Продолжая овою рѣчь, владыка гово
рилъ на тему о Почитаніи и поклоненіи Честному п Живо
творящему Кресту Христову, й о крестномъ знаменіи; коснул
ся также и тѣхъ пороковъ, которыми мы въ настоящее время 
болѣе или менѣе заражены... Въ заключеніе владыка при
глашалъ православныхъ христіанъ пожаловать на торжество 
храмового праздника въ Спасо-Пресбражепскій монастырь, и, 
наконецъ, на послушающихъ отеческаго наставленія призвалъ 
миръ Божіи п архипастырское благословеніе. Пѣвцы спѣли: 
«Много лѣтъ тп, святый владыко». Затѣмъ владыку прово
дили съ пѣніемъ стихпры: «Наста днесь» въ церковно-обще
ственное зданіе, гдѣ была приготовлена для всего духовен
ства, пѣвчихъ и гостей скромная трапеза. Во время трапезы 
съ благословенія еп. Геннадія священникъ Успенской церквп 
с. Ѳеофилактъ Слесаревъ сказалъ рѣчь, въ которой привѣт
ствовалъ собраніе съ сугубымъ духовнымъ торжествомъ, вы
разивъ горячія пожеланія услаждать свои взоры благолѣ- 

ніемъ храма' и въ дальнѣйшемъ продолжать заботы о благо- 
украшеніи св. храма... Затѣмъ о. Слесаревъ сказалъ по
хвальное слово владыкѣ Геннадію, принесъ поздравленіе 
о. протоіерею Карпу Григорьеву съ. возведеніемъ его на эту 
степень, напомнивъ о великомъ значеніи пастырскаго служе
нія и обрисовавъ плодотворную дѣятельность о. Карпа па 
пользу св. Церквп, выразивъ притомъ пожеланія, чтобы 
«благословеніе Божіе почивало на васъ (говорилъ о. Ѳеофи
лактъ), чтобы благодать Божія подкрѣпляла ваши тѣлесныя 
и душевныя силы и даровала крѣпость къ дальнѣйшему 
продолженію сего христіанскаго «дѣланія», еще на много- 
много лѣтъ. совершать подвигъ служенія Богу и людямъ, и, 

такимъ образомъ, возвратить своему Небесному Пастырева-

вѣрный впади въ радость Господа Твоего»... Овцы спѣли. 
«Многая лѣі» Въ свою очередь о. протоіереи слезно бла
годарилъ о. Слесарева за поздравленіе, а также за совмѣст
ный физическій трудъ съ нимъ по приведенію въ порядокъ 
(ко 'дню освященія) церковнаго инвентаря и др. предме
товъ, что ясно доказываетъ взаимное отнопмііе, исполнен
ное братской христіанской любви о св. храмѣ Божіемъ и 
его нуждахъ, требующихъ нашего въ нихъ участія...

Торжество закончилось рѣчью его преосвященства объ 
образованіи юношества, чтобы, на-ряду съ необходимымъ для 
нихъ общимъ свѣтскимъ образованіемъ было обезпечено и 
религіозно-нравственное воспитаніе, т.-е. съ подготовкою ихъ 
къ духовному чтенію и пѣнію въ духѣ того вѣроученія, къ 
которому принадлежимъ и сами... «Меня обрадовало извѣще
ніе,—говорилъ владыка,—которое я прочелъ въ печати (жур
налъ «Церковь», № 30, стр. 731, за текущій іхда»), что под
лежащее начальство, хотя поздно, по все же откликнулось на 
ходатайство вашихъ уполномоченныхъ—о допущеніи въ го- 
родпщепскія земскія училища учителей и учительницъ— 
старообрядцевъ. Дай Богъ,—продолжалъ владыка,—чтобы это 
благое начинаніе осуществилось; только при такой средѣ вос
питателей и при поддержкѣ сампхъ родителей, оправдываю
щихъ свое знаніе, и возможно удержать твердые устои рели
гіозно-нравственной и церковной жизни, потому что «книж
ная мудрость лучше золота п драгоцѣнныхъ камней» 
(Прптч. 8, 10—11) ; въ противномъ же случаѣ нашему юно
шеству грозить паденіе». Въ заключеніе владыка умолялъ 
быть внимательными къ сказанному и не оставлять своихъ 
дѣтей во тьмѣ, а показать имъ свѣтъ Божій—свѣтъ слова 
Божія, научить, воспитать, дабы они были честными людьми 
и истинными' христіанами; пожелалъ при этомъ осуществле
нія желаемаго намѣренія, а иниціаторамъ этого благого начи
нанія многолѣтія. Пѣвцы спѣли: «Многая лѣта!...»

