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С й А Т Ц Ы.
СЕНТЯБРЬ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, » (аел. 11 по Пятидесятницѣ. Гласъ 8): Свв. муч. Лады, 
Гаведдал и Каздов,—Преп. Киріака отходника и Ѳеофана милостиваго.

ПОНЕДѢЛЬНИКЪ, 30: Си. свящ. муч. Григорія, сппокопа Великія Арме
ніи,—Свв. муч. Ирипсиміи п Гаіаніп.—Преп. Григорія, иже на Пелшм* рѣцѣ.

ОКТЯБРЬ.
ВТОРНИКЪ, 1: Празднуемъ Покрову Пресвятыя Владычицы вашея Бого

родицы,—Св. апостола Аланіи.—Преп. Рожала, пѣвца ковдакореви.-Свв муч. 
Михаила, агуиева обители Зозііокія, а Домпика.—Преп. Саввы вашерскаго 
чудотворца.

СРВДА, 2: Св. овящ. муч. Кипріана а ов. муч. Іустиаы.—Св.-блаженнаго 
Андрея, аже Христа ради юродиваго.

ЧЕТВЕРГЪ, 3: Св. сяящ. муч. Діонисія ареолагата.—Преп. Іоанна хозо- 
ввта. — Блажевааго Исихія безмолвника.

ПЯТНИЦА, 4: Св. свящ. муч. Іерофея, епископа аѳинскаго.—Свв. муч.: 
Петра Капитолійскаго, Донники, Вирииеп, Проскудіи, Давикта, Калвсфсяім, 
Гала, Еосовія п Хпримопа ліакопа.—Преп. Павла препростаго.—Обрѣтеніе мо
щей свв. отецъ нашихъ Гурія и Варсонофія, казанскихъ чудотворцевъ.

СУББОТА, В:'Свв. муч. Мамелфы и Харптины.—Св. свящ. муч. Діонисія, 
епископа александрійскаго.

Въ сей день постоя служба свв. тріемъ святителямъ: Петру, Алексію и 
Іовѣ московскимъ и воея Россіи чудотворцамъ.

Преждевременное торжество.

По предписанію правительствующаго синода, въ господ
ствующей церкви былъ отпразднованъ 1600-лѣтній юбилей 
христіансйой свободы. Онъ былъ пріуроченъ къ празднику 
-Воздвиженія Честнаго Креста. Въ этотъ день во многихъ 
городахъ были совершены крестные ходы въ память милан
скаго эдикта, даровавшаго христіанамъ свободу 1600 лѣтъ 
назадъ. Особенной торжественностью отличались крестные хо
ды, ѳовершоашые въ Петербургѣ. Въ различныхъ духовныхъ 
учрежденіяхъ господствующей церкви были устроены 14-го 
сентября и особыя торжественныя засѣданія, посвященныя 
вѣроисповѣдному акту Константина Великаго; на нихъ чи
тались рефераты, говорились рѣчи, распѣвались духовныя 
цѣснопѣмя. Позволительно спросить: чему же радовались 

участники этихъ торжествъ, вѣрнѣе—руководители ихъ, и 
главнымъ образомъ архипастыри и пастыри господствующей 
церкви? Тому, ли, что провозглашенные въ миланскомъ эдик
тѣ вѣроисповѣдные принципы ими самими забыты и попраны, 
или тому, что эти принципы даже въ нашихъ христіанскихъ 
государствахъ не проводятся въ жизнь? Надъ чѣмъ они тор
жествовали? «Хочу,—провозглашаетъ императоръ Констаіаг 
танъ въ своемъ вѣроисповѣдномъ манифестѣ 313 г.,—хочу, 
чтобы народъ, мой наслаждался спокойствіемъ и безмятежно
стью; хочу, чтобы, подобно вѣрующимъ, пріятности мира и 
тишины радостно вкушали и заблуждающіеся. Пусть никто 
не безпокоить другого, пусть каждый дѣлаетъ то, что хочетъ 
душа... Пусть никто не вредитъ другому. Что одинъ узналъ
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и понялъ, то пусть употребляетъ въ пользу ближняго, а когда 
это невозможно, пусть оставить его. Ибо одно дѣло добро
вольно устремляться въ безсмертію, а иное—быть вынужден
ному стремиться туда подъ страхомъ наказанія». Хотятъ ли 
этого современные князья церкви? Желаютъ ли онн, чтобы 
русскій пародъ, несогласный съ ихъ вѣрованіями, «радостно 
вкушалъ пріятности мира и тишины»? Нѣть, этого они не 
только не желаютъ, такое положеніе инаковѣрующихъ имъ 
противно, какъ дымъ, выѣдающій глаза. Для церковной бю
рократіи невыносима какая бы то ни была религіозная сво
бода. «Если мы серьезно хотимъ почтить память великаго 
миланскаго акта и св. императора, съ именемъ котораго 
этотъ актъ связанъ, то намъ,—обращается «Новое Время» 
къ вождямъ церковнымъ, г—слѣдуетъ вдуматься возможно 
глубже въ мысль и истину вѣротерпимости. Вѣдь странно 
сказать, до сихъ поръ отъ времени до времени появляются не 
только люди, стѣсненные въ свопхъ религіозныхъ умство
ваніяхъ, по даже мученики вѣры, гоишмые, заточаемые въ 
тюрьмахъ. И что особенно печально, эти гоненія и страданія 
возникаютъ не столько изъ ревности къ истинной вѣрѣ со 
стороны людей господствующаго культа, сколько изъ чинов
ничьей рутины, (равнодушія и пожеланія безпокоить бебя 
присутствіемъ какихъ-либо новыхъ жизненныхъ формъ. Кон
серватизмъ—вещь крайне почтенная во всемъ высокомъ, но 
есть однако нѣчто высочайшее, что ему не поддается, это— 
духъ жизни, «который дышитъ, гдѣ хочетъ». Форма вѣры, 
какъ форма любви и форма мысли, есть драгоцѣнность, если 
она доведена до полнаго совершенства, но выше формы— 
постоянно обновляющееся содержаніе, и права послѣдняго 
должны быть уважены». Празднуя многовѣковой юбилей хри
стіанской свободы', представители господствующей церкви 
всей своей душой протестуютъ противъ этой свободы. Вмѣсто 
свободы вѣры, свободы духа, они провозглашаютъ догматъ 
насилій и принужденій въ дѣлахъ вѣры. До спхъ поръ они 
устами своего предшественника архіепископа рязанскаго Сте
фана исповѣдуютъ «догматъ казпенія» (подлинное выраженіе 
книги «Камень вѣры»), что «иного врачеванія не можетъ 
быть раскольникамъ, токмо смерть». До нашихъ дпей остается 
въ силѣ и догматъ «тѣлеснаго озлобленія», закрѣпленный со
боромъ 1666 г. Этотъ догнать съ особымъ рвеніемъ защи
щается въ наше время казенными' апологетами господствую
щаго православія. Зайдите какъ-нибудь на публичныя бесѣды 
миссіонеровъ съ старообрядцами и вы услышите здѣсь рья
ную и безбожную защиту кровавыхъ гоненій и преслѣдованій, 
направленныхъ въ былыя времена противъ старообрядцевъ. 
Чью же побѣду торжествовали представители господствую
щей церкви въ юбилейный день христіанской свободы? Побѣду 
насилій надъ свободой вѣры? Да, именно эту побѣду они 
праздновали и никакую другую они не могутъ праздновать.

На торжественное, вполнѣ искреннее и глубоко правдивое 
празднество христіанской свободы имѣютъ право только ста
рообрядцы. Они вмѣстѣ съ св. Константиномъ провозглаша
ютъ: хотимъ, чтобы всѣ люди наслаждались тишиной и пріят
ностью мира. Прочь всякое насиліе и принужденіе въ дѣлахъ 
совѣсти и вѣрыі Но въ прискорбію нашему, еще не наступило 
въ Россіи время полнаго торжества вѣроисповѣдныхъ прин
циповъ, установленныхъ великимъ императоромъ древйято 
Рима еще 1600 лѣтъ назадъ. Что тутъ торжествовать, когда 
еще томятся въ тюрьмахъ старообрядческіе апологеты, когда 
старообрядцы лишены возможности открыто обсуждать Во
просы своихъ внутреннихъ раздѣленій. Не пришло еще время 
этому торжеству, если мы въ своемъ отечествѣ не пользуем
ся, даже такой свободой, какой пользовались въ Римской им
періи христіане еще до Константина Великаго. Они, бывали 
случаи, безпрепятственно и публично обсуждали вопросы

своихъ вѣрованій. Такъ они устраивали публичныя собесѣ
дованія съ еретикомъ Мапеоомъ. На нихъ выступалъ обличи
телемъ еретиковъ христіанскій епископъ месопотамской Кас- 
хары блаж. Архелай. Язычники не только не препятствовали 
устройству этихъ собесѣдованій, по даже были на пихъ по
средниками спора (см. въ соч. архіепископа черниговскаго 
Филарета: «Историческое ученіе объ отцахъ Церкви», т. I, 
§ 66, стр. 148). Въ .Россіи же, въ странѣ христіанской,’ ста
рообрядцы никакъ пе могутъ получить свободы публично или 
даже въ закрытыхъ засѣданіяхъ обсуждать вопросы внутрен
нихъ раздѣленій своей Церкви. На-дняхъ христіане г. Боров
ска, Калужской губ., обратились съ просьбой въ министерство 
внутреннихъ дѣлъ разрѣшить имъ созвать въ своемъ городѣ 
мѣстный съѣздъ для разъясненія разногласіи, вызванныхъ въ 
старообрядчествѣ изданіемъ въ 1862 г. извѣстнаго «Окруж
ного посланія». Старообрядчество страдаетъ отъ внутреннихъ 
разногласій, ихъ необходимо выяснить и устранить. Для этого 
требуется общее обсужденіе причинъ, вызвавшихъ паши раз
ногласія и раздѣленія.. Но министерство по своему взглянуло 
на это стремленіе старообрядцевъ къ внутреннему своему объ
единенію, и въ просьбѣ боровокимъ старообрядцамъ отказало. 
Гдѣ ужъ тутъ до торжества 'вѣроисповѣдныхъ принциповъ 
Константина Великаго, когда мы не можемъ собраться для 
своихъ церковныхъ дѣлъ. Языческіе правители, бывшіе до 
св. Константина, могутъ похвалиться, что ови временами да
вали христіанамъ больше свободы, чѣмъ теперь имѣютъ бе 
старообрядцы. На-дияхъ лсе были закрыты старообрядческія 
собесѣдованія въ Москвѣ за невозможностью высказывать на 
нихъ свободно свои вѣрованія и основанія. Недавно въ Витеб
ской губ. былъ такой случай. Туда былъ приглашенъ для 
собесѣдованій съ безпоповцами кашъ постоянный сотрудникъ 
Ѳ. Е. Мельниковъ. Опъ изъявилъ на это согласіе. Мѣстные 
единовѣрцы сообщили объ этомъ синоду, прося его прислать 
опытнаго миссіонера для собесѣдованій со старообрядцами. 
Вмѣсто миссіонера прибылъ полицейскій приставъ и сдѣлалъ 
распоряженіе: «Если пріѣдетъ раскольничій коноводъ, пе 
разрѣшать старообрядцамъ собираться». Вотъ вамъ и свобода. 
Нельзя собираться даже однимъ старообрядцамч. для своихъ 
вѣроисповѣдныхъ дѣлъ. Не надъ этимъ ли безправнымъ поло
женіемъ старообрядчества и торжествовали представители гос
подствующей церкви подъ видомъ празднества христіанской 
свободы. Хороша свобода, если воспрещается христіанамъ со
бираться для религіозныхъ дѣлъ. Въ запрошломъ году москов
ское братство Честнаго Креста обратилось въ министерство 
внутреннихъ дѣлъ съ просьбой разрѣшить ему посылать сво
ихъ начетчиковъ въ старообрядческіе приходы, въ какіе тре
буютъ ихъ для разъясненія всевозможныхъ церковныхъ во
просовъ и недоумѣній. Министерство прислало отвѣть па 
эту просьбу братства только въ текущемъ году. Разумѣется, 
просьба не уважена. 'Министерство признало не нужнымъ по
сылать въ старообрядческіе приходы начетчиковъ; въ нихъ,— 
заявляетъ министерство, — старообрядчество не нуждается. 
Министерскіе чиновники, вѣроятно, никогда не видѣвшіе въ 
глаза старообрядцевъ, знаютъ, видите ли, лучше самихъ ста
рообрядцевъ, что имъ нужно й что пе нужно. Такъ ли по
ступилъ бы па ихъ мѣстѣ Константинъ’ Великій?—объ этомъ 
излишне и спрашивать. Съ глубокой скорбью онъ взираетъ 
изъ дали вѣковъ <па теперешнее положеніе религіозной свободы 

•ВЪ христіанскомъ государствѣ. Прошло 1600 лѣтъ, какъ онъ 
провозгласилъ великія основы религіозной свободы. Церковь 
христіанская освятила ихъ и благословила, а онѣ все еще по
пираются людьми, попираются даже тѣми, кто мнить себя 
христіанами, попираются служителями ц правителями господ
ствующей церкви. Къ чему же тогда молитвы ихъ и преклоне
ніе предъ св. императоромъ. Такая молитва—грѣхъ и аресту-
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пленіе. Ваше торжество только омрачаетъ свѣтлую память 
Великаго Константина. Вы отвернулись отъ его завѣтовъ, а 
онъ отвернулся отъ васъ. Напрасно вы ему молитесь. Ваша 
молитва несетъ вамъ судъ и осужденіе.

Двоеперстіе въ памятникахъ христіан

скаго искусства и письменности.

(См. № 38 жур. «Церковь»).

IV.

Чѣмъ выше поднимаемся мы по- лѣстницѣ вѣковъ въ 
изслѣдованіи историческихъ памятниковъ двоеперстія, тѣмъ 
больше встрѣчаемъ ихъ па своемъ пути въ различныхъ обла
стяхъ христіанскаго міра. Къ извѣстнымъ уже намъ стра
намъ, гдѣ христіанство развивалось н крѣпло въ первыя вре
мена своего появленія, въ X вѣкѣ присоединилась еще одна 
обширная область, въ которой свѣтъ Христова ученія засіялъ 
только въ этомъ столѣтіи. Мы говоримъ о нашемъ отечествѣ— 
Россіи, принявшей христіанство, какъ извѣстно, въ концѣ 
X вѣка и именно въ 988 году. Просвѣтительницей славянства 
вообще н Россіи въ частности явилась Греція, въ которой 
христіанство существовало уже десятую сотню лѣтъ, и гдѣ 
вслѣдствіе этого различные чины и обряды носили закон
ченный характеръ. Вполнѣ естественно отсюда, что научая 
новопросвѣщепный пародъ истинамъ христіанства, просвѣ
тители переда,ли ему весь тотъ строй и порядокъ христіанскаго 
богослуженія, который содержался пми самими, а вмѣстѣ съ 
этимъ научили ихъ совершать па себѣ крестное знаменіе 
тѣмъ самымъ перстосложедіемъ, которое было всеобдерж- 
пымъ у нихъ въ даппое время.

Въ предыдущихъ главахъ очерковъ, иа основаніи веще
ственныхъ памятниковъ н христіанской письменности мы 
установили, что какъ въ Греціи, такъ п въ другихъ стратахъ 
христіанскаго міра для крестнаго знаменія употреблялось 
двоеперстіе, теперь является необходимымъ выяснить даль7 
пѣйшее, т.-е._ сохранила ли Греція этотъ способъ перстосло- 
жепія въ X вѣкѣ и его ли передала иовопросвѣщепому сла

вянскому народу? Чтобы отвѣтить на эти вопросы, обратимся 
снова къ памятникамъ христіанскихъ древностей и литера
туры, которые являются наплучшпми и безпристрастными 
свидѣтелями событій прошлаго.

Въ богатѣйшемъ по своимъ собраніямъ древностей Вати
канскомъ музеѣ въ Римѣ хранятся рѣдчайшіе памятники 
христіанскаго пскусства, обнимающіе собою почти всю хри
стіанскую исторію. Въ числѣ множества другихъ предметовъ 
старішы тамъ хранятся рѣзные складни па слоновой кости 
греческой работы X вѣка, часть которыхъ приводится пами 
для иллюстраціи 1) (рпс. 13). Здѣсь, какъ видитъ читатель, 
у Спасителя, сидящаго па престолѣ, благословляющая деспи
ца сложена въ двоеперстпое сложеніе.

') „Христ. древности*, В. Прохорова (таблицы).
2) „Памятники христіанскаго искусства на Аѳонѣ“, Н. П. 

Кондакова, стр. 282.

Не мепытй интересъ представляетъ также миніатюра съ 
оклада Евангелія X вѣка, хранящагося па Аеоаѣ, въ лаврѣ 
св. Аѳанасія. Миніатюра представляетъ Христа Спасителя стоя
щимъ па подножіи съ Евангеліемъ въ рукахъ, среди медаль
оновъ: Богоматери, Іоанна Крестителя и четырехъ еванге
листовъ въ видѣ нагрудныхъ изображеній. Правая рука Спа
сителя приподнята для благословенія и сложена въ весьма 
ясное двоеперстпое сложеніе ’) (Рис. 14).

Въ полномъ соотвѣтствіи съ этими памятниками иконогра
фіи находится и письменность христіанская, неоспоримо под
тверждающая существованіи двоеперстія въ X столѣтіи. Одинъ 
изъ выдающихся ученыхъ нашего времени—профессоръ Кап- 
теревъ, приводить въ своей книгѣ: «Патріархъ Никонъ и 
его противники», весьма важныя историческія указанія по 
данному вопросу. Остановимся па одномъ пзъ нихъ.

«Важное свидѣтельство объ употребленіи греками двое
перстія въ крестномъ знаменіи,—говорить онъ,—принадле
житъ несторіанскому митрополиту Ильѣ Гевери, жившему 
въ копцѣ IX и въ началѣ X вѣка. Желая примирить мопофи- 
зитовъ съ православными, или мелхитами, какъ обыкновен- 
шю сирійцы, несторіане и мопофизиты называли православ
ныхъ, п съ несторіанами, онъ говорить: «Въ согласіи вѣры 
между несторіанами, мелхитами и яковптами: что они не 
согласны между собою въ изображеніи креста, что, конечно; 
не важно. Именно, одни знаменія креста изображали однимъ 
перстомъ, ведя руку слѣва направо; другіе же—двумя пер- * 2

Часть рѣзныхъ складней на слои, кости гречѳск. работы X в„ находящ. 
въ Ватиканскомъ музеѣ въ Римѣ. Рис. 13.
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Рис. 14.

стами, ведя наоборотъ—оправа налѣво. Яковпты, осѣпяя се
бя однимъ перстомъ слѣва направо, означаютъ этпмъ, что 
вѣруютъ въ единаго Христа—привелъ искупленныхъ отъ грѣ
ха (слѣва) къ благодати (налѣво). Несторіане и мелхпты (пра
вославные), изображая крестъ въ знаменіи двумя перстами, 

справа налѣво, исповѣдуютъ этимъ свое вѣрованіе, что па 
крестѣ Божество п человѣчество были вмѣстѣ соединены, что 
это было причиной нашего опасенія и что вѣра началась съ 
правой стороны, а невѣріе, заблуасденіе прогнаны съ лѣ
вой» '■).

Такимъ образомъ, фактъ существованія двоеперстія въ 
греческой церкви въ X вѣкѣ не подлежитъ сомнѣнію и рѣ
шительно потверждается историческими данными, добытыми 
наукой. Установить это весьма важно въ данномъ случаѣ и 
потому еще, что если въ этотъ періодъ времени въ Греціи 
употреблялось для крестнаго знаменія двоеперстіе, то мы— 
русскіе, получивши отъ грековъ св. крещеніе, приняли отъ 
нихъ и способъ перстосложенія при крестномъ знаменіи имен
но тотъ, какой употреблялся ими, т.-е. двоеперстіе, а ню ка
кое-либо другое перстосложевіе. Историческая достовѣрность 
этого положенія находитъ рѣшительное подтвержденіе со сто
роны научныхъ изслѣдованій. Сошлемся въ данномъ случаѣ 
на авторитетъ такого глубокаго знатока церковной исторіи, 
какъ профессоръ Голубинскій, который въ своихъ изслѣдо
ваніяхъ о перстосложепіи такъ говорить:

«Мы, русскіе, заимствовали отъ грековъ христіанство 
въ то время, когда у нихъ было въ употребленіи двоеперстіе. 
Само собою попятно, что вмѣстѣ съ христіанствомъ мы усво
или отъ аиіхъ это двоеперстіе, а не какое-нибудь другое пср- 
стосложепіе» 2 2).

‘) Каптеревъ, „Патріархъ Никонъ и^его ^противники" 
стр. 79, пзд. 2-е.

2) «Богословскій Вѣстникъ" 1892 г., стр. 45.

Въ соотвѣтствіи съ этими свидѣтельствами, достовѣрными 
сами по себѣ, имѣется еще фактъ, которыіі не оставляетъ ни
какого сомнѣнія въ вопросѣ существованія двоеперстія въ 
X столѣтіи. Мы имѣемъ въ виду одинъ иконографическій па
мятникъ, хранящійся въ одномъ изъ старѣйшихъ русскихъ 
монастырей—Благовѣщенскомъ, основанномъ св. Алексіемъ, 
митрополитомъ московскимъ. Рѣдчайшій памятникъ этотъ— 
Корсунская икона Божіей Матери, писанная въ 6501 г. отъ 
сотворенія міра, или въ 993 году по Рождествѣ Христовомъ, 
слѣдовательно, всего черезъ 5 лѣтъ послѣ крещенія Руси при 
князѣ Владимірѣ. По обѣимъ сторонамъ иконы устроены 
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створки изъ особыхъ дщицъ па петелькахъ, на которыхъ изо
бражены архангелъ Гавріилъ и Іоаннъ Предотеча; предъ 
логами Предотечи находится въ срсудѣ отсѣченная его глава. 
Въ лѣвой рукѣ Креститель держитъ свитокъ, а правая сло
жена въ двоеперстнос сложеніе и обращена къ себѣ какъ бы 
для огражденія крестнымъ знаменіемъ Ц (Рпс. 15).

Сомнѣніе могло бы возникнуть лишь относитсліяіо ство
рокъ Корсунской иконы: имѣютъ ли онѣ давность современ
ную иконѣ, или являются позднѣйшимъ произведеніемъ? Со
мнѣніе это устраиыістся однако научнымъ изслѣдованіемъ 
древности этихъ иконъ, которымъ установлено, что «иконное 
письмо па створкахъ одной кисти съ Корсунской иконы Бо
йней Матери» =).

Краткія историческія данныя объ этой иконѣ таковы:
Корсунская пкопа Божіей Матери 6501 (993) г. пи

сана въ Кіевѣ съ принесенной равноапостольнымъ княземъ 
Владиміромъ изъ Корсуни греческой иконы; поэтому па пси 
и сдѣланы двѣ надписи: греческая п славянская, а гдѣ со
хранялась сія знаменитая икона до времени митрополита Але
ксѣя, пли откуда взята опа симъ святителемъ п, Какъ свя
щенная драгоцѣнность п рѣдкость, пожертвована имъ Бла
говѣщенской обители и Ипжпему-Новгороду, за недостаткомъ 
точныхъ псторическпхъ указаній остается ограничиться од
ними предположеніями. Пкопа сія тѣмъ болѣе замѣчательна 
и драгоцѣнна, что такихъ иконъ Божіей Матери, снятыхъ съ 
образа Богоматери, писаннаго евангелистомъ Лукою,' — бо
лѣе пѣть 3).

х.) Этимъ устраняется то несправедливое утвержденіе, что 
будто бы двоеперстіе—'перстосложѳпіѳ исключительно священ
ническое, употребляемое только для благословенія; изображеніе 
молящагося (двоеперетно) Крестителя наглядно опровергаетъ 
это ходячее мнѣніе- Въ другомъ мѣстѣ мы еще коснемся этого 
вопроса и разсмотримъ его болѣе обстоятельно.

’) „Описаніе Благовѣщенскаго монастыря*, стр.16, Нпжн.- 
Новг., 1844 г.

•) .Описаніе Благов. монаст.", стр. 16—17.

Итакъ, па основаніи историческихъ данныхъ, подкрѣ
пляемыхъ вещественными памятниками христіанскаго ис
кусства, существованіе двоеперстія въ X вѣкѣ является не
сомнѣннымъ. Иконографическіе памятники съ изображеніемъ 
па нихъ двоеперстія, указанные памп, и находящіеся въ Гре
ціи, па Леонгѣ, въ Римѣ и. наконецъ, въ Россіи почти во 
время крещенія сей послѣдней, указываютъ на то, что двое
перстіе въ X вѣкѣ было всеобщимъ перстосложепіемъ 
для крестнаго знаменія и благословенія. Іеромонахъ Симсонъ, 
написавшій Корсунскую икону, не изобразилъ бы на иконѣ 
двоеперстія, если бы оіто не существовало въ его время, какъ 
не изобразятъ старообрядцы па своихъ иконахъ триперстіл, 

а послѣдователи господствующей церкви не напишутъ вмѣ
сто пменословія пли триперстія—двоеперстное сложеніе.

Вопросъ о существованіи двоеперстія въ XI столѣтіи, ко
гда русская церковь расширялась и крѣпла подъ непосред- 
ствеппымъ руководствомъ греческихъ священнослужителей, 
можетъ быть рѣшенъ только въ положительномъ смыслѣ, 
ибо памятники иконографіи и письменности являются авто
ритетными тому свидѣтелями.

Русь, принявшая крещеніе и всѣ чипы и обряды грече
ской церкви (и въ томъ числѣ,—'какъ мы уже видѣли,— 
двоеперстпое сложеніе для крестнаго знаменія, и благослове
нія), ревниво хранила, брошенное па ея пиву сѣмя вѣры, явля
лась вѣрной иослѣдователыпшей своихъ просвѣтителей, а по
этому не можетъ быть и рѣчи о томъ, чтобы двоеперстіе не 
существовало па Руси въ это время. Скорѣе сомнѣніе могло 
возппкнуть.отпоептельно другихъ христіанскихъ странъ, какъ,

Изображеніе Спасителя въ окладѣ греческаю Евангелія 
XI вѣка, хранящагося въ библіотекѣ г. Сіевны, въ 

Италіи. Рис. 16.

напримѣръ, Рима, Венеціи и даже самой Греціи, по истори
ческія изслѣдованія убѣждаютъ пасъ въ противномъ и въ 
отношеиіи сихъ послѣднихъ. Памятники иконографіи про
должаютъ увѣрять пасъ, что двоеперстіе не было забыто эти
ми странами въ разсматриваемый памп періодъ. Въ Италіи, 
напримѣръ, мы видимъ. сохранившіеся памятники иконогра
фіи XI вѣка въ различныхъ видахъ: въ мозапкѣ, на окла
дахъ Евангелій и живописи съ очень яснымъ изображеніемъ 
двоеперстія. Вотъ предъ пами пе лишенное интереса старины 
изображеніе Спасителя въ окладѣ греческаго Евангелія, хра
нящагося въ обширной библіотекѣ г. Сіенны въ Италіи 
(Рис. 16).

Спаситель изображенъ здѣсь съ короткими волосами, и 
самый Ликъ Его является нѣсколько необычнымъ. Въ лѣвой 
рукѣ Христа находится закрытое Евангеліе, а правая изо
бражена благословляющею и имѣетъ двоеперстное сложеніе.

Съ такимъ же перстосложеніемъ встрѣчаемъ мы мозаич
ное изображеніе Христа Спасителя съ предстоящими Ему Бо
гоматерью, съ одной стороны, и евангелистомъ Маркомъ—съ

Венеція, въ храмѣ св. ап. Марка, древняя XI вѣка мозаич
ная икона: Христосъ, Матерь Божія и ап. Марка. Рис. 1'7. 
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другой, находящееся въ Венеціи, въ знаменитомъ храмѣ апо
стола Марка. Изображеніе поражаетъ изяществомъ исполненія, 
чистотой отдѣлки и пропорціональностью частей. Во всемъ 
сквозитъ удивительное мастерство и реальность: лица, точно 
живыя, смотрятъ па васъ; правильность сложенной въ двое
перстіе руки Спасителя—неподражаема.

Но наибольшую цѣнность для насъ представляетъ въ 
ятомъ памятникѣ двоеперстпое сложеніе руки Христа, что 
наглядно указываетъ на существованіе двоеперстія въ XI в. 
пе только въ Греціи, но и въ Италіи, вообще въ странахъ За
пада.

Разсматривая историческія событія церкви за XI столѣ
тіе, мы находимъ въ нихъ полное подтвержденіе свидѣтель
ствамъ памятниковъ христіанскаго искусства о двоеперстіи, 
имѣвшемъ мѣсто въ самой константинопольской церкви. Про
фессоръ Каптеревъ, имѣя въ виду свидѣтельство яковптскаго 
историка Ассемана, записавшаго пренія о вѣрѣ яковитскаго 
патріарха съ греками, заявляетъ по этому поводу:

«Мы имѣемъ подъ • рунами такой фактъ,, который ста
витъ внѣ всякаго сомнѣнія существованіе двоеперстія въ са
мой копстантпяопольокой церкви въ началѣ XI столѣтія. 
Этотъ фактъ заключается въ слѣдующемъ: яковптскій па
тріархъ Іоаннъ ѴШ Абдонъ, жившій въ Антіохіи, которая 
въ то время принадлежала грекамъ, былъ, обвиненъ мплптип- 
скнмъ митрополитомъ Никифоромъ предъ греческимъ импе
раторомъ Рованомъ Аргилопуломъ въ томъ, что будто бы 
Іоаннъ старается совращать грековъ въ свою ересь. Импера
торъ приказалъ привезти Іоанна въ Копстаптпиюполь. Въ 
1029 году, 15-го іюня, Іоаннъ Абдонъ съ 6 епископами. 
20 пресвитерами п монахами яковитскпмп, въ сопровожденіи 
обвинителя, митрополита Никифора, прибылъ въ Византію. 
Здѣсь патріархомъ константинопольскимъ составленъ былъ 
соборъ съ цѣлью обратить. яковитовъ въ православіе, но они 
остались непреклонными въ своемъ заблужденіи. «Тогда,— 
говорить Ассеманъ,—снова устроивши собраніе, патріархъ 
(греческій) и приглашенные епископы (греческіе) приказали 
Іоанну Абдону патріарху, Елію, епископу снинадійскому, 
присутствовать па соборѣ. Когда же, послѣ долгаго спора-, пе 
могли преклонить нашихъ къ своему мнѣнію, потребовали 
отъ нихъ единственно того, чтобы не -примѣшивали елея въ 
евхаристію и крестились не однимъ перстомъ, а двумя» х).

Такое настойчивое требованіе греческаго собора еписко
повъ съ патріархомъ во главѣ, иначе говоря, всей констан
тинопольской церкви, чтобы яковиты .знаменовались двумя 
перстами, доказываетъ, что единственно православнымъ пер- 
стосложеніемъ Востока въ XI столѣтіи считалось двоеперстіе, 
которое настолько строго соблюдалось греками, что ставилось 
въ непремѣнное условіе примиренія яковитовъ съ православ
ными.- Въ желаніи мира съ яковитамп греческая церковь шла, 
видимо, на большія уступки, но уступки эти пе простирались 
далѣе все'обдержітаго въ то время перстосложепія церкви.

Одною изъ причинъ, почему'греческая церковь такъ на
стойчиво требовала отъ яковить отказаться оть-одноперстія и 
настаивала на принятіи двоеперстія, являлось, по мнѣнію 
историковъ, то обстоятельство, что двоеперстіе служило при
знакомъ православія, а единоиерстіе—символомъ принадлеж
ности къ яковитству, имѣвшему монофгзитскія воззрѣнія на 
природу Христа. Яковпты, по увѣренію историковъ, сами при
думали одноперстіё, или же заимствовали отъ м.оиофизитовъ, 
чтобы выразить свое вѣрованіе въ одну природу во Христѣ г).

С. Быстровъ.
(Продолженіе слѣдуетъ).

') Каптеревъ, .Патр. Никонъ и его противники", стр. 83, 
изд. 2-е.

’) См. у Каптерева: „Патр Ник. и его прот.“, стр. 85—6.

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ
Ратуютъ за старину.

Въ миссіонерскомъ «Голосѣ Истины» (№ 18) напеча
тана «бесѣда» московскаго митрополита Макарія «о хране
ніи. завѣтовъ старины». Онъ сильно радуетъ за старину. 
Нельзя пе порадоваться, что высшіе архипастыри господ
ствующей церкви становятся па путь древняго благочестія 
и попемпогу приближаются къ старообрядчеству, еще со
всѣмъ недавно ими высмѣиваемому.

Ломка старыхъ обычаевъ.—пишетъ мптр. Макарія,— 
сильно теперь бросается въ глаза всѣмъ любителямъ доброй 
русской старины. Нынѣ старые русскіе прекрасные обычап 
изъемлются изъ употребленія, какъ старая дорогая мебель 
выпосптся изъ дома потому только, что опа стара, не отвѣ
чаетъ послѣдней модѣ, и замѣняется новомодной, хотя часто 
и весьма непрочной. При этомъ настоящее золото замѣняется 
поддѣльнымъ, прочный матеріалъ слабымъ. Такъ же посту
паютъ нѣкоторые люди пашего времени съ древними обы
чаями. Уставы церковные пренебрегаются; освященные вре
менами обычаи оставляются: вводятся новые, противные цер
ковному духу; простота и чистота нравовъ замѣняется ло
скомъ внѣшнихъ приличій. въ которыхъ иногда бываетъ 
много блеска, но мало простоты, чистоты и приличія; много 
■•пасивыхъ словъ, но мало правды и искренности: храмъ Бо
жій у многихъ замѣняется театромъ и циркомъ; благоговѣйное 
чествованіе—празднымъ провожденіемъ времени, ночнымъ и 
дневнымъ разгуломъ.

Что касается постовъ, то пылѣ не тѣ стыдятся, кто нару
шаетъ посты, а тѣ, кто соблюдаетъ пхъ. Незаконныя сожи
тельства болѣе и болѣе вытѣсняютъ честное супружество. 
Счастливые браки нынѣ такъ рѣдки, что многіе стали пред- 
почиіпть законному союзу супруговъ внѣбрачное сожитель
ство. Дѣти не чтутъ родителей. Молодое поколѣніе отбивается 
отъ рукъ.

Все это пе было бы весьма прискорбнымъ, если бы 
такъ дѣлающіе сознавали, что они грѣшатъ противъ Бога, 
противъ вѣры.' противъ совѣсти; что этимъ нарушеніемъ 
закоповъ Божіихъ и уставовъ церковныхъ привлекаютъ 
па себя гпѣвъ Божій, и что безразборчивой перемѣной 
обычаевъ расшатываютъ устои дорогого нашего отечества. 
Такое сознаніе, рапо ли.- поздно ли, могло бы привести пхъ 
къ раскаянію и исправленію. Но прпскорбпо то, что желающіе 
совершить ломку уставовъ, обычаевъ и порядковъ церковной, 
общественной и государственной жизпи хотятч, дѣлать это 
во имя какихъ-то .своихъ новыхъ міровоззрѣній; опи меч
таютъ, что осчастливятъ сословія, племена и пароды, если 
перестроятъ общества и государства па новыхъ, ими измы
шленныхъ началахъ. Соціалистъ думаетъ, что если преобразо
вать міръ по его ученію, если отобрать у богатыхъ пхъ иму
щество и раздѣлить всѣмъ поровну, то всѣ будутъ довольны 
и счастливы. Анархистъ думаетъ, что счастіе сойдетъ па 
землю тогда, когда не будетъ власти па землѣ. Послѣдователь 
иовопзмышлеппаго Евангелія также мечтаетъ, что послѣ
дуй всѣ ученію его учителя — новаго лже-евангелиста, 
и будутъ всѣ счастливы. Напрасныя мечты — осчастли
вить міръ ломкою .стараго и введеніемъ новаго поряд
ка! Вѣдь не оттого люди страдаютъ, что существующіе поряд
ки таковы, а по иные; а оттого, что у людей разстпоены 
порядки внутренней пхъ жизни. Счастье не внѣ человѣка, а 
внутри его: царствіе Божіе внутрь васъ есть. Устрой каждый 
человѣкъ свою жизнь по закопамъ совѣсти и по заповѣдямъ, 
изложеннымъ прежде всего въ десятословіи, и будешь счаст
ливъ. Научись вѣровать въ Бога и любить Его: почитай роди
телей н старшихъ, не убивай, не прелюбодѣйствуй, не краль, 
не лжествидѣтельствуй. пе завидуй и будешь счастливъ при 
всякомъ строѣ обществеппой жпзнп. Не въ роскоши счастье, а 
въ умѣренности и довольствѣ своимъ уголкомъ; радость 
жизни не въ изысканныхъ яствахъ и многихъ перемѣнахъ 
одеждъ, а въ кускѣ хлѣба, съ миромъ и съ покойной со
вѣстью. Наблюденія за жизнью пародовъ прежнихъ временъ, 
разныхъ странъ, свидѣтельствуютъ, что племена и народи 
счастливѣе живутъ тамъ, гдѣ нѣтъ роскоши, гдѣ молодое по-
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колѣніе воспитывается въ нравственныхъ правилахъ, въ стра
хѣ Божіемъ и почитаніи родителей; что наиболѣе устойчи
выми оказываются нѣ пароды, которые сохраняютъ простоту 
патріархальной жизни, гдѣ дѣти не отдѣляются отъ родителей, 
но составляютъ одну крѣпкую, цѣльную, связанную родствен
ными узами, многочисленную семью; глава этой семьи есть 
какъ бы царь въ народѣ: всѣ ему повинуются и всѣ одина
ково трудятся и одинаково пользуются общимъ достояніемъ. 
Всѣ члены такой семьи довольны и потому счастливы. Тамъ 
почти пѣть самоубійствъ, которыя такъ часты въ пашп вре
мена, когда съ умноженіемъ знаній, искусствъ и удобствъ 
жизпи умножается и недовольство жизнью, вмѣстѣ съ тѣмъ 
непомѣрно возрастаетъ п число самоубійствъ. Счастливо то се
мейство, гдѣ молодое поколѣніе воспитывается въ страхѣ Бо
жіемъ п повиновеніи родителямъ; счастливо то государство, 
которое состоятъ изъ таковыхъ семействъ. Кто почитаетъ ро
дителей, тотъ почитаетъ и начальниковъ. Если государство 
будетъ состоять изъ таковыхъ семействъ, то это будетъ мир
ное и благополучное царство: тамъ не будетъ возмущенія ра
бочихъ, пе будетъ злоумышленниковъ, пе будетъ и бунтовщи
ковъ. ■ ■

Соблюдая уставы Церкви и обычаи, унаслѣдованные отъ 
предковъ, русскій человѣкъ долженъ соблюдать и внѣшній 
свой обликъ, которымъ онъ отличается отъ другихъ паро
довъ. Главный внѣшній обликъ, отличающій одинъ пародъ 
отъ другого, есть его одежда и языкъ. Тотъ пародъ устойчивъ, 
который неизмѣнно хранить свои добрые обычаи, языкъ и 
одежду. Перемѣна одежды, погоня за модой обезличиваютъ 
пародъ. Псремѣпа покроя одежды раздѣлила русскій на
родъ па части: отдѣлила богатаго отъ бѣднаго, городского жи
теля отъ сельскаго. Городскія сословія, оставпвгап старую 
русскую одежду, стали оставлять съ тѣмъ вмѣстѣ и старые 
добрые обычаи и святые уставы. Одѣтому въ иностранную 
одежду показалось уже неприличнымъ стоять тамъ, гдѣ 
стоить крестьянинъ въ русской одеждѣ: онъ стыдится по
лагать па себѣ крестное знамепіе. какъ слѣдуетъ, и какъ дѣ
лаетъ это русскій пародъ по душѣ и по одеждѣ; онъ пере
сталъ являться въ церковь, оставивши соблюденіе этого устава 
простолюлппу;- онъ по хранитъ постовъ, потому что за гра
ницей пѣтъ этого обычая. Вслѣдъ за городскими сословіями 
пынѣ уже и простой пародъ, для своей обиходной жизни, 
сталъ все покупать, а въ старипу у него все было свое. 
Нынѣ и простые селяне, а молодое поколѣніе въ особенно
сти, стали оставлять простоту сельской жизни, сельскаго 
труда, ища себѣ работы въ городахъ, па фабрикахъ и заво
дахъ, откуда возвращаются опи неузнаваемыми; все худое 
городской и фабричной жизни ими усвоено и принесено до
мой; они п наряжены уже пе въ ту одежду, въ какую одѣва
лись родители и предки ихъ. Не напрасно блаженной памяти 
Царь-Мпротворецъ Александръ Ш, увидѣвши на одпомъ пзъ 
старшппъ. явившихся для представленія Гооудзою, вмѣсто 
кафтана сюртукъ, сказалъ ему: «Для чего это? Ты русскій: 
для русскаго лучше и одежда русская».