Духовное торжество Покровскаго храма почтили своимъ 
присутствіемъ прпхожане Успенскаго храма того же села и 
пріѣзжіе изъ другихъ мѣстностей. Собраніе молящихся было 
многолюдное. Погода благопріятствовала торжеству. Вечеромъ 
того же дня владыка отбылъ въ Ростовъ-на-Дону.

Издатель А. И. Королевъ. Редакторъ И. П. Ѳедоровъ.

■ Искупленіе отъ грѣха, ст. свя- 
щенно-инока Серапіона. — Двое
перстіе въ иконографіи, ст. С: Бы- 
строва.—Обзоръ печати.—Обра
щеніе ’ Освященнаго Собора-—Ан
тихристъ, рѣчь Ѳ. Е. Мельнико
ва.—Второй Римъ, пов. еп. Ми
хаила. — Отвѣты редакціи. — 
Церковно-ббщественная жизнь.— 
Объявленія.

Рисунки и снимки.

Указатель, цѣнъ 
" на русскія______________________

Необходимая каждому книга, дающая по
бочный заработокъ. Цѣна 1 руб., нал. 
плат. 1 р. 25 к. КВИТКОВЪ, Москва, 

Б. Садовая 11.,

МОНЕТЫ.

‘ „ ^ы’ стаР0°бРяДЦи Поморскаго Согласія древняго города Пскова, 
начали еще въ прошломъ году на свои скудныя средства и нѣкоторыя пожертвованья строить новый храмъ Божій, но осуществить наше завѣ?- 
,ное желаніе теперь не приходится, потбму средства изсякли а йоихо- 
жанѳ бѣдные, вотъ и стоитъ нашъ храмъ молитвы надостооенныРй съ 
ЦеяоаР“™й головой- но “И. при всей нашей горячей любви къ Богу и 
Его храму, никакъ н : въ силахъ довершить этого великаго дѣла посемѵ 
единую надежду положили на Бога и васъ, христолюбивые христіане ѵТ„°?УПоейеЧН0 П₽00ИМЪ ПОМ9ЧЬ намъ РаДи Христа ТстроитЕ БІжій 
храмъ. Подайте руку помощи въ этомъ святомъ дѣдѣ намъ бѣднякамъ и 
Всевышній вознаградитъ васъ Своею милостью. оѣднякамъ, и

Не откажите намъ, добрые христіане, своею посильною помптью чя 

»,й:"рХ" пйх",&“™я

Адресъ для пожертвованій:
Совѣту Псковской общины Старообрядцевъ Поморскаго Согласія, 
или на имя Предсѣдателя Совѣта И. К. Мошарова, въ Псковѣ.

%
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Книгоиздательство старообрядческихъ пѣвческихъ 
крюковыхъ книгъ

„ЗНАМЕННОЕ ПѢНІЕ
Адресъ: Москва, Владиміро-Долгоруковская ул., Чухинскій пер. (бывш. тупикъ), д. № 15, Книго

издательству „Знаменное Пѣніе". ТелеФ АГ° 538-95.

Обращаемъ вниманіе гг. покупателей. |
Пріобрѣтена нами въ собственность новая книга „ИЗБРАННЫЯ ПѢСНОПѢНІЯ ДВУНАДЕСЯТЫМЪ С

ПРАЗДНИКАМЪ", изданіе священника о. Г..Д. Дрибинцева, СПБ.,. 1912 г., содержащая въ себѣ всѣ необходимыя ** 
пѣснопѣнія двунадесятымъ праздникамъ: стихиры, славники, ирмосы, свѣтильны и друг. самогласны и крюкового ' 
знаменнаго распѣва.

Для пѣвца книга „Избранныя пѣснопѣнія" въ двунадесятые праздники можетъ вполнѣ замѣнить собою празд
ничную или мѣсячную Минею и крюковыя книги: Праздники, Ирмосы и Обиходъ.

Необходима псаломщикамъ, уставщикамъ, руководителямъ любительскихъ хоровъ и учителямъ старообрядческихъ 
и единовѣрческихъ школъ, а также—любителямъ пѣнія.

Книга издана на хорошей слоновой бумагѣ въ двѣ краски; содержитъ въ себѣ 36 печатныхъ листовъ^ 
(388 страницъ).

ІД Ііііа и ь об.'іошк'Ь четыре рубля безъ перееылни.
ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДНЖѢ

И

—------------- ПѢВЧЕСКІЯ КРЮКОВЫЯ книги. —--------
УЧЕБНЫЯ:

1. „Азбука церковнаго знаменнаго пѣнія" Л. Ф. Калашникова, изданіе 2-е (распродана). Печатается 
3-е изданіе ея.

2. .Октай", въ обложкѣ цѣна 1 руб. 50 коп., въ коленкоровомъ переплетѣ цѣна 2 руб.
3. .Азбука демественная" съ разводомъ на простые крюки. Составилъ Л. Ф. Калашниковъ, въ обложкѣ цѣна 

75 к., въ коленкоровомъ переплетѣ съ золотымъ тисненіемъ цѣна 1 руб.
4. „Учебникъ знаменнаго и демественнаго пѣнія" Л. В. Быстрова, въ обложкѣ цѣна 75 коп., въ коленко- . 