Увидѣвши, что въ зарубежныхъ земляхъ нѣкоторые хри
стіане пе имѣютъ въ домахъ своихъ иконъ, и наши попесли 
вонъ изъ домовъ своп иконы; вмѣсто старинныхъ, большихъ 
иконъ, иногда въ сребропозлащеппыхъ ризахъ, составляю
щихъ украшепіе домовъ ихъ, оставили въ углахъ своихъ до
мовъ едва замѣтные лики святыхъ. Не стали уже возжигать 
пи лампадъ предъ иконами, пи свѣчей. Ароматъ ладона 
сталъ невыносимъ для обонянія изнѣженныхъ женщинъ; пост
ный елей нестерпимъ для вкуса, такъ же какъ и постпая 
пища для желудка. Иноземны стали провозглашать свои 
измышленія, подъ именемъ открытій науки, что пѣть ни 
духа, ни души, пи Бога: стали то же говорить Нѣкоторые 
ученики ихъ. наши соотечественники. Переставши быть рус
скими по душѣ и одеждѣ, нѣкоторые изъ нихъ сказали: пой
демъ въ пародъ, будемъ учить его тому, что мы сами узнали; 
скажемъ ему. что пѣтъ Бога, ни души, ни совѣсти, что 
властямъ повиноваться пѣтъ надобности. И пошли въ 
народъ нѣкоторые пзъ пихъ, называясь учителями, и ста
ли . проповѣпывать свое безуміе въ паролѣ: вѣдь только 
безумный говоритъ въ сердцѣ своемъ: нѣсть Бога. Школы 
стали открываться и по деревнямъ: и засіялъ свѣтъ Бо
жій среди темныхъ людей п какъ бы снова повѣяло свя
той стариной. Вспомнились времена Ярослава Мудраго, 
когда па Руси впервые явплпсь тпколы съ церковной аз
букой. Часословомъ и Псалтырью. Дай Богъ, чтобы и впредь 
такъ было..

Добрый русскій человѣкъ! Храпи завѣты старины и 
пс забывай мудраго изреченія, что той землѣ не устоять, 
гдѣ начнутъ уставы ломать. Храни неизмѣнную вѣрность 

Царю, зная, что па небѣ Богъ, а на землѣ царь—Божій 
Помазанникъ.

Соблюдай уставы Церкви — матери твоей; ибо кому 
Церковь пе мать, тому и Богъ не отецъ, говорить свято
отеческая мудрость.

Давно ли сами архипастыри господствующей церкви ура
зумѣли эту мудрость. Заглянули бы онп п теперь въ своп 
полемическія книги, направленныя противъ старообрядче
ства, въ пихъ до сихъ поръ провозглашается, что обряды и 
обычаи ничего не значатъ въ дѣлѣ спасенія, что какъ хо
чешь, такъ и молись. Слѣдовало бы мптр. Макарію вразу
мить и наставить тоа путь истинный сначала своихъ па
стырей, да самому вернуться къ дониконсвской старикѣ, а 
потомъ ужъ учпть «добраго русскаго человѣка» «святооте
ческой мудрости». Иначе этотъ человѣкъ скажетъ- своему 
архипастырю: «врачу исцѣлпся самъ»!

Увѣщаніе изъ пожарной трубы.
Прославившійся на весь міръ своимъ походомъ на Аѳопъ 

синодальный епископъ Никонъ представилъ синоду обшир
ный докладъ о своихъ дѣйствіяхъ, направленныхъ противъ 
аѳонскихъ монаховъ имопославцевъ. Сначала въ «Новомъ 
Времени», а потомъ и въ другихъ газетахъ появилось слѣ
дующее весьма любопытное, сообщеніе, взятое пзъ отчета епи
скопа Никона.

«Монахи заняли одинъ изъ корпусовъ Пантелеймонов- 
скаго монастыря и, волнуясь, объявили, что готовы стра
дать за святое имя Христа. Вотъ тутъ-то и примѣнилось 
обливаніе водой. Солдаты длинными шеренгами стали у 
выхода изъ монастырскаго корпуса, образовавъ жпвую стѣ
ну, ведущую изъ монастыря къ берегу моря къ пароходу, 
а въ окна монастырскаго зданія направлены были трубы 
пожарныхъ насосовъ».

Эта архипастырская реляція подала поводъ газетѣ «День» 
пустить въ оборотъ удачпое словцо:

—’ Брандъ-миссіонеръ.
Дѣйствительно,—замѣчаетъ «Кіевская Мысль»,—если 

для рѣшенія религіозныхъ споровъ отпыпѣ достаточно хоро
шаго пожарнаго насоса, то въ будущемъ газеты начнутъ да
вать, примѣрно, такіе отчеты о тушеніи религіозныхъ по
жаровъ:

Вчера въ домѣ номеръ восемь, по Ивановской улицѣ, 
вспыхнулъ религіозный споръ. Начавшись съ несуществен
ныхъ вопросовъ, онъ перешелъ вскорѣ на основные дог
маты. Когда дано было знать въ сосѣднюю пожарную часть, 
спорящихъ охватило' даже сомнѣніе въ существованіи 
Бога.

Прибывшая пожарная команда мужественно бросилась 
въ религіозную полемику. Сильной струей парового насоса 
удалось локализовать споръ и отстоять ученіе о сотво
реніи міра. Трубники п лазалыцики проникли въ самую 
суть разногласій и, протащивъ брансбои, возстановили 
истину. Водой попорчены старыя книги. Тушеніемъ ереси 
распоряжался лично брандъ-миссіонеръ В. М. Скворцовъ.

Надо полагать, — замѣчаетъ кіевская газета,—что при 
такихъ условіяхъ уже давно настало время выдать г. Сквор
цову мѣдный шлемъ пожарнаго образца.

Всѣ миссіонеры хорошо бы сдѣлали, если бы поступили 
въ пожарные. Тамъ опи были бы па мѣстѣ.
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Антихристъ.
(Рѣчь Ѳ. Е. Мельникова).

(Окончаніе. См. № 38 ж. «Церковь»),

Въ безпоповствѣ теперь замѣчается два рѣзко опредѣ
лившихся теченія: одно—старое, другое—новое. Старое ре- 
чепів вамъ всѣетъ извѣстно, Оно было ужасно мрачнымъ 
и вело къ отчаянію, его придерживаются и теперь старички,' 
доживающіе свою жизвіь. А новое, идущее за этимц ста
риками, поколѣніе поморцевъ, составляетъ другое теченіе, 
въ которомъ слышатся уже другіе звуки,, въ немъ проявля
ются надежды на воскресеніе. Прочитаю сначала о томъ, 
что говорятъ старики. Вотъ одинъ изъ старыхъ поморскихъ 
вождей, Д. В. Батовъ, недавпо сошедшій въ могилу, такъ 
говорить о послѣднихъ дняхъ, которые' онъ переживалъ 
вмѣстѣ со • своими одновѣрцами: «По святоотеческимъ пре
даніямъ, міробытіе, до его преображенія1, продолжится не 
болѣе двухъ тысящъ новозавѣтныхъ лѣтъ, и мы, проходя 
послѣднее столѣтіе второтысяпиіаго вѣка, не должны ли, со
дрогнувшись отъ своей мысленной сопливости, утрезвпться» 
(поморскій журналъ «Щитъ Вѣры», 1912 г., № 2, стр. 128). 
Этотъ вождь безпоповцевъ сознается', что безпоповцы мы
сленно заснули, онъ призываетъ икъ къ «отрезвленію отъ 
сонливости». Но къ какому отрезвленію? Да къ печальному, 
мрачному, къ такому, что мы доживаемъ послѣднее сто
лѣтіе. Уже въ 1912 году мы слышимъ отъ безпоповцевъ, 
по тярайней мѣріѣ, въ ихъ журналѣ, что остается имъ жить 
всего какихъ-нибудь 50—70 лѣтъ. Глубокіе старики до 
этого времени не доживутъ, а молодое поколѣніе, можетъ- 
быть, п доживетъ. Г-нъ Батовъ, какъ видите, жплъ старыми 
предчувствіями. Онъ вѣрилъ, что наступаетъ копецъ міра, 
что мы доживаемъ послѣднее столѣтіе. И во многихъ дру
гихъ сочиненіяхъ безпоповцевъ, даже у Л. Ѳ. Пичугина, 
который распѣвалъ побѣдные гимны па своемъ соборѣ, мы 
находимъ это же отчаяніе, это же указаніе на то, что 
вотъ-вотъ вострубить ангельская труба и внезапно пріидетъ 
Христосъ. Но вѣрятъ ли этому безпоповцы новаго поколѣ
нія?- Обратимся къ теперешнему ихъ существованію и къ 
голосу новаго ихъ поколѣнія.

Я начну все-таки съ голоса стараго ихъ вождя, который 
тоже отошелъ уже въ вѣчность. Это А. А. Надеждинъ. Онъ 
жилъ, конечно, еще старыми мрачными понятіями, но пе- 
задолго до своей смерти онъ сумѣлъ въ душѣ своей воскре
сить надежду на новую жизнь безпоповцевъ въ этомъ мірѣ. 
Пріѣхалъ онъ иа первый всероссійскій поморскій соборъ, 
увидѣлъ здѣсь огромное стеченіе своихъ одновѣрцевъ съ раз
ныхъ концовъ Россіи и радостно заявилъ редактору журнала 
«Щитъ Вѣры», г. Яксанову: «Молодой человѣкъ, сегодня 
первое мая, праздникъ весны. Я, убогій старецъ, съ ра
достью смотрю въ окно, какъ весело сіяетъ солнце. Это оно 
радо, что миновала суровая зима. Но я еще больше радъ 
иной веснѣ, веснѣ христіанской. Она наступила послѣ дол
гой суровой зимы гонителънаго безправія. Я радъ, что эта 
весна привлекла сюда тебя и вотъ здѣсь стоящихъ. Благо
дари Милостиваго Бога; это Онъ призвалъ сюда, нц святой 
соборъ» (Л? 1-й, стр. 44). Если бы ігоморцы заглянули въ 
любое твореніе свв. отцовъ, гдѣ говорится о царствованіи 
антихриста, то тамъ они нигдѣ,—ни въ одномъ стихѣ, пи 
въ одной строчкѣ не иашлп бы указанія на то, что будетъ 
эта весна въ царствованіе страшнаго антихриста,—тирана 
и убійцы. А здѣсь, у. поморцевъ, мы видамъ, съ одной сто
роны, еще старыя убѣжденія, что антихристово царствованіе 
заканчивается в наступаетъ конецъ міра; а съ другой сто

роны, уже чувствуется глубокія увѣренность даже у стари
ковъ, отходящихъ па тоть свѣчъ, что наступаетъ весна. 
Даже солище,—говорить г. Надеждинъ,—радуется этой 
веснѣ, не только веснѣ природы, но веснѣ христіанской. 
Наступила она послѣ долгой суровой зимы голпітельнаго без
правія. Изъ этого заявленія мы видимъ, что безпоповцы въ 
глубинѣ своей души начинаютъ выковывать новое сознаніе 
и новое міровоззрѣніе. Они, дѣйспяиелыю, уже сбрасы
ваютъ съ себя оковы того антихриста, который душилъ ихъ 
два съ половиной столѣтія, и именемъ котораго опи оправды- 

• вали и продолжаютъ еще оправдывать все свое^ безпопов
ское существованіе. Опъ, человѣкоубійца-, по собственному 
ихъ призванію, ограбилъ ихъ въ копецъ, разрушилъ у ипхъ 
всю духовную жгалъ, обобралъ ихъ до послѣдней нитки, 
снялъ съ ип-хъ все: и одежду, и шапку, и послѣднюю со
рочку. Нѣть у нихъ ни митры, пи камилавки, нѣть у нихъ 
священнаго облаченія, нѣть даже сорочки—духовной ризы. 
Опи окончательно ограблены этимъ человѣкоубійцей—анти
христомъ. Но вотъ наступило иное время, время свободы, и 
оіпі почувствовали на своемъ тѣлѣ лучи яркаго и теплаго 
солнца. Поморцы говорятъ теперь, что опи свободны, преж
ній кошмаръ 'прошелъ: «Мы возрождаемся»,—восклицаютъ 
они. Но вѣдь вы, господа, хорошо знаете, что выйти па 
площадь открыто, передъ пародомъ, обнаженными, голыми,— 
неприлично и преступно. И вотъ безпоповцы, попивъ, что 
опи хотя опраблепы, раздѣты, по уже стоять па площади 
открыто, передъ всѣми, остро почувствовали свою паготу 
и стараются нынѣ хоть чѣмъ-нибудь прикрыть ее. И вотъ 
выдумываютъ безпоповское иаставппчество. Это хотя п 
дырявая и никуда ненужная, но все-таки одежда. Ею опи 
спастись не могутъ, потому что все-таки сквозь эту одежду 
просвѣчиваетъ та же нагота, то же убожество духовной 
жизни. И теперь чувствуется ими на- своемъ положеніи преж
ній грабежъ антихриста, отъ котораго оіпі пытаются отдѣ
латься. Опи вступаютъ на путь признанія, что антихриста 
уже пѣтъ. Провозглашеніе духовной весты,—это уже пер
вые признаки побѣды подъ былымъ (въ ихъ сознаніи) анти
христомъ, первое выброшенное ими знамя, па которомъ 
ярко написано, что антихристъ разбить, что остаются отъ 
него только мелкіе Кусочки, отъ которыхъ, можетъ-быть, 
въ копцѣ^копцовъ, не останется никакого слѣда. И па са
момъ дѣлѣ,—разъ нѣть антихриста, то позволительно опро
сить: кто же ограбилъ безпоповцевъ, кто у ппхт> отнялъ 
Христову жертву, кто уничтожилъ установленное Богомъ 
свящопство? Кто? Апѣихристаі гіѣть. Мы наблюдаемъ ра
достное сіяніе на ихъ лицахъ, слышимъ торжествующій по- 

1 бѣдный гимнъ поморцевъ, раздающійся, какъ они пишутъ, 
по всѣмъ уголкамъ Россіи. Всюду опи говорятъ: «Мы завол
новались и охвачены радостнымъ чувствомъ». Значить ан
тихристъ куда-то обѣжалъ. Не сбѣжалъ ли опъ въ ту 
пустыню, въ которой опи себя думали- укрыть.

Безпоповцы должны переживать въ своей душѣ кореп- 
, пой переломъ. Обновившись новымъ сознаніемъ, опи должны 
прійти къ заключенію, что не антихристъ ихъ обобралъ,— 
его еще не было и пѣть,—а что обобраны они сами собою, 
что опи лишились священства и жертвы потому, что оши
блись, только призракъ обманулъ- ихъ п они зашли въ тем- 
пъпг лѣсъ безъісрархическаго состоянія, думая, что здѣсь 
спасеніе,—а тамъ только одна гибель в обнаженность. Тамъ 
духовная смерть. Въ настоящее время они заявляютъ, что 
отъ этого призрака, сбившаго ихъ съ истиннаго церковнаго 
пути, они уже отошли. Послушайте, что они говорятъ въ 
своемъ журналѣ: «Четверть тысячелѣтія древле-православпая 
Христова Церковь злыми кознями врага Божія-была гонима 
и угнетаема,—читаемъ мы въ «Щитѣ Вѣры».—-Всѣ послѣ
дователи православной дони-коновской вѣры, названные
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нынѣ старообрядцами, пережили тяжелыя невзгоды въ своей 
родимой отчизнѣ и храпятъ доселѣ мрачныя воспоминанія 
о минувшемъ. По, благодареніе Господу Богу, это мрачное 
минувшее сдѣлалось уже достояніемъ исторіи и передъ нами 
новое свѣтлое будущее. Раскроемъ великую книгу исторіи. 
Сколько жестокихъ преслѣдованій, сколько ужасныхъ издѣ
вательствъ, сколько діавольскихъ ухищреній воздвигалось па 
Церковь Христову, по врата адовы по одолѣютъ ю. Послѣ 
каждаго новаго бѣдствія Церковь, какъ бы возродившись 
кровью мучениковъ, подкрѣпляемая силою свыше, юнѣла, 
крѣпла и развивалась. Это .мы переживаемъ теперь. Высо
чайшій манифестъ, волею Бійкіей, приблизилъ пасъ къ 
чѣмъ блаженнымъ временамъ, Когда вѣрующіе во Христа, 
послѣ долтпхт. преслѣдованій, укрѣпленные благодатію Свя
таго Духа, стремились объединиться любовію о Христѣ и 
украсить Церковь вѣпцамп праведниковъ. Настало время об
новленія» («Щитъ Вѣры», 1912 г., № I, стр. 5—6). Без
поповцы пе ограничиваютъ свое существованіе только те- 
перешппмъ временемъ свободы. Оіпі еще ждутъ будущаго 
лучшаго, бо.т'ѣе свѣтлаго, чѣмъ теперь, ждутъ не па небе
сахъ. когда Христосъ пріидетъ уже при копцѣ міра, а здѣсь— 
въ этомъ царствѣ, среди пасъ. «Послѣ каждаго новаго бѣд
ствія,—говорятъ опп,—Церковь, какъ бы возродившаяся 
кровью мучепнКовъ, подкрѣпляемая силою свыше, юпѣла, 
крѣпла и развивалась. Это мы переживаемъ теперь». То, 
что я сначала говорилъ свопмп словами относительно ихъ 
вѣрованія п современнаго положенія, именно, что опп па- 
чгпають обновляться, что опп должны сравнивать себя съ 
древпими христіанами,—это опп говорятъ теперь, пакъ вы 
слышите, собствеппымъ языкомъ въ своихъ журналахъ, го
ворятъ передъ всей своей церковью. Опп заявляютъ, что 
церковь пхъ юнѣетъ, крѣпнетъ, развивается. «Это мы пере
живаемъ теперь».—восклицаютъ опчі торжествующе. То ли 
будетъ при аптпхрпсЛ? .

Я чпталъ вамъ, какую ужасную,- до крайней степенп 
мрачную картину пребыванія христіанъ при аптпхрпстѣ на
рисовалъ св. Ипполитъ, папа римскій. Тогда и служба Божія 
угаснетъ, тогда пе будетъ въ церквахъ п храмахъ слышно 
пѣггія, угаснетъ даже чтеніе Божественныхъ книгъ. Безпо
повцы говорятъ, что царство антихриста будто бы продол
жается и въ паше время. Но собственное положеніе пхъ 
развѣ похоже па положепіе христіанъ въ аптпхрпстово вре
мя. Есть ли хотя малѣйшій признакъ въ пхъ положеніи того 
тяжелаго кошмаірпаго состоянія, которое будетъ при анти
христѣ. Нѣтъ пп одной черты, пи одного, слѣда, и опп прямо 
объ этомъ-заявляютъ въ своемъ журналѣ «Настало время 
обновлепія»,—пишутъ опп. Но если настало время обновленія, 
то имъ естественно подумать пе только о своемъ внутреп- 
пемъ состояніи, по и о внѣшнемъ облаченіи и не только о 
томъ, чтобы завести у себя овящспство и жертвы, которыя 
должны быть до Христова 'пришествія, пли—пусть по ихъ 
понятію,—до пришествія антихриста, по п всю свою жпзпъ, 
какъ церковную, такъ п общественную, согласовать съ пред
сказаніями пророческими, апостольскими и святоотеческими 
о томъ, что будетъ въ Церкви до воцаренія въ мірѣ анти
христа и при самомъ антихристѣ. Если они этого но сдѣ
лаютъ, то опп явно покажутъ банкротство своего духовнаго 
положенія. Дальше они ./пишутъ еще боліѣе яркими сло
вами, въ которыхъ вскрывается и бьетъ жизненнымъ клю
чомъ наружу радостная надежда па упроченіе пхъ въ этомъ 
мірѣ, па воскресеніе еще па семъ свѣтѣ'. Вотъ что онп го
ворятъ: «Теперь старообрядчество, освободившись отъ узъ 
пеправды, должно стряхнуть съ себя назойливо приставшія 
репья языческаго и антихристіанскаго вліянія, приставшія 
•въ долгую ггдпніу безправія. Пришло время новой жизни» 
(тамъ же, стр. 8). Я ничуть не обвиняю поморцевъ въ 

томъ, что антихристъ ихъ обидѣлъ, объ этомъ нужно 
только жалѣть и скорбѣть. И пе я только говорю о такомъ 
ихъ состояніи, опи самп открыто сознаются, что въ долгую 
годппу безправія, къ ппмъ, поморцамъ, пристали назойли
выя, антихристіанскія языческія репья, п что опп должны 
стряхнуть пхъ. Въ числѣ этихъ репьевъ наиболѣе выдающееся, 
болѣе замѣтное мѣсто занимаетъ пхъ вѣроученіе объ аптпхрп
стѣ. Для того, чтобы намъ съ ппмп объединиться, а имъ съ 
пами, чтобы па самомъ дѣлѣ создать пзл. старообрядчества 
великую торжествующую семью—для этого необходимо вотъ 
эти всѣ аптихрпстіапскія, языческія репья сорвать съ без
поповцевъ, и прежде всего сорвать ложное ихъ мнѣніе объ 
антихристѣ. Сами, свопмп собственными усиліями, мы пе 
можемъ выполнить этой великой задачи, для насъ одппхъ 
опа пе подъ силу. Безъ Божіей помощи мы ничего пе сдѣ
лаемъ. И поморцы признаютъ, что Богъ помогаетъ имъ 
Своею сплою свыше освободиться отъ тяжелыхъ оковъ, пли, 
какъ онп выражаются, папцырей, надѣтыхъ на нихъ анти
христомъ, которые носили онп вл, теченіе 250 лѣтъ. Пусть 
же скорѣе сбрасываютъ опп съ себя это тяжелое иго. Да 
поможетъ имъ въ этомъ Богъ, а налпъ долгъ, наша за
дача—задача старообрядцевъ, пріемлющихъ священство Бѣ
локриницкой іерархіи, облегчить имъ это сдираніе съ са
михъ себя приставшихъ къ ппмъ языческихъ и антихрп- 
стіапскихъ репьевъ. Поможемъ, браніе, имъ въ этомъ, дабы 
пзъ пасъ создалась единая душа, чтобы мы, старообрядцы, 
однимъ сердцемъ, одними устами славили Бога.

Лично я твердо вѣрю въ свѣтлое будущее старообрядче
ства п утверждаю, что мы будемъ вмѣстѣ со всѣми старо
обрядками пѣть повыя пѣспп Богу. Торжесгвующее, ли
кующее старообрядчество поднимается по всей Россіи, оно 
всюду побѣдіпъ свопхъ противниковъ. Но для этого нужны 
не только паши гимны и сладкія, радостныя слова, но и 
общая, совмѣстная, дружная дѣятельность. Мы сейчасъ бе
сѣдуемъ со старообрядцамп-поморцамп съ тою цѣлью, чтобы 
совмѣстно выбраться намъ на этотъ пстппно-христіанскіЗ. 
свѣтлый, радостный, осіянный Самимъ Господомъ путь, и 
чтобы здѣсь творить Божью волю п воздавать славу Ему 
общими чувствами и единымъ сердцемъ. «Пришло время но
вой жизни»,—провозглашаютъ поморцы. Да, пришло- Зна
чить антихристу, по собственному вашему, биатья безпо
повцы, сознанію, пришелъ копецъ. Погибъ онъ. Произнесите 
же ему троекратпуло анаѳему, - чтобы онъ никогда не сму
щалъ ваппг души. Живите всегда радостнымъ чувствомъ, 
что Богъ создалъ Свою церковь такою крѣпкою и непреодо
лимою, что даже врата, ада, если, бы онп со всѣми свопмп 
силами пошли на борьбу съ нами, и тогда не побѣдятъ ее. 
Въ пей останутся установленія Христовы, вѣчно, пеиз- 
мѣпню до пришествія Самого Христа. Антихристъ не побѣ
дить христіанъ. Напротивъ, опп своимъ терпѣніемъ, стра
даніями, своей вѣрностью Христу и Его вѣчнымъ завѣтамъ 
побѣдятъ • противника Божія. Мы. старообрядцы, тгріемліо- 
пгіе священство, можемъ похвалиться этой побѣдой, пбо мы 
сохранили, при всѣхъ тяжелыхъ и жестокихъ гоненіяхъ на 
насъ, нашу ііѣру во Христа и Его побѣдную силу, сохранили 
свяшепство, жертву и всѣ установленія Христовы. Но без
поповцамъ, при всемъ ихъ радостномъ восторгѣ, еще рано 
хвалиться этой побѣдой. Этой побѣды у нпхъ еще нѣть. 
Христова одѣянія у нихъ пѣть: пѣть п той почвы, на ко
торой опп почувствовали бы оебя причастниками Христу и 
Его святой Церкви. Естественно, конечно, пхъ восклицаніе: 
«Пришло время новой жігапп; мы ждемъ свѣтлаго буду
щаго». У інтаъ и теперь много радости, но она далеко еще 
не полная. Не настало еще для нихъ полнаго торжества. Оно 
будетъ только тогда, -когда онп дѣйствительно уже всту
пятъ на путь Христовъ. Въ поморскомъ журналѣ имѣется 



938 ЦЕРКОВЬ. № 39

такой призывъ: «Христіане старообрядцы во всеоружіи Бо
жіи должны крѣпко стать на защиту вѣры Христовой отъ 
современнаго безвѣрія и ложно-христіанскихъ ученій. При
мѣромъ своей жизни- христіане старообрядцы должны воскре
сить въ памяти человѣчества богоблаженное время расцвѣта 
христіанства» (стр. 8). Поморскіе писатели ясно говорятъ 
о томъ возрожденіи христіанства, которое было при Кон
стантинѣ Великомъ. Поморцы признаютъ, что теперь па 
нихъ лежитъ долгъ примѣромъ своей жизни возобновить въ 
самихъ себѣ этотъ расцвѣтъ христіанства. Но кто же пе 
знаетъ, каково тогда было внутреннее состояніе и содер
жаніе Церкви Христовой. Она сіяла не только свободой, -но 
и всѣми церковными чинами; она имѣла собственныхъ свя
щеннослужителей, законно поставленныхъ, она ни на ми
нуту не утратила Христовыхъ установленій, въ ней пре
бывала неизмѣнно п жертва и священство. Такъ пусть же 
безпоповцы, если они искренно зовутъ своихъ одновѣр
цевъ на это- обновленіе и заявляютъ, что они- должны вос
кресить собою расцвѣтъ христіанства,—пусть во всемъ упо
добятся тому же христіанству. «Могучимъ орудіемъ,—-гово
рятъ они,—къ достиженію этого должно послужить печат
ное слово. Много, много нужно распространить книгъ и жур
наловъ среди христіанъ, чтобы всѣ пришли въ сознаніе не
обходимости обновленія жизни» (тамъ же).

Я вамъ нарисовалъ, собственными словами поморцевъ, 
картину новаго ихъ положенія и теперешнихъ пхъ стре
мленій. Эго уже пишутъ не старики, а молодые вожди ихъ 
церкви, вступившіе на новый путь и- жаждущіе новой обно
вленной жизни. Старики отходятъ, молодые занимаютъ пхъ 
мѣсто. Къ вамъ-то вотъ, молодые люди, нашъ голосъ и сер
дечное искреннее обращеніе: давайте же мы,—скажемъ 
имъ,—объединимся въ этомъ могучемъ вашемъ п пашемъ 
порывѣ,—всѣ за одно. Но сдѣлать это нужне такъ, чтобы 

. жизнь ваша не была противорѣчіемъ вашему ученію. Вы от
рѣшитесь не только отъ тѣхъ рѣпьевъ, которыя пристали къ 
вамъ въ теченіе двухъ съ половиной стотЙтій, но и отъ 
своего гибельнаго сознанія, что наступило царство анти
христа, п что Христосъ въ Своихъ вѣчныхъ установленіяхъ 
побѣжденъ. Вырвите силою Христовой изъ себя это ложное 
вѣроученіе. И только тогда вы дѣйствительно обновитесь 
въ Христову жизнь, истинную и спасительную. Только 
тогда вы'можете торжественно заявить о себѣ, что вы упо
добились тому состоянію христіанской Церкви, которое пе
реживали христіане въ эпоху императора Константина Вели
каго. Пока же этого у васъ нѣть, вы- при воемъ вашемъ 
ликованіи можете свое молодое поколѣніе поставить въ худ
шее положеніе, чѣмъ были вы сами до теперешняго вашего 
торжества- Вы приведете его тогда къ невѣрію и безбожію. 
Изъ текстовъ священнаго Писанія, которые нельзя же скрыть 
отъ молодыхъ поморцевъ, они будутъ знать, что всѣ Хри
стовы установленія вѣчны и непобѣдимы. Изъ своей жизни, 
своего теперешняго внутренняго перелома, они будутъ по
черпать новыя силы, будутъ вырабатывать другое вѣроуче
ніе и придутъ къ признанію, что антихриста еще нѣть, что 
царство его еще не настало. А съ другой стороны—они бу
дутъ видѣть себя все-таки обиженными, ограбленными, убо
гими въ своей духовной жизни. И вотъ это противорѣчіе, 
это столкновеніе двухъ сознаній и вѣроученій можетъ рас
колоть молодыя человѣческія души. Вѣдь на самомъ дѣлѣ 
въ новомъ безпоповскомъ поколѣніи можетъ народиться ан
тихристіанское сознаніе. Тогда молодые поморцы могутъ 
прійти не только къ глубокому отчаянію, въ Лотаромъ жили 
ихъ предки, переживая страшныя времена призрачнаго анти
христа, или признать, что всѣ • святые отцы напутали и 
ошиблись, сказавъ не то, что будетъ въ царствованіе анти
христа, яо это раздвоеніе приведетъ ихъ въ отрицанію Цер

кви къ невѣрію и безбожію. Мы не знаемъ, сумѣетъ ли моло
дое поколѣніе выбраться изъ этого убійственнаго противо
рѣчія Но мы должны помочь имъ въ этомъ. Мы замѣчаемъ, 
что у нихъ даже среди молодого поколѣнія идетъ борьба. 
0 кто знаетъ, куда у нихъ вѣсы наклонятся: направо или 
налѣво—къ Христу или къ антихристу. Среди молодого по
колѣнія поморцевъ крѣпнетъ убѣжденіе, что полученная 
ими- свобода созидаетъ ихъ церковь; молодые поморцы при
мирились И. съ устройствомъ общинъ на основѣ граждан
скаго закопа, и съ регистраціей правительственными учре
жденіями этихъ общинъ, и съ веденіемъ метрикащп, и съ 
тѣмъ что губернаторы регистрируютъ настоятелей и настав
никовъ; они вѣрятъ, что сіяніе креста па ихъ храмахъ есть 
именно побѣда надъ противникомъ Христа. Это одно теченіе 
въ молодомъ поколѣніи поморцевъ. Но есть и другое. Здѣсь 
говорятъ: Нужно все-таки осмотрѣться. Можетъ-быть, подъ 
именемъ свободы антихристъ привлекаетъ поморцевъ къ 

. себѣ, онъ только превратился въ другой образъ, надѣлъ па 
себя маску лицемѣрія. Конечно, въ священномъ Писаніи 
нигдѣ не сказано, что антихристъ изъ лютаго сдѣлается ти
химъ и- кроткимъ. Этого пѣтъ, напротивъ, есть указанія, что 
опъ сначала будетъ кроткимъ и тихимъ, чтобы обмануть 
христіанъ, а потомъ уже сдѣлается лютымъ и жестокимъ 
(книга «О вѣрѣ», на 270 листѣ). Но это теченіе у помор
цевъ, надо сказать, не преобладающее, опо еще на старой за
кваскѣ крѣпится, еще изъ старыхъ дрожжей выходить. Но 
дрожжи эти уже засыхаютъ, и едва ли это новое теченіе 
дастъ какіе-нибудь всходы. Что у поморцевъ дѣйствительно 
идетъ внутренняя, междоусобпая борьба, которою опредѣля
ются эти различныя теченія,—объ этомъ говорятъ сами по
морцы. Въ докладѣ члена двинскаго съѣзда поморскихъ учи
телей, И. М. Кокуппна, говорится, что среди безпоповцевъ 
есть «грубые, невѣжественные непокорники», боящіеся сво
боды. Молодые люди возрождающагося безпоповства чув
ствуютъ, что у нихъ будетъ большая борьба со своими же 
одновѣрцами,—чувствуютъ, что эту еще, какъ опп назы
ваютъ, темную невѣжественную массу, омраченную антихри
стовымъ сознаніемъ, трудно переродить въ какая-нибудь 
ІО—20 лѣтъ, и поэтому поморскіе учителя, уже культур- 

. ные люди, болѣе просвѣщенные, чѣмъ народная масса, при
зываютъ свои силы къ тяжелой и сложной работѣ. Ови 
должны просвѣтить свои темныя массы, дать имъ новое со
знаніе, культивировать ихъ. Кокунинъ заявляетъ: «Вслѣдствіе 
такого рѣзкаго разнорѣчія и понятія, получившагося во взгля
дахъ нашихъ единовѣрныхъ христіапъ-поморцевъ по отно
шенію къ дарованной свободѣ, по вѣроисповѣдному вопросу, 
на священной обязанности настоящаго всероссійскаго съѣзда 
старообрядческихъ учителей и учительницъ и другихъ со
бравшихся здѣсь Но имя Великаго Учителя лицъ лежитъ вы
полнить свою весьма трудную и отвѣтственную задачу съ го
рячимъ, самоотверженнымъ, беззавѣтно преданнымъ и без
пристрастнымъ отношеніемъ къ сему святому и великому 
дѣлу народнаго образованія и просвѣщенія. Съѣздъ долженъ 
помнить, что въ зависимости отъ хода его работъ и направле
нія зависитъ сохраненіе или разрушеніе цѣлости словесныхъ 
овецъ стада Христова» («Труды съѣзда поморцевъ въ г. Двии- 
скѣ», стр. 57). Здѣсь сказано то же, что я минуту тому 
назадъ говорилъ своими словами о борьбѣ, возникшей среди 
безпоповства. Вожди безпоповцевъ могутъ или растерять свое 
стадо, или на самомъ дѣлѣ сдѣлать его сильнымъ, непреодо
лимымъ. Въ томъ случаѣ, если они не сумѣютъ свое внѣш
нее положеніе согласовать съ внутреннимъ вѣрованіемъ п 
свое теперешнее свободное существованіе примирить съ свято
отеческими изреченіями' и опредѣленіями Церкви,—если они 
этого не сумѣютъ сдѣлать, онц дѣйствительно растеряютъ 
свое стадо, они выведутъ его на путь отрицанія и певѣрія-
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Если же они сумѣютъ свое новое по.тожепіе и новое созна
ніе укрѣпить сплою священнаго Писаная, об-ТОчь его въ про
роческія и святоцерковиыя сказанія о Христѣ и ов. Его 
Церкви, согласовать свои теперешніе надежды и иорывы съ 
вѣчными, непреодолимыми установленіями Христа, и Сдѣ
лаютъ это по только въ сознаніи своемъ, по и въ жизни, 
въ своемъ существованіи, тогда оіпі дѣпсгчггельпо изъ 
своего общества сдѣлаютъ стадо Христово. До тѣхъ же поръ, 
пока они этого1 пе сумѣютъ сдѣлать, они будутъ стоять па 
краю опасной пропасти, имъ грозитъ гибель. Будемъ-те же 
всѣ до одного, старообрядцы, имѣющіе священство, и осо
бенно пастыри, заботиться о томъ, чтобы паши братья без
поповцы, попавшіе въ такое критическое положеніе, пере
живающіе пылѣ очень сложную внутреннюю трагедію, дѣй
ствительно вышли иа истинный пучь спасенія. А этотъ спа
сительный путь можетъ быть только одинъ: въ ихъ объеди
неніи съ нами. Поэтому я заканчиваю свою рѣчь 
гимномъ этому объединенію. Христосъ сказалъ учени
камъ Своимъ: «Заповѣдь новую даю вамъ, да любите другъ 
друга, какъ Я возлюбилъ васъ, такъ и вы да любите другъ 
друга, потому узнаютъ всѣ, что вы Мои ученики, если 
будете имѣть . любовь между собою» (Іоанна, гл. XIII, 
ст. 34—35). «Миръ оставлю вамъ,' миръ Мой даю вамъ, не 
такъ, какъ міръ даетъ, Я даю вамъ. Да пе смущается сердце 
ваше и да не устрашается» (гл. XIV*, ст. 27). Будемъ-тс же 
вмѣстѣ съ поморцами молить Господа Бога о томъ, чтобы 
старообрядчество, и безпоповское и поповское, объединилось 
въ одну великую и мощную старообрядческую семью. Пусть 
наша теперешняя побѣда, еще не полная, завершится пол
нымъ торжествомъ.

Второй Римъ.
(Картины церковно? исторіи Византіи 'X—Хк^ковъ). 

(См. ЛЗвжурн. .Церковь’).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
ГЛАВА ІІ-ая.

Набѣгъ россовъ. Видѣніе блаженнаго Андрея 30-го 
сентября 865 года.

Между тѣмъ пародъ, о которомъ думала Росса, двигался 
къ Византіи. Уже съ мѣсяцъ пародъ новгородскіе купцы 
сообщили, что поляне изъ Кіева готовятъ къ походу одно- 
древки. А куда нтги кіевлянамъ па лодкахъ, какъ не на 
Византію?

Двѣ недѣли назадъ лазутчики долесли, что русскіе одпо- 
древкп прошли Крарійокую переправу, т.-наз. Волчье горло, и 
островъ ов. Григорія п принесли священному дубу въ жертву 
пѣтуховъ и куръ; это было уже совсѣмъ близйо по тепереш
нему, на самомъ выходѣ въ море, но еще далеко при тогдащ- 
немъ курсѣ русскихъ однодревокъ. Отъ острова св. Григорія 
снѣ шли четверо' сутокъ, берегомъ "до острова св. Елеферія, 
въ устьѣ Днѣстра, отдыхали здѣсь двачри дня; потомъ дви
гались къ Дунаю. Отсюда они шли снова берегомъ, тепе
решней Румыніей п Болгаріей, въ Канонъ у южнаго гирла 
Дуная, далѣе до Констанціи, къ Варнѣ, Діщпнѣ, до области 
Месемвріп. Этотъ путь продолжался болѣе мѣсяца и значитъ 
Константинополь могъ быть спокойнымъ еще по крайней мѣ
рѣ двѣ недѣли. Но па этотъ разъ происходило что-то стран
ное : гонцы привезли извѣстія, что на день св. • апостола Мар

ка (27-го сентября) россовъ видѣли уже въ южной Болгаріи. 
Солгали ли купцы или россы, пользуясь вѣтромъ, перерѣза
ли понтъ Евксппокій прямымъ путемъ, по открытому морю,— 
во всякомъ случаѣ врагъ подходилъ, городъ Константина 
былъ въ тревогѣ.