ровомъ переплетѣ съ золотымъ тисненіемъ цѣна 1 руб.
Примѣчаніе. Школамъ, выписывающимъ учебныя крюковыя книги на сумму не менѣе 5 руб., дѣлается скидка' 

30% при-пересылкѣ за счетъ покупателя. ’
БОГОСЛУЖЕБНЫЯ:

1. Ирмосы полные въ обложкѣ. Цѣна 10 руб.
2. Октай полный въ обложкѣ. Цѣна 5 руб. 50 к.
3. Обиходъ полный въ обложкѣ. Цѣна 6 руб.
4. Праздники двунадесятые въ обложкѣ. Цѣна 9 руб.
5. Обѣдница знаменнаго и демественнаго распѣва съ архіерейскимъ служеніемъ, въ обложкѣ. Цѣна 4 руб. . л
6. Октай средній въ обложкѣ. Цѣна 3 р. 25. к.
7. „Избранныя пѣснопѣнія двунадесятымъ праздникамъ" въ обложкѣ. Цѣна 4 р.

50
Примѣчаніе. Вышесказанныя семь книгъ продаются и въ переплетахъ: въ кожаномъ прочномъ на 2 руб. 

коп. дороже; въ коленкоровомъ съ тисненіемъ золотомъ и краской, кожаный корешокъ, на 1 руб. 25 коп. дороже. IКниги: Октай съ Обиходомъ, Обиходъ съ Обѣдницей, въ кожѣ, имѣются переплетенными двѣ въ одинъ переплетъ. .
Цѣна переплетовъ та же, т.-е. 2 р. 50 к.

При заказѣ книгъ необходимо присылать задатокъ или всю сумму и писать разборчиво свой адресъ, указывая 
ту почтовую контору или желѣзнодорожную станцію, гдѣ желаютъ.получить посылку.

Желая устранить затрудненія гг. покупателей въ опредѣленіи стоимости пересылки, книгоиздательство при
нимаетъ пересылку пѣвческихъ книгъ на свой счетъ. Пересылка же на другія книги и изданія относится на счетъ 

!
покупателей.

Примѣчаніе. Выписывающимъ единовременно пѣвческихъ крюковыхъ книгъ на • сумму не менѣе 25 рублей ; 
дѣлается скидка 2О°/о на 50 р. и болѣе—25%. На переплеты скидка не дѣлается. При скидкѣ пересылка относится на ’ 
счетъ пріобрѣтателя. На книгу „Набранныя пѣснопѣнія" скидки нѣтъ.
Содержаніе книгъ, образецъ бумаги и почати и полный каталогъ высылаемъ безплатно.
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ОТЪ РЕДАКЦІИ. Рукописи просятъ писать разборчиво и на одной сторонѣ листа, при чемъ между 
строками слѣдуетъ оставлять возможно широкіе пробѣлы. Снимки, планы и проч. слѣдуетъ вкладывать 

въ пакеты такимъ образомъ, чтобы они не ломались.

МОСКОВСКІЙ БАННЪ.
Складочный капиталъ 20,000,000 рублей.

ПРАВЛЕНІЕ въ Москвѣ, Биржевая площадь, домъ № 2.

---------о--------
Отдѣленія: въ Богородскѣ (Московской губ.), Витебскѣ, Выш- 
немъ-Волочкѣ, Вязьмѣ, Иваново-Вознесенскѣ, Костромѣ, Островѣ(Псков- 

ской губ.), Псковѣ, С.-Петербургѣ, Ржевѣ, Сергіевскомъ Посадѣ 
(Моск. губ.), Смоленскѣ, Сычевкѣ (Смоленской губ.) и Ярославлѣ.

ПРОИЗВОДИТЪ ВСЪ БАНКОВСКІЯ ОПЕРАЦІИ.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕН Д^^ДнОЕ ТОВАРИЩЕСТВО | 

[ II. М. РЯБУШИІІСКАГО съ С-ми рі въ Москвѣ, Биржевая площадь, домъ № 2/7.

|ѣ Отдѣленія: въ С.-Петербургѣ, Ростовѣ н/Дону, Омскѣ и Харьковѣ.
Ж г ) Бумажныхъ товар., пряжи и ваты своихъ фабрикъ. 'Я
■» ПРОДАЖА: } Бемскаго оконнаго стекла сообственнаго завода.
I.! । Лѣсныхъ матеріаловъ и дровъ. «I

Типографія П. П. Рябуішшскаго, Страстной бульваръ, Путинковскій пѳр., соб. домъ----------------------------

■ I