Эта тревога можетъ показаться непонятной: что могъ 
сдѣлать маленькій пародъ передъ такой силой, какой каза
лась Византія. Но нужно знать, что сила Византіи давно бы
ла- призракомъ.

Уже давно имперія спасаетъ себя пе арміей, а золотомъ. 
Когда этого золота было много, оио могло замѣнить «желѣзо», 
давая имперіи мощь и силы. Но теперь п золота стало мало, 
а желѣзо византійской арміи значительно поржавѣло: еще 
при Юстиніанѣ Прокопій жалуется па разстройство и слабость 
арміи. «Варвары дѣлятъ имперію»,—писалъ онъ.

Неожиданность теперешняго набѣга усилила обычный 
ужасъ византійцевъ передъ набѣгомъ. Народъ шумѣлъ п 
громко ропталъ па бездѣйствіе «телеграфа».

Да, телеграфа! Онъ былъ въ Византіи и прекращеніе его 
дѣйствій—любопытнѣйшая страница въ исторіи Михаила 
пьяницы. Телеграфной станціей столпцы былъ маякъ Фара. 
Фара—обширное зданіе не вдалекѣ отъ большого дворца. Съ 
обширной террасы, господствующей надъ Фаромъ, столица 
могла сноситься со всѣми своими европейскими и азіатскими 
провинціями, съ владѣніями Запада и Востока, «языкомъ 
огней». Огненныя телеграммы съ ряда станцій очень быстро 
сообщали о самыхъ ничтожныхъ случаяхъ съ границъ импе
ріи, о набѣгахъ съ сѣвера, о движеніяхъ сарацинъ, аваровъ, 
персовъ. Въ ничтожное время рѣчь огней переходила отъ 
Тавра до Гелеспонта, или черезъ всю Малую Азію, отъ Антіо
хіи и Тарса. На горѣ св. Авюссптія, которая господствуетъ 
падь долиною Скутарп, былъ ближайшій маякъ, гдѣ. соединя
лись азіатская и европейская лиліи телеграфовъ.

И вотъ вся эта система бездѣйствовала нѣсколько лѣтъ, 
но капризу Михаила. Причина—все та же «пнгодромная ма
нія» Михаила. Михаилъ участвовалъ въ бѣгѣ близъ церкви 
мученика Маманта и уже былъ въ колесницѣ, когда огни на 
холмѣ Фары сообщили о томъ, что эмиръ сарацинъ прибли
жается къ Малагепамъ и угрожаетъ столицѣ. Императора 
испугало пе бѣдствіе, грозившее столицѣ, а то, что, какъ 
говорить Кедринъ, «зрители изъ-за нерадостной вѣсти не бу
дутъ внимательны къ его ристанію», и онъ приказалъ пога
сить огни и распустить стражу Фара.

_ Гроза, надвигавшаяся теперь, была такъ серьезна, что 
императоръ не могъ противиться требованіямъ народа. Огни 
заговорили и отвѣть, какой они принесли, поразилъ городъ, 
какъ громомъ: россы были всего въ разстояацп одного дня пу
ти отъ СТОЛИЦЫ. -- _ _

♦

День св. Григорія Армянскаго (30-го сентября) столица 
встрѣтила, какъ день Страшнаго суда: опасность казалась 
неотвратимой и ужасной. О россахъ ходили уже легенды: го
ворили, что россы избиваютъ всѣхъ, не взирая на возрасть 
и полъ, что все западное побережье Евксинскаго понта за
валено трупами, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ жители Цѣ
лыхъ селъ и городовъ были заперты въ ихъ домахъ и сожже
ны вмѣстѣ съ быками и баранами... Народъ въ ужасѣ соби
рался въ храмахъ, но около нихъ еще болѣе множился 
ужасъ. Юродивые и наиболѣе фанатичные изъ монаховъ 
многочисленныхъ обителей пользовались настроеніемъ и, гро
мя грѣхи прокаженной столицы, они рисовали картину близ
каго суда Божія. Гремя сцопмм веригами, анаеемствоваки 
Михаила и Фотія и своимъ безумнымъ подъемомъ увеличива
ли панику. Самъ Фотій, захваченный тѣмъ же ужасомъ, под
держалъ то же настроеніе безнадежности и ужаса.
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Вечеромъ 30-го сентября патріархъ назначилъ всенощное 
бдѣніе въ храмѣ Пречистой во Влахерпѣ.

Опъ открылъ ее рѣчью. Въ-этой рѣчи опъ превзошелъ 
себя, возбужденіе давало его великолѣпной рѣчи тотъ огонь 
вдохновенія, какого у него по было въ спокойныя минуты.

«Приди,—говорилъ 'оігь, обращаясь къ огромной фигурѣ 
мозаичнаго пророка Іереміи,.—приди ко мнѣ сострадатель
нѣйшій изъ пророковъ и оплачь со много Іеросалимъ. Не 
тотъ древній матерсградъ (митрополію) одного парода, раз
росшагося отъ одного корпя па двѣнадцать племенъ, по го
родъ всей вселенной, какую только озаряетъ христіанская 
вѣра, городъ древній, обширный, блестящій, многолюдный и 
роскошный, оплачь со мною этотъ Іеросалимъ, еще не взятый 
и не павшій въ прахъ, по уже близкій къ гибели. Оплачь 
со мною царицу городовъ, которая еще не отведена въ 
плѣнъ, по у которой уже плѣпепа надежда спасенія... Поищи 
воды для главы моей и слезныхъ источниковъ для очей 
моихъ». И далѣе онъ рисовалъ картину набѣга. «Чего пе раз
сказали намъ вѣстники? Младенцы лишились оосцевъ п самой 
жизни н нерукотворешпымп гробами пмъ служатъ! увы!— 
тѣ' камни, о которые опи разможжеиы. Матери ихъ жалостно 
рыдали и зарѣзываемыя. или разрываемыя умирали въ исто
мѣ около своихъ малютокъ. Жалко слышать, но что если 
эі>» увидятъ глаза наши... О такомъ зрѣлищѣ лучше молчать, 
чѣмъ говорить... Не знаешь, па кого смотрѣть—па губптелей, 
пли на страдальцевъ. Лютость губить пе только людей, по и 
безсловесныхъ животныхъ. Вотъ лежитъ мертвый волъ, а 
возлѣ него мужъ-воинъ. У коня и юноши одно мертвенное 
ложе. Кровь женщинъ смѣшалась съ кровію куръ»...

1 И Фотій звалъ ®ь молитвѣ. Звалъ склониться передъ св. 
Владычицей и па пее возложить всѣ надежды. Да простретъ 
Она Свой покровъ и поразить варваровъ...

Народъ безумствовалъ... Женщины вопили, поднимая 
вверхъ къ иконамъ младенцевъ. А у паперти стоялъ и мо
лился знакомый намъ юродивый—Андрей Беалосъ. Его 
взглядъ былъ прикованъ къ лику Владычицы, изображен
ному па сводахъ. Ея голова касалась свода, руки простора-. 
лпсь до Краевъ свода—«туда, гдѣ виднѣлись стекла духо- 
образныхъ оконъ, за которыми разстилалось синее небо въ 
нарядѣ мерцавшихъ звѣздъ»... И вотъ онъ увидѣлъ, что св. 
Владычица отдѣлилась отъ свода. Вотъ Она парить надъ на
родомъ и распростираетъ надъ нимъ Свой покровъ. Апостолы 
и святые окружаютъ Ее. Вотъ Она молится и снова надъ на
родомъ вѣетъ покровъ Ея.

—■ Видишь ли ты, Епифаній?—обращается къ своему 
ученику Андрей. ■

— Вижу, авва, и ужасаюсь.
Въ ту же минуту и еще кое-кто увидѣлъ Владычицу.
Широкими глазами смотрѣла вверхъ Росса, стоявшая у 

одной изъ колоннъ гинекея. Опа видѣла св. панагію, но ви
дѣла ее не въ храмѣ. Крыша храма исчезла, и Росса видѣла 
Владычицу надъ городомъ. Половину неба заняла Опа -и Ея 
сверкающій омофоръ, покрывавшій городъ. Но этотъ омофорт 
не только надъ городомъ. Его края касаются и барокъ, ко
торыя наполнили Золотой Рогъ, и теперь ползутъ перетаски
ваемыя на рукахъ черезъ цѣпи залива.

Кто это? Да это россы.
Блаженный Андрей и Епифаній, потрясенные видѣніемъ, 

молились вслухъ. Понялъ ли народъ смыслъ ихъ молитвы, 
или подслушалъ кто разговоръ старца съ ученикомъ, но 
слухъ о видѣніи Какиии^го путями проникъ въ толпу

• И воскресла надежда. ’ *
«Взять ризу Владычицы»... Итги сь Пречистымъ хито- 

ІКІИЪ’ раздались голоса въ толпѣ и смолкли па время; жда
ли. Андрей Беалосъ црошелъ къ алтарю Къ святѣйшему па

тріарху между тѣмъ всенощное бдѣніе окончилось. Святѣй
шій вмелъ на амвонъ и объявилъ, что завтра послѣ литур- 
гіи будетъ совершенъ крестный ходъ изъ св. Софіи во Вла- 
хсриу и на Золотой Рогъ.

По выходѣ изъ храма, горожане узнали, что россы уже 
подошли къ загражденіямъ Золотого Рога.

ГЛАВА Ш-я.

1-ое октября 866 года.

Въ св. Софіи.

Крестный ходъ во Влахерпу и на Золотой Рогъ долженъ 
былъ начаться изъ св. Софіи. Начало ого должно было быть 
послѣ литургіи, но византійская тома, напуганная угрозой 
бѣдствія, съ ранняго утра наполняла храмъ. День съ утра 
былъ пасмурный и темный, казалось, самъ воздухъ былъ на
полненъ угрозой п предчувствіемъ бѣды. И пародъ, тѣснив
шійся въ храмѣ и па площади св. Софіи, былъ пе похожъ на 
обычную византійскую толпу: опъ молчалъ. Опъ не смѣлъ 
даже молиться...

Въ двухъ, трехъ мѣстахъ па площади храма п въ са
момъ храмѣ монахи въ суровыхъ власяницахъ проповѣдыва- 
ли -съ рѣзкими выкриками п грубыми жестами. Опи грозили 
гнѣвомъ Божіимъ; звали къ покаянію. Ихъ слушали сегод
ня равнодушно и тупо: народъ усталъ кричать.

Но заглянемъ въ самый храмъ—грандіозное дѣтище 
Юстиніана, созданное по плану, данному ангелами. «Когда 
входишь въ этотъ храмъ для молитвы, то чувствуешь, что 
храмъ этотъ не (дѣло людского могущества, искусства, а 
скорѣе созданіе Самого Бога, и душа чувствуетъ, что Богъ 
здѣсь, что Опъ избралъ этотъ домъ для Себя»,—пишетъ со
временникъ. •

Избралъ ли Господь Софію Свопмъ любимымъ храмомъ, 
не знаемъ, по дѣйствительно—это созданіе сверхчеловѣче
ское.—Это воистину величайшая колоссальная ораторія 
во славу Бога Слова, Вѣчнаго Логоса, твореніе чудотворное, 
мистическое ‘). Нигдѣ религіозная идея пе нашла лучшаго 
архитектурнаго выраженія, какъ здѣсь и не во внѣшности 
храма, совсѣмъ пе- поражающей и даже почти бѣдной, а въ 
его внутренней структурѣ. Впереди храма открывается боль
шой дворъ, окруженный портиками.. Это атріумъ. Посре
динѣ его мраморный фонтанъ мечеть воду въ огромные бас
сейны. Далѣе идетъ партексъ, состоящій изъ двухъ порти
ковъ: внѣшняго (эвсонартексъ) на паперти, и внутренняго 
(эсонартексъ)—собственно притворъ. Большинство визан
тійскихъ церквей имѣютъ лишь открытую паперть обыкно
венно прислоненную къ западной стѣнѣ храма—у нѣкото
рыхъ церквей паперти не существуетъ вовсе. Въ храмѣ же 
св. Софіи яартексъ входить въ составъ самого зданія, свод
чатый потолокъ его самъ служить основаніемъ для запад
наго отдѣленія гппокопита, который' опираются другими сво
ими отдѣленіями па цѣлую систему удивительной красоты 
арокъ, поддерживаемыхъ іколопиамп, наполняющими цент
ральную часть храма. Внѣшній портикъ, паперть, какъ пред- 
пазначеппый, для кающихся и оглашенныхъ, пе имѣлъ ни 
украшеній, пи иконъ; опъ сообщается съ внутреннимъ пор
тикомъ пятью дверями: входныя бронзовыя врата были укра
шены въ верхней ихъ части серебряными крестами, выходя
щими изъ вазъ, подобно растеніямъ, которыя можно разли
чить и выпѣ, несмотря на то, что турки сильно ихъ обёзо-

1) Св. Софія заслуживала бы болѣе подробнаго описанія, 
но мы уже отчасти описывали ѳѳ въ. 1908 году въ .Письмахъ 
съ дороги", и не хотимъ повторять.
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бразшш. Портикъ внутренній (притворъ) уже гораздо бога
че. У самыхъ дверей его было громадное мозапчиое изобра
женіе архангела Михаила съ поднятымъ мечомъ, такъ бы 
стерегущаго входъ въ соборъ. Полъ и стѣны его украшены 
разноцвѣтными мраморными плитами, богатыми скульптур
ными украшеніями и живописью по золотому фону. На одной 
изъ стѣнъ внутренняго нартекса находилась большая бѣло
мраморная плита, иа которой натурально, безъ всякаго уча
стія скульптура или живописца, изобразилась чудесно Пре
святая Дѣва съ Младенцемъ на рукахъ и Іоанномъ Предоте
чею сбоку: естественныя жилы мрамора образовали эти фи
гуры, такъ бы парящія въ облакахъ; у подножія образа 
былъ алтарь и небольшая часовня. На фіалѣ (фонтанѣ), въ 
■преддверіи нартекса, красовалась знаменитая палиндромиче- 
ская надпись.

ѵіфоѵ аѵорт|р.ата р.т| рлѵт]ѵ бфіѵ 
(омой твои грѣхи, а не одно только лицо).

Бока собора, въ верхней части которыхъ помѣ
щаются пшекоиить, или хоры для женщинъ,—куда подни
маются снизу не по лѣстницамъ, а по наклоннымъ плоско
стямъ, позволяющимъ въѣхать туда даже въ экипажѣ,— 
соединяются съ западною частью собора двойнымъ притво
ромъ во всю ширину зданія. Притворъ этотъ, иартсксъ, 
имѣетъ сто футовъ ширины. Такимъ образамъ, вся длина со
бора, отъ восточной оконечности алтариоіі абсиды до запад
ныхъ врать нартекса, составляетъ съ небольшимъ 341 футъ. 
Въ центрѣ собора иа четырехъ массивныхъ нпльерахъ взды
мается главный куполъ, къ которому съ восточной и запад
ной сторонъ примыкаютъ два большіе полукупола, изъ пихъ 
восточный поддерживается тремя, а западиый двумя малы
ми полукуполами. Тоть изъ меньшихъ по размѣру восточ
ныхъ інолукуиоловъ, который приходится посредииѣ, соста
вляетъ крышу иадъ алтарною абсидою. Пильеры, поддержи
вающіе главный куполъ, отличаются изяществомъ п удиви
тельною легкостью. Діаметръ купола при основаніи имѣетъ 
100 футовъ. Разстояніе высшей его точки отъ земли—179 
футовъ. Карнизъ надъ основаніемъ купола сдѣланъ изъ бѣ
лаго мрамора—простота господствуетъ въ его профилѣ. Ку
полъ построенъ изъ чрезвычайно легкой черепицы бѣлой губ
чатой глины, спеціально изготовленной въ Родосѣ. Этимъ объ
ясняется его необычайная легкость этого, по выраженію 
Прокопія, «удивительнаго приводящаго въ трепетъ созданія; 
которое, какъ кажется, ие лежитъ, на камняхъ, а спу
щено на золотой цѣпи съ высоты небесъ»... Полукуполы, 
какъ большіе, такъ и малые, поддерживаются, сверхъ че
тырехъ главныхъ ппльеровъ, еще четырьмя меньшими; подъ 
каждымъ изъ малыхъ полукуполовъ размѣщены по двѣ пор
фировыхъ колонны съ капителями п базисами Пзъ бѣлаго 
мрамора. Съ сѣвера и юга главнаго квадрата, подъ арками, 
между каждыми двумя большими ппльерами вздымаются по 
четыре колонны изъ прекраснѣйшаго гранита, поддерживаю
щія хоры или галлереи для женщинъ, которыя у древнихъ 
христіанъ стояли во время богослуженія отдѣльно. Къ хо
рамъ примыкаютъ боковыя галлереи, опирающіяся на 24 ко
лонны изъ египетскаго гранита и освѣщенныя окнами въ 
три яруса: въ нижнемъ и среднемъ по семи оконъ, а въ верх
немъ пять.

Видъ этихъ куполовъ, полукуполовъ и арокъ произво
дить снизу удивительное впечатлѣніе п составляетъ главную 
красоту св. Софіи: глазъ зрителя прямо устремляется вверхъ, 
охватываетъ сразу всю общность зданія, всю гармонію его 
частей. Впечатлѣніе воздушности увеличивается и многочи
сленными окнами въ основаніи купола: ихъ двадцать четыре, 
и между ними проходятъ 24 ребра купола, соединяющіяся 
въ центрѣ и раздѣляющія весь куполъ на 24 одинаковыхъ 

сегмента. Посрединѣ храма находился амвопъ, поражающій 
свопмн мраморными цвѣтами - и чудесами искусства. Мато
вый отблескъ слоновой кости и серебра и ослѣпительное сі
яніе драгоцѣнныхъ камней смѣшивались здѣсь съ переливами 
самыхъ лучшихъ мраморовъ; иадъ амвономъ возвышался 
куполъ—покрытый золотымц. листами съ драгоцѣнными кам
нями и съ крестомъ вверху. Алтарь отдѣлялся оть остально
го пространства церкви серебряной перегородкой. На находя
щихся тутъ колоннахъ были изображены въ медальонахъ 
Спаситель, Богоматерь, ангелы, апостолы и пророки. Пре
столъ храма весь былъ сдѣланъ изъ чистаго золота, а па его 
блестящемъ фонѣ сіяли рѣзные камни и финифтяныя изобра
женія. Надъ нимъ въ формѣ дарохранительницы Возвышал
ся крестообразный куполъ, увѣнчанный большимъ золотымъ 
крестомъ и поддерживаемый четырьмя сребропозлащеными ко- 
лонпами. «Кто только пе будетъ пораженъ,—говорить одинъ 
современный поэтъ,—блескомъ святого престола? Кто можетъ 
вполнѣ постичь это произведеніе, видя, какъ все оно пере
ливается различными цвѣтами, какъ престолъ сіяетъ, то бле
скомъ золота, то серебра, то блещетъ сапфиромъ, ц ежеминут
но измѣняется, отражаясь драгоцѣнными камнями, жемчугомъ 
и металлами, изъ которыхъ опъ сдѣланъ»? Пелена изъ чуд
ной ткани, разукрашенной вышивками изъ пурпура и золота 
покрывала престолъ. Въ глубинѣ алтаря стоялъ патріаршій 
тронъ изъ вызолоченнаго серебра. На весь алтарь одного се
ребра пошло около 40,000 фунтовъ.

Сегодня ярко освѣщенная церковь залита безчисленнымъ 
множествомъ огней, потому что въ ней насчитывалось не 
менѣе 6 тысячъ золоченыхъ канделябръ,—въ видѣ де
ревьевъ, огни которыхъ казались цвѣтками. Понятны были 
сравненія Павла Сипешціарія: храмъ свѣтился какъ величе
ственный пожаръ. Сіяющая ночь, какъ улыбающійся день, 
сверкала красками розы.

На сводахъ купола и абсидахъ и вдоль стѣнъ красова
лись огромныя мозаики; па ихъ золотомъ или темноспнсмъ 
фонѣ выдѣлялись величественныя фигуры мистическаго хара
ктера. Четыре грандіозныхъ фигуры ангеловъ смотрѣли со 
сводовъ. Длинными, рядами шли апостолы п святые съ су
ровыми темными лицами. И все это было окружено орна
ментомъ изъ цвѣтовъ и зелени и удивительно выдѣлялось, 
благодаря' массѣ свѣта, лившагося изъ сорока окопъ. Вели
колѣпны мозаики паперти. На пихъ изображенъ Христосъ, 
сидящій на престолѣ во всемъ блескѣ Своего могущества; 
одною рукою Ошъ благословляетъ, а другой держитъ раскры
тую книгу съ начертанными на ией словами: «Миръ вамъ! 
Азъ есмь свѣтъ вселенной!» По бокамъ его помѣщены два 
медаліона, обрамляющіе главу Богородицы и архангела Ми
хаила; у ногъ Спасителя изображенъ колѣнопреклоненный 
императоръ, облеченный въ богатую одежду и съ діадемой 
на головѣ, рто—ІОстпніапъ, строитель храма.

Самыц полъ былъ великимъ произведеніемъ искусства, 
онъ (и ппжняя часть стѣнъ) былъ пзъ яшмы, серпентиновъ, 
порфира и зернистаго гипса и давалъ такія чудныя сочетанія 
оттѣнковъ, что казался твореніемъ великаго живописца. По 
словамъ одного современника, что былъ коверъ пли цвѣтникъ 
пзъ пурпурныхъ цвѣтовъ, разсѣянныхъ по зеленому газону. 
Длинные ряды Колоннъ изъ порфира и зеленаго античнаго 
мрамора были увѣнчаны тончайшимъ кружевомъ капителей. 
Такое же мраморное кружево идетъ по сводамъ гинекея и 
хоровъ. И все наполнено свѣтомъ, мягкимъ, спокойнымъ, не
уловимымъ сіяніемъ, которое, казалось, шло ие отъ солнца, 
а исходило отъ самой базилики.

Епископъ Михаилъ.
I Продолженіе слѣдуетъ).
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СРЕДИ тИССІОЙЕГОВЪ.
Миссіонерская „дѣятельность".

Въ с. Семеновѣ, Вронскаго уѣзда, Рязанской губ., живетъ 
о. Петръ Сухановъ, священникъ господствующей церквш Онъ 
извѣстенъ въ своемъ духовномъ мірѣ чуть ли пе во всей Ря
занской губ. Извѣстенъ онъ по епархіальному журналу и 
миссіонерскимъ листкамъ. Какъ главный миссіонеръ во всей 
нашей округѣ, о. Сухановъ пишетъ въ епархіальный жур
авль отчеты о свопхъ бесѣдахъ. Кто интересуется бесѣдами и 
отчетами о нихъ, тотъ, судя по послѣднимъ, скажетъ: «А слав
ный батюшка о. Сухановъ. Какъ онъ много бесѣдуетъ, а отъ 
бесѣдъ, поди, и православіе распространяется не плохо!» Такъ, 
надо полагать, судятъ о Сухановѣ по отчетамъ и власть иму
щіе надъ етгмъ. И всѣ, конечно, заблуждаются. На самомъ 
дѣлѣ Сухановъ серьезныхъ бесѣдъ пли не можетъ вести или 
не хочетъ,—объ этомъ мы не можемъ пока ничего сказать. 
Только одно знаемъ, что Сухановъ и не запомнить, когда про
изводилъ бесѣды въ с. Семенскѣ. Правда, раньше, сказыва
ютъ, онъ собиралъ пародъ бесѣдовать, въ результатѣ чего 
образовалось общество хрисгіапъ-старообрядцевъ Бѣлокриниц
кой митрополіи. Возможно, онъ теперь потому и пе бесѣдуетъ, 
что боится, какъ бы пе народилось еще что. Впрочемъ, пого
дите,—помнится, какъ одинъ разъ онъ собралъ въ школу на
родъ бесѣдовать. Бесѣда была съ «австрійцами», какъ приня
то у насъ называть старообрядцевъ Бѣлокриницкой митропо
ліи. Со стороны ихъ выступилъ па защиту совсѣмъ еще моло
дой, въ то время мѣстный крестьянинъ Ѳ. Московцевъ. Ему 
удалось тогда при большомъ стеченіи народа, какъ говорится, 
въ пухъ и прахъ разбить о.' Суханова. Послѣ этого, какъ пи 
старались старообрядцы и прихожане о. Суханова упросптБ 
послѣдняго, чтобы онъ при народѣ еще побесѣдовалъ, но прось
бы были тщетны, Сухановъ остался непреклоненъ. Отъ такихъ 
бесѣдъ онъ уклонялся раньше и боптся ихъ и теперь. Вотъ 
недавній случай такого рода. На праздникъ Вознесенія Го
сподня, 23-го мая с. г., всѣ любители духовнаго просвѣщенія, 
и бесѣдъ собрались въ школу. Тутъ былъ и начетчикъ Ѳ. Мо
сковцевъ, пріѣхавшій на родину погостить; рѣшили сюда по
звать и 6. Петра- Суханова побесѣдовать. Попросили сходить 
за нимъ учителя этой школы Е. Н. Прозорова, который вернул
ся отъ вето съ извѣстіемъ, что Сухановъ категорически отка
зался притти въ школу бесѣдовать, пе указывая основатель
ныхъ причинъ отказа. Это случай не новый и ему никто пе 
удивился. Огали обсуждать, какія принять мѣры противъ 
такого образа дѣйствія о. Суханова. Было принято пред-' 
ложеніе учителя цеірковно-приходоіюй школы, Е. Н. Про
зорова, сообщить о дѣятельности о. Суханова въ печать. 
И поручили это сдѣлать Ѳ. Московцеву. Объ отказѣ Суханова 
узналъ народъ, пошла молва. Суханова не это страшило: къ 
этому онъ уже привыкъ. А онъ боялся печати: тогда о пень 
узнаютъ я всѣ тѣ, кто только зналъ о немъ по отчетамъ. А 
это для иего очень и очень непріятно: онъ тогда будетъ из
вѣстенъ еще болѣе, чѣмъ по отчетамъ, но только съ другой 
стороны, т.-е. не какъ хорошій миссіонеръ, а наоборотъ. Какъ 
тутъ быть? Сухановъ пускается на хитрость. Чтобы показать, 
что онъ не прочь бесѣдовать, онъ присылаетъ за Ѳ. Московце- 
вымъ и предлагаетъ ему бесѣдовать иаеддаѣ; отъ чего Москов- 
цевъ, конечно, отказался, а предложилъ Суханову чтобы онъ 
посредствомъ колокола собралъ народъ въ школу для бесѣды. 
Суханову это не понравилось: онъ, какъ раньше, такъ и те
перь, при народѣ боится бесѣдовать. Поэтому назначаетъ бе
сѣду не въ школѣ, въ центрѣ села, а на окраинѣ, гдѣ можетъ 

пародъ собраться лишь съ одной улицы. Эго бы вс? ничего, 
если бы и тугъ сталъ онъ бесѣдовать, а то вѣдь шелъ сюда 
лишь затѣмъ, чтобы сорвать бесѣду и уйти обратно, что и 
сдѣлалъ па самомъ дѣлѣ. Конечно, онъ это старался скрыть, 
а выставлялъ па видъ другое, что съ нимъ будто бы непо
чтительно обращается Ѳ. Московцевъ, называя его еретикомъ 
и уподобляя мышамъ грызущимъ, за подсчитываніе текстовъ 
до точки. По этой причинѣ будто бы онъ и пе бесѣдуетъ съ 
Ѳ. Московцевымъ. Но тутъ же было сказано однимъ изъ слу
шателей, что о. Петръ бесѣдуетъ съ нами незнающими и тогда, 
когда его пе только чернымъ словомъ называютъ, по и по 
матушкѣ посылаютъ. Онъ па это пе обижается. Теперь болѣе 
чѣмъ ясно, что о. Петръ не можетъ публично бесѣдовать съ 
Ѳ. Московцевымъ. Но, спросятъ читатели: чѣмъ же онъ из
вѣстенъ? О какихъ же бесѣдахъ онъ пишетъ каждый годъ 
въ своемъ отчетѣ? И за что же онъ получаетъ жалованье, какъ 
не за бесѣды? Вотъ вамъ, дорогіе читатели, отвѣть па всѣ 
эти вопросы. Отцу Петру нужно купить что-нибудь въ лавкѣ, 
онъ идетъ въ лавку самъ, потому что лавочникъ старообря
децъ. Между дѣломъ онъ перекинется съ нимъ нѣсколькими 
словами о религіозныхъ вопросахъ. Вотъ у него одна бесѣда. 
Опъ пишетъ ее въ свой отчетъ: провелъ бесѣду тогда-то и 
съ тѣмъ^го; по, конечно, умолчитъ гдѣ: вѣдь неудобно пи
сать, что бесѣдовалъ въ бакалейной лавкѣ, когда такой-то ла
вочникъ рѣзалъ ему колбасу. Или вотъ еще. У пего пѣть пн 
работника, пи кухарки,—никто не живетъ; «скупъ очень»,— 
какъ про него говорятъ сосѣди. Ему надо картофель садить, 
опъ идетъ самъ собирать народъ; конечно, старообрядцевъ. 
Этотъ пародъ попроще, не откажется, потомъ есть случай 
съ нимъ побесѣдовать. Тутъ ужъ о. Петръ внесетъ въ от
четъ пе одну бесѣду, а цѣлыхъ пять, а то я болѣе. Въ про
шломъ году ошь строилъ домъ; много собиралъ пароду 
возить лѣсъ, такъ тутъ опъ въ отчетъ внесъ около десяти 
бесѣдъ. Сухановъ боптся парода, пе только его собирать и 
бесѣдовать си тамъ, по отъ собравшихся всячески уклоняет
ся. Бесѣдуетъ онъ при 2—3 собравшихся, а если наберется 
съ десятокъ человѣкъ и среди нихъ окажется знатокъ рели
гіозныхъ вопросовъ, тутъ Сухановъ, беря шапку въ охапку, 
бѣжать домой. Вотъ о< какихъ бесѣдахъ пишетъ опъ въ 
отчетѣ -и за что получаетъ деньги. Оно и славно! Мы про
стые смертные въ пять разъ больше дѣлаемъ это же самое 
безплатно, а Сухановъ ни за что пи про что получаетъ боль
шой кушъ. Всѣ его бесѣды служатъ ему для развлеченія; 
опъ лишь бесѣдуетъ съ тѣмъ, кто пе будетъ ему возражать. 
Приходиться не завидовать о. Суханову, а сожалѣть' о пемъ 
и не о немъ только, а обо всѣхъ казенныхъ миссіонерахъ и 
имъ подобныхъ. Всѣ они за ничтожные труды получаютъ 
огромное вознагражденіе п становятся лишнимъ бременемъ для 
народа. Народу они совсѣмъ пе нужны, а подобные Суханову 
даже противны. Время все идетъ, народъ все болѣе разви
вается духовно, у пего возникаютъ сомнѣнія, разрѣшить ко
торыя некому. Сухановъ отъ прихожанъ своихъ прячется, и 
народъ въ немъ' разочаровывается, перестаетъ ему вѣрить. И 
побрели у о. Суханова овцы кто куда: кто къ старообрядцамъ, 
кто въ сектанты, а кто просто превратился въ атеиста, т.-е. 
перестаетъ посѣщать храмъ, не причащается, пе говѣетъ, и по 
принимаетъ къ себѣ въ домъ самого о. Петра пи съ какими 
требами. Опъ объ этомъ помалкиваетъ, въ свой отчеты пе 
пишетъ, никому не говорить, а переносить все это скрѣпя

Тпі’ ₽ТѢ ^ЛЫИ> ялотда ™>вѣдастъ объ этомъ своей •
Вѣдиы® П<я?ъ1 Вѣхь ты хотѣлъ побольше старо- 

о6радйевъ къ себѣ привлечь ц получить отъ своего началь
ства большую награду, а что вышло: своихъ распустилъ и себя 
потерялъ въ глазахъ народа. Много ты погубилъ тѣмъ, что 
старался лишь о томъ, какъ бы побольше и получше бесѣдъ 
написать въ отчетъ, а пе провести ихъ получше па дѣлѣ.
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Можеть-быть, ты въ глубинѣ души сознавалъ, что взялся 
за дѣло не совсѣмъ чистоплотное, ты пе хотѣлъ бесѣдовать 
публично потому, что не пожелалъ брать па душу грѣхъ. Если 
это такъ, то ты, конечно, избавился отъ множества грѣховъ. 
Ты въ этомъ отношеніи стоишь выше всѣхъ миссіонеровъ, 
тѣмъ болѣе и прихожане твои это же самое сознавали. За это 
мы любители духовнаго просвѣщенія и бесѣдъ, жителп с. 
Семенюка, приносимъ тебѣ благодарность. Если же ты не по
этому не бесѣдовалъ, а потому, что пе могъ или лѣпился, то 
ты заслуживаешь отъ пасъ обратнаго: ты скрывалъ отъ народа 
истину въ бесѣдахъ, которая ему открылась бы, ты напрасно 
получалъ деньги.

(Слѣдуютъ подписи).

% ~

Отвѣты редакціи. |^|=

Вопросъ (Священника А. Е. Соловьева): Въ кишѣ Ки
рилловой, лис. 20 об., говорится: «А якоже вѣдая духъ 
антихристовъ, яко множество временъ предлежитъ не токмо 
лѣтъ десять или сто, но и полторы тысячи л'Ьтъ отъ созда
нія міра». Какъ понимать эти 1500 лѣтъ? Вообще прошу 
разъяснить до словъ: «даже мѣсто своему властелю антихри
сту приготовятъ».

Отвѣтъ: Въ книгѣ Кирилловой, въ главѣ, изъ которой 
вы приводите эти слова, списатель сказанной книги доказы
ваетъ, почему Господь не открылъ времени, когда придетъ 
послѣдній антихристъ. И, между прочимъ, говорить: «Аще бы 
та времена послѣдняя Писаніи была паэнамепана, паки бы 
духъ противный тщился сіе мѣсто премѣвпти, и тако чело
вѣки въ большую свою волю и беззаконіе привести. А яко 
же вѣдая духъ антихристовъ, яко множество временъ пред
лежитъ ие токмс лѣтъ десять пли сто, по и- полторы тыся- 
іцп л'Ьтъ отъ созданія міра, жидовъ и антихристовыхъ пре
дотечъ отъ уставпаго житія всѣхъ православныхъ научи 
утаити, и лѣта яже исполнятся антихристова пришествія 
утаити. Жидове же того ради мессію ожидаютъ, яко еще при
шествія его пе пришли лѣта. Такоже и еретики, да быша 
человѣцы не познали, яко уже лѣта прешли изъ нихъ же 
антихристу послѣднему востати, по токмо лѣтъ числа по
слѣдняго отъ созданія міра погубляютъ, но и дни и мѣся
цы, и всего сего міра продолженія ради, съ повою своею 
вѣрою. А старыми ересьми нынѣ начинаютъ, а вси тіп слу
ги того ради творить, даже мѣсто своему властелю анти
христу приготовятъ». На полѣ противъ этого напечатано: 
«Лѣта 1582 по Рождествѣ Христовѣ, а отъ созданія міра 
7082 папа Григорій 12-й .календарь премѣти». 0 такъ, въ 
указываемомъ вами мѣстѣ списатель книги Кирилловой го
воритъ, что Господь потому не открылъ времени какъ Сво
его втораго пришествія, такъ и времени пришествія передъ 
этимъ послѣдняго антихриста, что если бы время это и бы
ло указано, то противникъ Христовъ постарался бы сдѣлать 
такъ, чтобы оно все же пе было понятнымъ. Въ доказа
тельство этого списатель книги Кирилловой приводить, во- 
первыхъ, въ примѣрь іудеевъ, лѣтосчисленіе которыхъ имѣ
етъ разницу отъ лѣтосчисленія, принятаго св. Христовой 
Церковью, на полторы тысячи съ лишнимъ лѣтъ. Этотъ имен
но смыслъ и содержится въ словахъ: «Духъ антихристовъ... 
по токмо Ліѣгь десять или сто, но и полторы тысящи лѣтъ 
отъ созданія міра .(для)-жидовъ и (своихъ) антихристовыхъ 
предотечъ отъ уставнаго житія, православныхъ христіанъ

(т.-е. того лѣтосчисленія, которое принято православными 
христіанами) научи у*гаити». Такъ что вслѣдствіе этого 
іудеи и до сего времени ожидаютъ пришествія своего мессіи, 
считая, что «пришествія его еще пе пришли лѣта». Далѣе 
списатель книги Кирилловой приводитъ и другой примѣрь. 
Онъ говоритъ: «Такоже м еретики: да быша человѣцы не 
познали, яко уже лѣта прешли, изъ впхъ же антихристу 
послѣднему востати, пе токмо лѣтъ числа... отъ созданія 
міра погубляютъ, по и дни и мѣсяцы, и всего сего міра про
долженія ради, съ новою своею вѣрою». Въ послѣднемъ слу
чаѣ описатель книги Кирилловой имѣетъ въ виду католи
ковъ; измѣненіе ими календаря. На это указываетъ и сдѣ
ланная па полѣ помѣтка, которую мы привели выше, объ 
измѣненіи въ 1582 году по Рождествѣ Христовѣ папой Гри
горіемъ календаря. Видя въ такой перемѣнѣ въ лѣтосчисле
ніи явленіе духа антихристова, списатель книги Кирилловой 
и говорить наконецъ: «Вси тіп слуги того ради (сіе) тво
рятъ даже мѣсто своему властителю приготовятъ». Т.-е. сдѣ
лаютъ непонятнымъ время его, антихриста, пришествія.

Вопросъ (Его же): Въ какомъ году отступили отъ церк
ви Христовой Карпъ діаконъ стригольникъ и богомилы?

Отвѣтъ: Вы, по всей видимости, полагаете, что «бого
милы» и «стригольники»—еретики, появившіеся въ одно и 
то же время. Однако это не такъ. Богомилы, это—болгаро- 
византійская ересь дуалистическаго (признающая существо
ваніе двухъ высшихъ началъ—добраго и злого) направле
нія. Происхожденіе богомильства относятъ къ Х-му вѣку, 
когда въ предѣлахъ Болгаріи появилось еретическое движе
ніе съ опредѣленными признаками, получившее названіе по 
имени попа Богомила, перваго проповѣдника этого ученія. 
Распространеніе новаго ученія пошло весьма быстро и въ 
Болгаріи и въ Византіи. Въ началѣ XII вѣка богомильство 
проникло уже въ столицу византійской имперіи—Констан
тинополь п пріобрѣло сторонниковъ даже въ высшихъ кру
гахъ. Несмотря па энергичныя, мѣры византійскаго прави
тельства, богомильство пе только распространилось по всей 
Византіи, но и утвердилось также въ Сербіи, Босніи и на 
всемъ адріатическомъ побережьѣ; на европейскомъ Западѣ 
оно тоже нашло себѣ приверженцевъ. Подъ различными на
именованіями, какъ-то: манихеи, павликіане, патарены (Ита
лія), катары (Германія), альбигойцы (южн. Франція), ерети
ки были извѣстны въ теченіе всѣхъ среднихъ вѣковъ. Въ 
Византіи богомильство просуществовало до самаго паденія въ 
1453 году, въ южной же Болгаріи—до половины. ХѴШ вѣ
ка, когда богомилы перешли въ католичество. Что же ка
сается стригольниковъ, то это—еретики XIV вѣка, сперва 
появившіеся въ Псковѣ и Новгородѣ, получившіе названіе 
отъ прозвища своего основателя діакона Карпа «стригольни
ка» (пе одному объясненію—стригольниЮь ремесломъ, по 
другому—діаконъ, назначенный простригать гуменце у ста
вленниковъ при ихъ посвященіи). Впослѣдствіи «стриголь
ники» раздѣлились на три направленія и въ концѣ XV вѣ
ка эта ересь слилась съ ересью жвдовствующикъ. Указать 
точно годъ отступленія діакона Карпа отъ православія не
возможно, въ виду отсутствія для этого историческихъ дан
ныхъ. Изъ лѣтописей извѣстно только, что 1376 лѣта «(по
бита въ Новѣгородѣ стригольниковъ еретиковъ, діакона Ни
киту и Карпа простца, н третіего человѣка съ шпвг, свер- 
гоша ихъ съ мосту, развратниковъ святыя вѣры Христовы». 
Это самое первое извѣстіе, о стригольникахъ. Въ нѣкоторыхъ 
лѣтописяхъ не только Никита, но и Карпъ названъ діако
номъ. Но что это были за еретики, съ- какого времени они 
начали дѣйствовать, много ли‘имѣли послѣдователей,—не 
видно ничего» («Исторія русской церкви», м. Макарія, т. IV, 
стр. 148).
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Вопросъ (Діакона И, Ждановскихъ): Прошу объяснить 
слова «святой» и «праведный».

Отвѣтъ: Святой—это значить всесовершснным, угоДпВ’ 
шій Богу своею жизнью по правиламъ, шредписаппыиъ вѣ
рою. Праведный—названіе святыхъ, пребывавшихъ въ мірѣ 
въ обычныхъ условіяхъ семейной и общественной жмени, и 
въ частности ветхозавѣтныхъ, напримѣръ: праведный Ной и 
др. Праведными называются также лица мѣстно-чтнмыя, 
какъ святыя, но еще неканопизовавпыя Церковью.

Вопросъ (его же): При частныхъ (заказныхъ) службахъ 
можно ли производить звонъ?

Отвѣтъ: Почему же вы 'думаете нельзя? Не только мож
но, во и должно. Отъ этого видимая польза для православ
ныхъ христіанъ: услышавъ звонъ колокола, возвѣщающій о 
имѣющемъ быть церковномъ богослуженіи, возможно, нѣко
торые пожелаютъ пойти въ храмъ помолиться, вознести со
вокупныя молитвы о себѣ и о тѣхъ, за кого совершается въ 
данномъ случаѣ въ церкви богослуженіе; а если по своимъ 
житейскимъ дѣламъ и не могутъ пойти въ храмъ, все же 
призывной звонъ колокола напомнить имъ о совершающемся 
въ храмѣ богослуженіи п онп мысленно присовокупятся къ 
этой церковной молитвѣ.

Относительно опрашиваемой вами книги обратитесь въ 
книжный магазинъ т-ва Вольфъ. (Москва, Кузнецкій Мостъ).

Вопросъ (Свящ. И. Г. Трофимова): Можно ли новорож
деннымъ младенцамъ нарекать имя Ісусъ въ память Ісуса 
Наввина, который помппается въ святцахъ 1-го сентября?

Отвѣтъ: Благоговѣя въ высшей степени предъ симъ име
немъ, какъ носимомъ по человѣчеству Самимъ Христомъ Спа
сителемъ, святая Христова Церковь пе допускаетъ давать это 
имя новорождающимся младенцамъ; это вы можете видѣть 
изъ того, что въ исторіи христіанской Церкви пе встрѣчают
ся носящіе это имя. Ісусъ, Наввпнъ, память котораго зна
чится подъ 1-мъ числомъ сентября, былъ въ Ветхомъ Завѣтѣ 
и носилъ это имя до нареченія имъ Христа нашего Спаси
теля. Теперь же сего бытъ не должно; созданіе Божіе не 
должно имѣть одно имя съ своимъ Создателемъ и Промысли- 
телемъ. Отцы Церкви, выясняя величіе сего имени, говорятъ: 
«Велико это имя Его: Ісусъ; потому что толкуется оно: опа
сеніе людей. Велико также это. имя, еже паче всякаго имени, 
которому всяко-колѣно ■ поклонится и всякъ языкъ испо- 
вѣйть, яко Господь Ісусъ Христосъ- (Филппп. II, 9, 11)... Оно 
страшно для народовъ гнѣвающихся, не пріемлющихъ цар
ства Его; свято же для вѣрующихъ въ Него» (Св. Аеанасій 
Великій, Твор., т. 4, стр. 358). И св. Іоаннъ Златоустъ го
ворить: «Для того и имя Принесено ангеломъ съ небесъ, что
бы показать, что чудно рождаемое, потому что Самъ Богъ 
свыше посылаетъ имя чрезъ ангела Іосифу. Попстинѣ это 
не просто было имя, но сокровище безчисленныхъ благъ». 
(Бѣс. 4-я на евангелиста Матѳея). Смотр. еще творенія св. 
Златоуста, т. V, страп. 92. По второму вопросу о смыслѣ 
изложенной въ Евангеліи отъ Луки притчи о неправедномъ 
домоправителѣ, нами былъ данъ обстоятельный отвѣть въ 
№ 10 за прошлый 1912 годъ.

3. С. Кузьминой: По вашему вопросу относительно кре
щенія отвѣтимъ слѣдующимъ: Святая Церковь признаетъ 
правильнымъ только единъ видъ крещенія, именно трехшо- 
гружательный. Объ этомъ довольно опредѣленно говорится 
въ 50-мъ правилѣ свв. апостоловъ. Здѣсь читаемъ: «Аще 
кто, епископъ, или пресвитеръ, совершитъ не три погруже
нія единаго тайнодѣйствія, но едино погруженіе... да будетъ 
изверженъ», (по Кормчей полныхъ переводовъ). Вы говори
те, что вашъ другъ-католикъ увѣряетъ, что и обливательиое 
крещеніе есть истинное крещеніе. Но какія же на это дока
зательства? Если изъ только что приведеннаго нами апо
стольскаго правила мы видѣли, что епископъ, или пресви

теръ совершившій крещеніе не трехпогружательво а только 
однопогружательио, извергается изъ сапа, то тѣмъ болѣе су
ду этого правила подлежать тѣ, которые совершаютъ Креще
ніе не погружая ни одного раза, а только обливая или даже 
лишь окропляя, брызгая водой,—какъ это практикуется въ 
католической церкви. Обливаніе или окропленіе не можетъ 
быть даже и названо крещеніемъ. Обстоятельное выясненіе 
этого вопроса вы пайцете въ предисловіи къ новому изда
нію книги: «Оправданіе полнвательнаго Крещенія», Ѳеофана 
Прокоповича (книгу эту можно пріобрѣсти изъ Книгоизда
тельства братства св. Креста въ Москвѣ. Цѣна книги всего 
1 руб.). Вы далѣе говорите, что вашъ другъ-католикъ назы
ваетъ ложью, что обливательиое крещеніе и въ католиче
ской церкви утвердилось только съ 13-го вѣка. Но вотъ что 
говорить по этому поводу другой католикъ-ксеидзъ о. Стеркъ 
въ своемъ католическомъ журналѣ «Вѣра и жизнь»: «Внѣш
нее, осязательное, явное проявленіе святого крещенія заклю
чается въ троекратномъ погруженіи въ воду въ имя Отца 
л Сына и Святаго Духа. Что касается омовенія, современ
ный порядокъ въ западной церкви существенно различается 
отъ порядка древней Церкви. Вмѣсто погруженія мы (т.-е. 
католики) ограничиваемся омовеніемъ водою. Апостолы же 
придерживались погруженія, опускали обыкновенно цѣли
комъ въ воду и этотъ порядокъ крещенія Продержался по
всюду до среднихъ вѣковъ. Въ 1391 году синодъ тарагоп- 
сійн (гл. 13) предписываетъ, что воспріемники держали и 
лишь купали бы дѣтей, такъ какъ полное погруженіе дѣтей 
связано съ опасностію. Сіе погруженіе было троекратное 
(іттегзіо ѣгіпа) соотвѣтственно тремъ Ѵпостасямъ Боже
ства. Въ 49 (50) канонѣ апостоловъ постановлено, чтобы 
епископъ, или священникъ, крестившій однократнымъ вмѣ
сто троекратнаго погруженія, былъ запрещенъ. Св. Аѳанасій 
Александрійскій объясняетъ кратное (троекратное) погруже- 
піе, какъ символъ воспоминанія о смерти и воскресеніи 
Христа. Такъ же, какъ Христосъ умеръ,—говорить онъ,—и 
воскресъ на третій день, то же совершается и съ нами при 
крещеніи, ибо троекратное погруженіе дѣтей указываетъ на 
смерть и па воскресеніе Христа. Крещеніе же лишь именемъ 
Отца п Сына считается недѣйствительнымъ; оно во всякомъ 
случаѣ должно совершаться именемъ Отца н Сына и Св. Ду
ха. Св. Златоустъ высказывается въ 40 проповѣди про ко
ринѳянина: «Погруженіе и выходъ изъ воды есть символъ 
нисхожденія въ адъ п возвращеніе оттуда; отгего-то Павелъ 
называетъ крещеніе могилой, говоря': что мы привяли такъ 
же, какъ и Онъ смерть черезъ крещеніе, этимъ грядущее 
воскресеніе изъ мертвыхъ пріобрѣтать больше ясности». Ки
риллъ Іерусалимскій повѣствуетъ относительно прещенія, 
что по изложеніи спасающихъ символовъ вѣры, оглашенные 
трижды погружались въ воду, чтобы такимъ образомъ- сим
волически отмѣтить трехдневпое пребываніе Ісуса въ гробу. 
Также Василій Великій говорить въ своей книгѣ о Святомъ 
Духѣ (гл. 27): «Мы не довольствуемся только тѣмъ, что намъ 
повѣствуютъ апостолы л Евангеліе, по упасъ еще есть пись
менно изложенное поученіе; мы благословляемъ, напримѣръ, 
воду крещенія и елей помазанія, л даже самого крещаемаго? 
Гдѣ это лаписано? Развѣ оно не совершается по ученію тай
ному и скрываемому? Гдѣ ламъ предписано совершать пома
заніе (сцпБта)? Откуда правило погружать трижды кре
щаемаго? Изъ какой книги заимствованы остальные крещаль
ные обряды, и, между прочимъ, отречеиіе отъ сатаны и его 
злыхъ ангеловъ? Развѣ они пе происходятъ отъ того сокро- - 
веннаго ученія, которое паши отцы втайнѣ сохранили. Во
сточная церковь сохранила до нынѣшняго дня троекратное 
погруженіе въ воду. Какамъ же образомъ западъ могъ от- 
доргауть эготэ древній неоспоримо явный апостольскій по- 
ряоокъ/ Какъ понять и оправдать это уклоненіе» («Вѣра и
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Жизнь» № 6—7, стр. 131—2, за 1912 годъ). Далѣе о. 
Стеркъ старается «понять н оправдать» это уклоненіе; но 
это уже къ существу предложеннаго вами вопроса пе отно
сится. Для пасъ въ данномъ случаѣ важно лишь признаніе 
о. Стерка, какъ католическаго ксендза, что «апостолы при
держивались погруженія, опускали обыкновенно цѣликомъ 
въ воду и этотъ порядокъ крещенія продержался повсюду до 
среднихъ вѣковъ», и что только «въ 1391-мъ году синодъ 
тарагоискій предписываетъ, что воспріемники держали и 
лишь купали бы дѣтей». Отсюда, надѣемся, для васъ будетъ 
■попятной несправедливость увѣренія вашего друга-католпка 
п о томъ, что свв. Амвросіи Медіоланскій и Сслнвестръ 1-й, 
папа римскій, будто бы были крещены облпвателыю; ибо 
если «порядокъ трехпогружательнаго крещенія,—какъ гово
ритъ о. Стеркъ,—продержался повсюду до среднихъ вѣковъ», 
то болѣе чѣмъ ясно, что указанные свв. отцы, какъ жившіе 
за много вѣковъ до этого, пе могли.быть крещены иначе, 
какъ только тѣмъ крещеніемъ, Какое предали свв. апостолы 
и какое тогда было всеобщимъ, т.-е. крещеніемъ трехпогру- 
жательнымъ.

И. С. Милюкову: По вашему вопросу можемъ указать 
только на 8-е правило свв. апостолъ. Вальсамонъ въ толко
ваніи па это правило говорить: «Никто пе эпастъ, чтобы 
епископъ или пресвитеръ входилъ въ алтарь, совершалъ 
священнодѣйствіе и однако же те причащался Божественныя 
святыни» (Въ Кормчей полныхъ переводовъ).

Е. С. Бѣлобородову: Родной внукъ Василія—Іосифъ, не 
можетъ вступить въ законный бракъ съ Фотиніей, дочерью 
Агаооиа, котораго Василій принималъ при'крещеніи отъ св. 
купели, потому что между пищи всего 4-я степень духовнаго 
родства. А между тѣмъ въ книгѣ Кормчей говорится, что 
нисходящіе отъ родныхъ дѣтей и воспріемниковъ (крестни
ковъ) одного и- того же лица запрещаются къ вступленію 
въ бракъ даже до седьмого степепи и разрѣшаются только 
въ восьмомъ (Кормчая, лпс. 542).

Я. Цресвянникову: По вопросу о покрытіи главы жен
щинами мы имѣемъ наставленіе св. апостола Павла; онъ го

ворить: «Всякая жена, молящаяся или пророчествующая съ 
открытою головою, постыжаеть свою голову, ибо это то же. 
Какъ если бы она была обритая; ибо если жена не хочетъ 
покрываться1, то пусть и стрижется; а если женѣ стыдно быть 
остриженной или обритой, пусть покрывается» (1 Корине. 
XI, 5, 6). Св. Іоаннъ Златоустъ говорить въ объясненіе 
этихъ словъ апостола: «Мужу (апостолъ) повелѣваетъ быть 
открытымъ пе всегда, а только во время молитвы: всякъ 
мужъ, говорить, молитву дѣяй или пророчествуяй покры
тою главою, срамляетъ главу свою. Женѣ же повелѣваетъ 
быть покрытою всегда; потому сказавъ: всяка жена молитву 
дѣющая или пророчествующая откровенною главою, срам
ляетъ главу свою, опъ пе останавливается па этомъ, по про
должаетъ: едино бо есть и тожде еже быти остриженнѣй. 
Если быть остриженной всегда постыдно, то очевидно, что и 
быть пе покрытою всегда постыдно. (Апостолъ) ке остана
вливается и па этомъ, но еще присовокупляетъ: должна есть 
жена власть имѣти на главѣ ангелъ ради (ст. 10); показы
ваетъ, что пе только во время молптвы, по и всегда она дол
жна покрываться» ’ (Твор., т. X, стр. 257). Что же касается 
того, должно ли женщинѣ заплетать волосы въ двѣ косы и 
дѣвицѣ въ одну косу, писаннаго о томъ мы пе встрѣчали. 
Лишь знаемъ, что въ силу издревле существующаго среди 
православныхъ христіанъ обычая женщины плетутъ свои 
волосы, въ двѣ косы, а дѣвицы въ одну.

А. М. Новикову: По возбуждаемому вами вопросу паи и 
былъ уже данъ отвѣть въ этомъ году (см. въ № 23 отвѣть 
М. Кудрявцеву).

Е. П. Губкину: Ничего погрѣшительнаго пѣть въ томъ, 
чтобы «сниматься па карточкахъ». Въ Большомъ Соборпп- 
кѣ, въ словѣ св. Іоанна Дамаскина, въ педѣлю 1-ю св. по
ста, говорится: Мнози бо въ домохъ своихъ написаша .образы 
человѣческія, родителіе чадъ своихъ -и чада родігтелей своихъ, 
желанія ради и любве тѣхъ, яко да не взабыть тѣхъ прі
идутъ, и цѣлуютъ я... желанія ихъ ради» (Соборникъ, 
лпс. 323).

I Іерковно-общественная жизнь. Ш..

Архіерейское богослуженіе.
Въ воскресенье, 15-го сего сентября, въ старообрядческомъ 

храмѣ Покрова Пресвятыя Богородицы, что при московской 
старообрядческой Карпнкинской общинѣ, было торжественно 
совершено по случаю расписанія внутри храма богослуженіе 
архіепископомъ московскимъ Іоанномъ, въ сослуженш свя- 
щсіпіпкрвъ—мѣстнаго храма, о. Алексѣя Новикова и съ Ро
гожскаго кладбища, о. Стефана Коновалова, и двухъ діако
новъ: о. Елисѣя Григорьева и мѣстнаго храма, о. Бориса Бѣ
лова. Въ 6 часовъ утра было совершено о’свящеіпе воды, 
послѣ котораго началось облаченіе архіепископа. Начало ли
тургія послѣдовало въ 8 часовъ, пѣлъ хоръ пѣвцовъ мѣстна
го храма. По окончаніи литургіи былъ отслуженъ молебенъ 
Покрову Пресвятыя Богородицы, съ крестнымъ хо®>мъ во’ 
кругъ храма. Богослуженіе закончилось въ половинѣ двѣнад
цатаго.. Владыка Іоаннъ обратился къ народу съ поученіемъ,, 
предварительно поздравивъ прихожанъ ■ съ возобновленіемъ, и 

украшеніемъ храма и поблагодаривъ ихъ за участіе въ со
зиданіи благолѣпія храма Божія. Въ обращенномъ къ при
хожанамъ словѣ архіепископъ просилъ пхъ посѣщать храмъ 
Божій для молитвы и соотвѣтственно молитвѣ быть въ при
личномъ состояніи какъ въ отношеніи стоянія въ храмѣ, 
такъ и одеждѣ. Владыка указалъ, какъ па примѣръ, что 
каждое учрежденіе имѣетъ свою форму и никто не имѣетъ 
права быть въ этомъ учрежденіи въ другой формѣ, храмъ 
же Божій имѣетъ значеніе гораздо большее, чѣмъ частныя 
учрежденія; мы приходимъ сюда просить Бога о прощеніи 
нашихъ грѣховъ, при этомъ-то и требуется, чтобы одежда 
была обязательно прилична молитвѣ. Въ заключеніе архі
епископъ преподалъ архипастырское благословеніе. Послѣ рѣ
чи владыка послѣдовалъ изъ храма въ облаченіи въ квар
тиру о. Алексѣя, разоблачившись здѣсь, отправился въ домъ 
члена совѣта общины Г.' А. Зелепкина, гдѣ почетнымъ го
стямъ предложена была трапеза, послѣ которой архіепископъ 
отбылъ па Рогожское кладбище.
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Положеніе педагоговъ-старообрядцѳвъ.
А. И. Морозовъ обратился къ г. министру народнаго про

свѣщенія съ слѣдующимъ прошеніемъ.
Ко мнѣ обратилась съ просьбой дать мѣсто учительницы 

въ одномъ изъ учебныхъ заведеній при фабрикахъ компаніи 
Богородско-Глуховской мануфактуры Елисавета Ѳедоровна 
Рябова, изъ города Вольска, Саратовской губерніи, старообряд
ка, обладавшая установленнымъ цензомъ,—потому что учебное 
начальство Саратовской губерніи систематически отказываетъ 
въ предоставленіи учительскихъ мѣстъ старообрядцамъ, и 
только за одно ихъ вѣроисповѣданіе. Между тѣмъ. Высочай
шимъ указомъ, даннымъ правительствующему сенату 17-го 
апрѣля 1905 года, и Высочайше утвержденными положеніями 
комитета министровъ отъ того же числа повелѣло: «При
знать, что отпаденіе отъ православной вѣры въ другое хри
стіанское исповѣданіе или вѣроученіе (а тѣмъ болѣе зна
читъ всегдашняя принадлежность къ иному христіанскому 
исповѣданію) не подлежитъ преслѣдованію н не должно влечь 
за собою какихъ-либо невыгодныхъ въ отношеніи личныхъ 
или гражданскихъ правъ послѣдствій». Этимъ же узаконеніемъ 
предоставлено министрамъ и главноуправляющимъ отдѣльны
ми частями «принять мѣры къ отмѣнѣ административныхъ 
распоряженій, стѣсняющихъ права старообрядцевъ и сектан
товъ на службу государственную и общественную». Въ силу 
этого было издано распоряженіе' министерства народнаго ..про
свѣщенія отъ 25-го ноября 1905 года, за № 25410, которое гла
ситъ: «Всѣ состоявшіяся до сего времени по вопросу объ 
ограниченіи служебныхъ правъ старообрядцевъ и сектантовъ 
административныя распоряженія подлежатъ отмѣнѣ и принад
лежность къ старообрядчеству, сама по себѣ, пе должна слу
жить отнынѣ препятствіемъ къ опредѣленію старообрядцевъ 
и сектантовъ на государственную службу по подвѣдомствен
нымъ министерству народнаго просвѣщенія учрежденіямъ и 
къ прохожденію ея на одинаковыхъ съ остальными служа
щими условіяхъ».

Несмотря на это, до сихъ поръ, какъ я уже сказалъ, въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ, въ частности инспектора народныхъ 
училищъ Вольскаго и Хвалыпскаго уѣздовъ Саратовской гу
берніи. не хотятъ считаться съ этимъ-яснымъ волеизъявле
ніемъ Высочайшей власти п распоряженіями центральнаго 
правительства и неуклонно отказываютъ всѣмъ старообряд
цамъ и старообрядкамъ, обладающимъ соотвѣтствующими пра- 
вами, въ замѣщеніи ихъ на учительскія должности, что про
изводить недоумѣніе и наноситъ незаслуженное оскорбленіе 
какъ мѣстнымъ старообоядцамъ. составляющимъ очень зна
чительную часть населенія Саратовской губерніи, такъ и 
старообрядцамъ всей Россіи; исконнымъ гражданамъ земли 
Русской, вѣрнымъ завѣтамъ и устоямъ древняго православія 
и вѣрнымъ слугамъ Престола, полагающимъ, что Высочайшая 
воля Государя Императора, выраженная въ указѣ 17-го апрѣ
ля 1905 года, должна точно исполняться всѣми чинами госу
дарственнаго управленія.

Въ силу вышеизложеннаго я почтительнѣйше ходатай
ствую предъ вашимъ высокопревосходительствомъ о при
нятіи мѣръ къ устраненію указанныхъ стѣсненій въ отно
шеніи поступленія старообрядцевъ на службу въ учебныхъ 
заведеніяхъ, подвѣдомственныхъ министерству народнаго про
свѣщенія.

Сентября 12-го дня 1913 года.
Почетный предсѣдатель Богородско-Глуховской старооб

рядческой общины, мануфактуръ-совѣтникъ А. Морозовъ.

Г. Егорьевскъ, Рязанской губ.
(Отъ нашего корреспондента).

15-го августа с. г. въ мѣстномъ храмѣ (во имя св. велико
му?. Георгія) при громадномъ стеченіи молящихся происхо
дило торжество чествованія священника мѣстной общины 
о. Ипатія Григорьевича Трофимова, прослужившаго въ санѣ 
священника тридцать лѣтъ.

0. Ипатій происходилъ изъ крестьянъ дер. Журавлихи, 
Николаевскаго уѣзда, Самарской губ., и по рожденію былъ 
безпоповецъ.' Однако интересуясь еще съ молодыхъ лѣтъ 
религіозными вопросами, онъ постепенно дошелъ до убѣжде
нія, въ истинности Бѣлокриницкой іерархіи, и это привело 
его, наконецъ, къ полному общенію съ св. Христовой Цер
ковью. Его начитанность и религіозныя стремленія вскорѣ 
были замѣчены и опъ былъ удостоенъ возведенія въ сапъ

о. Ипатій Григорьевичъ Трофимовъ.

священника. Почти тутъ же началась и его плодотворная 
дѣятельность, какъ пастыря: будучи отъ природы енергн- 

_чепъ и пользуясь ..вліяніемъ въ своей мѣстности, онъ при
соединилъ къ св. Церкви много безпоповцевъ. Въ 1890 г. 
опъ былъ переведенъ па служеніе въ г. Егорьевскъ, гдѣ слу
жить и по сіе время.

На торжество чествованія юбиляра прибылъ изъ Мо
сквы ^и преосвящ. Александръ, епископъ рязанскій и егорь
евскій. Во время Божественной литургіи опъ возвелъ о. Ипа
тія въ санъ протоіерея и пожаловалъ ему набедренникъ. 
Торжество собрало, конечно, массу молящагося парода: храмъ 
былъ персяюлпеігь. Послѣ окончанія службы владыка обра
тился къ пароду со слѣдующимъ словомъ:

Прилежащіе добре презвитеры сугубыя 
чести да- сподобляются..

. (1 Тимоѳ. V. 17).
В„».!?ТЦН“Ь торжественнымъ собраніемъ здѣсь для поазд-

дорінх‘йг&о°“
смиренію, отличающимъ наше?о соиѵжХ«П™ГМН°°Т“ и ' 
и опытный въ любомудріи мужъ іпѵ'ш«шп аД ^Ъ муд2ыП 
человѣческихъ,—говоритъ св свойство дѣлъ

„«„о' „„’Ле
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прежде смерти не блажи никого же» (Сирахъ XI 2я Ко 
сѣды Златоуста на разп. случ., т. 1, стр. 57, 59); потому что 
объясняетъ Сирахъ... и безъ тебя «премудрость смиреннаго 
вознесетъ главу его и посреди вельможъ посадить его» (XI П- 
потому что,-продолжаетъ Златоустъ,-величайшее достоин
ство добродѣтели особенно и состоитъ въ томъ что ома пе 
имѣетъ нужды ии въ словѣ, и ни въ чемъ другомъ, подоб
номъ, а въ одной только душѣ освященной, и пе тоебѵетъ 
ничего больше» (Томъ II, стр. 297). 1 1

Но празднества, устрояомыя въ честь пастырей церкви 
имѣютъ то значеніе, что они свидѣтельствуютъ объ искрен
ней вѣрѣ и преданности св. Церкви самихъ устроителей 
этихъ празднествъ. Спаситель, посылая апостоловъ на про
повѣдь, сказалъ имъ, а въ лицѣ ихъ н всѣмъ пастырямъ 
и учителямъ Церкви: «Пріемляй васъ, Мене пріемлетъ» 
(Матѳ. XX, 40). Слѣдовательно, дѣло, совершаемое пасты
рями церкви, есть дѣло Божіе ц пастыри суть служителя 
Христовы: Тако васъ да неищуегь человѣкъ, говоритъ апо
столъ, яко слугъ Христовыхъ и строителей тайнъ Божіихъ 
(I Корину. IV, 1), то уваженіе и любовь, оказываемыя пасо
мыми своимъ пастырямъ, есть въ то же время выраженіе 
ихъ любви какъ къ самому дѣлу Христову, такъ и выраженіе 
ихъ искренней преданности Самому Христу. Христіанинъ 
искренне вѣрующій смотритъ на пастыря церкви какъ иа 
своего духовнаго отца, который рождаетъ его для духовной 
жизни въ водѣ крещенія, сообщаетъ ему дары Св. Духа 
чрезъ мѵропомазаніе, именемъ Христа прощаетъ ему чрезъ 
покаяніе его согрѣшенія, соединяетъ его со Христомъ чрезъ 
причащеніе, освящаетъ всю его жизнь свв. таинствами п мо
литвами. Поэтому изъявленіе вѣрующими христіанами своей 
любви и расположенія къ своимъ пастырямъ, выраженное въ 
формѣ ли празднествъ, устрояемыхъ въ честь ихъ, въ формѣ 
ли тѣхъ или другихъ подношеній имъ, вполпѣ естественно, 
какъ выраженіе одушевляющаго ихъ чувства, свидѣтельству
ющее объ искренней любви къ самому лѣлу Христову и Са
мому Христу и признательности, къ его служителямъ.

Наконецъ, настоящее торжество имѣетъ важное зна
ченіе н для самого юбиляра, какъ л для всѣхъ служителей 
церкви, какъ одно изъ важныхъ побужденій и укрѣпленій 
при многотрудномъ пастырскомъ служеніи. Въ самомъ дЬлѣ, 
не послужитъ ли для пастыря церкви побужденіемъ и укрѣ
пленіемъ сознанія, что онъ не напрасно трудился, что дѣя
тельность его имѣетъ успѣхъ, что есть люди, которые цѣ
нятъ его труды и питаютъ къ нему чувства уваженія и 
любви? Не съ большею лп любовію и энергіею онъ будетъ 
стараться продолжать свое дѣло, поддерживаемый и согрѣва
емый любовью своихъ пасомыхъ?

Слава н честь вамъ, благочестивые прихожане св. храма 
сего, что вы любите св. Церковь и пастырей ея и умѣете 
цѣнить по достоинству своего пастыря и воздаете должное 
по его заслугамъ. Таковы и должны быть отношенія меледу 
пастырями и пасомыми. Это духовная семья, связанная од
нимъ духомъ любви о Господѣ.

Да поддержитъ же Господь и укрѣпить еще болѣе эту 
связь взаимной любви между пастырями и пасомыми и не 
допуститъ волковъ отвлечь истинныхъ овецъ отъ двора 
Своего и отъ Своихъ пастырей. Аминь.

Послѣ рѣчи преосвященнаго Александра, о. Ипатія окру
жили прихожане, во главѣ съ.М. Ф. К-онюшКовымъ, и Н. Д. 
Зевинъ прочиталъ отъ лица всего общества слѣдующую при- 
зпачительпую гранату:

Высокочтимому священно-іерею отпу Ипатію Григорье
вичу Трофимову

отъ признательныхъ прихожанъ 
храма св. великомученика Георгія въ 
г. Егорьевскѣ, Рязанской губерніи, 
ниже у сего подписавшихся

ГЛУБОЧАЙШАЯ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ.
28-го апрѣля сего 1913 года пополнилось тридцать лѣтъ 

служенія вашего Спасителю міра Господу нашему Ісусу Хри
сту въ сапѣ священника. Этотъ долгій срокъ служенія ва
шего высокому дѣлу, завѣщанному Христомъ, побудилъ насъ,, 
прихожанъ, почтить васъ выраженіемъ всенародно нашихъ 
чувствъ признательности за ваши полезные для общества 
труды, честное отношеніе къ своимъ священническимъ обя
занностямъ и всегдашнюю исправность въ этомъ служеніи. 
Ваше нелицепріятное служеніе, служеніе оаше нелицепріятное служеніе, ѵ*.^**- --------------------
долга священническаго посвященія, особенно отмѣчается нами ■ ________ _____
~~При настоящемъ № разсылается всѣмъ подписчикамъ безплатно лриложніе „Другъ Земли» № 9.

и поэтому кромѣ словъ признательности мы свидѣтель
ствуемъ ее еще и подношеніемъ вамъ сей святой иконы 
Спасителя міра, зовомос «Ярое Око», древняго образца, кото
рую принять отъ насъ мы единодушно молимъ. Намъ хо
чется, чтобы сей чудный образъ Спасителя своимъ вырази
тельнымъ взглядомъ всегда напоминалъ вамъ, кому вы слу
жите, высоту этого служенія, и возлагалъ въ вашемъ сердцѣ 
большую и большую ревность къ служенію его посланниче- 
ству, къ большему и большему внѣдренію христіанства въ 
чувства и сознаніе вашихъ пасомыхъ, чувства христіанской 
взаимности и братской любви. Намъ вѣрится: взглянувъ па 
образъ, вы въ его взглядѣ всегда будете чувствовать сильный 
призывъ къ подвигу, къ самоотверженности въ дѣлѣ вашего 
служенія и’ побуждаемые къ тому, еще ревностнѣе, еще на
стойчивѣе будете проводить въ свою паству свѣтъ Христова 
ученія и отсюда дальнѣйшіе годы вашего служенія будутъ 
еще плодотворнѣе, нежели доселѣ, а мы съ своей стороны 
обѣщаемъ вамъ по мѣрѣ нашихъ силъ н средствъ отзываться 
на ваши пастырскіе призывы къ благоустроенію и совер
шенствованію нашей жизни во Христѣ.

За все доброе и полезное мы нынѣ земно кланяемся 
вамъ, говоримъ наше христіанское: спаси Христосъ и при
носимъ пожеланія долгой жизни, благополучія, здравія и 
силъ иа дальнѣйшее служеніе. Егорьевскъ. Іюля 1913 года. 
Признательные прихожане. Слѣдуютъ подписи.

По прочтеніи привѣтствія М. Ф. Копюшковъ передалъ 
еп. Александру св. образъ «Опасъ Ярое Око», древняго образ
ца и въ древнемъ окладѣ, предназначенный въ даръ юбиляру 
отъ общества. Владыка благословилъ о. Ипатія св. образомъ. 
Благоговѣйно приложившись къ иконѣ, о. Ипатій принялъ 
его пзъ рукъ епископа и дрожащимъ отъ волненія голосомъ 
обратился ко всѣмъ присутствующимъ со слѣдующими сло
вами: «Тронутый вашимъ ко мнѣ вниманіемъ, я пе могу не 
■выразить вамъ своей глубокой благодарности. Я чувствую, 
что пе заслужилъ я своими трудами сего высокаго внима
нія, ио принимая во вниманіе вашу любовь ко мнѣ, здѣсь 
выражаемую, я даю вамъ обѣщаніе, что буду стараться 
впредь служить Церкви Христовой болѣе ревностно, нежели 
доселѣ!». Громкое и единодушное: «Спаси Христосъ!» было 
отвѣтомъ на его слова.

Торжество закончилось братскою трапезою въ домѣ юбп- 
ляра-протоіерея. Въ тѣсномъ единеніи съ епископомъ, свя
щеннослужителями, причтомъ и прихожанами было много 
сказано застольныхъ рѣчей, призывавшихъ общество къ объ
единенію п взаимному чруду па пользу и процвѣтаніе св. 
Церквп Христовой. Въ затолоченіе было рѣшено послать Го
сударю Императору телеграмму съ выраженіемъ вѣрноподдан
ническихъ чувствъ и глубокой благодарности за дарованіе 
долго жданной свободы вѣроисповѣданія, которая,—(необхо
димо добавить,—съ каждымъ годомъ замираетъ п замираетъ, 
очевидно въ ожиданіи, что въ пее вдохнетъ кто-либо дыханіе 
жизни. Въ -нынѣшней атмосферѣ уже чувствуется приближе
ніе этого спасительнаго дуновенія. Да будетъ же око благо
словеннымъ отъ Бога. ■

Д. Коровино, Богородскаго уѣзда.
(Отъ нашего корреспондента).

10-го августа въ здѣшнемъ старообрядческомъ учили
щѣ былъ отслуженъ молебенъ Всемилостивому Спасу. Для 
служенія молебна былъ приглашенъ священникъ о. Маіртя- 
піанъ Гусевъ. На молебнѣ о. Мартпніанъ провозгласилъ мяо- . 
голѣтія: Царское, владыкѣ-архіепископу Іоанну и пекущим
ся объ училищѣ. Пѣли на молебнѣ ученики, подъ руковод
ствомъ учителя И. Бѣлоусова. Всѣхъ учениковъ въ коро
винской школ$ 42..

Носятся слухи о раздѣляющихся съ намп священникахъ 
•деревень: Давыдовой,, Даниловой, Пуровской и Коротковой, 
что опи желаютъ примириться съ московскимъ архіеписко
помъ Іоанномъ.

Издатель А. И. Королевъ._________________________ Редакторъ И. П. Ѳедоровъ.
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Преждевременное торжество.— 
Двоеперстіе въ памятникахъ хри
стіанскаго искусства и письмен
ности, ст. С. Быстрова. — Обзоръ 
печати: Ратуютъ за старину. У вѣ
щаніе изъ пожарной трубы.—Ан
тихристъ, рѣчь Ѳ. Е. Мельникова. 
Второй Римъ, истор. пов. еп. Ми
хаила. — Среди миссіонеровъ. — 
Отвѣты редакціи.—Церковно-об
щественная жизнь.—Объявленія.

Рисунки и снимки.

ПОСТУПИЛЪ въ ПРОДАЖУ
УЧЕБНИКЪ:

Богослуженіе святой Христовой 

Церкви (старообрядческой).

Изданіе Московскаго Старообрядческаго 
Института. Ц. 8Б коп.

Учебникъ предназначенъ для высшихъ 
и начальныхъ старообрядческихъ школъ. 

Съ требованіями обращаться:
Москва, Рогожское кладбище, или редакція 

журнала «Церковь*.

Мы, старообрядцы Поморскаго Согласія древняго города Пс п0’ 
начали еще въ прошломъ году на свои скудныя средства і 
жертвованія строить новый храмъ Божій, но осуществить наше за 
ное желаніе теперь не приходится, потому средства изсякли, а при. о- 
жанѳ бѣдные, вотъ и стоитъ нашъ храмъ молитвы „не^°сЗР°°ян)^?і’ „ 
непокрытой головой, но мы, при всей нашей горячей любви къ ьогу и 
Его храму, никакъ не въ силахъ довершить этого великаго дѣла, посему 
единую надежду поі.ожили на Бога и васъ, христолюбивые христіане, 
поэтому сердечно просимъ помочь намъ ради .Христа достроить Божіи 
храмъ. Подайте руку помощи въ этомъ святомъ дѣлѣ намъ, бѣднякамъ, и 
Всевышній вознаградитъ васъ Своею милостью.

Не откажите намъ, добрые христіане, своею посильною помощью, за 
что будемъ предъ престоломъ Создателя возносить наши горячія молитвы 
за ваше здравіе и благоденствіе.

Всякая лепта и всякое даяніе будетъ принято съ глубокой благодар
ностью и на каждое пожертвованіе по желанію будетъ данъ отвѣтъ.

Адресъ для пожертвованій:
Совѣту Псковской общины Старообрядцевъ Поморскаго Согласія, 
или на ггмя Предсѣдателя Совѣта И. К. Мошарова, въ Псковѣ.
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Во вторникъ 1-го Октября с/г.,

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ ШШТЪ
Маріи Дмитріевны ГУСЯТНИКОВОЙ, 
Петровка, д. № 17, кв. 28, телеф. 1-Б2-40.

Леченіе, пломбированіе и удаленіе безъ 
боли. Искусственные зубы. Пріемъ ежед

невно, кромѣ праздниковъ.

Нужна экономка
быть старообрядцы, пріемлющіе священ
ство, переходящее отъ господствующей 
церкви. Подробности узнать по адресу: 
Ростовъ на/Дону, Николаю Алексѣевичу 

Панину.

ПО СЛУЧАЮ ПРЕСТОЛЬНАГО ПРАЗДНИКА

Покрова Пресвятыя Богородицы, 
имѣетъ быть въ Покровскомъ храмѣ Общины Рогожскаго Кладбища 
совершена соборнѣ Архіерейскимъ служеніемъ Божественная Литургія, 

и по окончаніи оной послѣдуетъ Крестный ходъ.
Начало Богослуженій: наканунѣ праздника всенощная въ 5 час. вечера, 
въ день праздника водоосвященіе въ 6 час. утра, Литургія въ 71/, час 

утра, Крестный ходъ въ ІО1/» час. утра.
Къ каковому духовному торжеству Попечители Общины приглашаютъ 

всѣхъ членовъ Общины и прихожанъ.

8

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕН

II. М. РЯБУШИНСКАГО съ Оми 
въ Москвѣ, Биржевая площадь, домъ № 2/7. 

Отдѣленія: въ С.-Петербургѣ, Ростовѣ н/Дону, Омскѣ и Харьковѣ.

) Бумажныхъ товар., пряжи и ваты своихъ фабрикъ. 
ПРОДАЖА > Бемскаго оконнаго стекла собственнаго завода. 

/ Лѣсныхъ матеріаловъ и дровъ.
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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.

С-ПЕТСРБУРГЗ псрипнал ии.

I ®
I ТОВАРИЩЕСТВО О
I п-и-оловтшіпиковл I

СЫНОВЬЯ

|я=....цеРКОВНАЛ-УТВАРЬ........
І-ПАРЧА-КОЛОКОЛА'МКОНЫ- 
I» ЦЕРКОВНАЯ- ЖИВОПИСЬ ■■

МОСКВА МИКОАЬСК.
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КРАТКІЙ КАТАЛОГЪ КНИГЪ 

Іотшіі Староііщшім Кніитш 
МОСКВА, близъ Ильинскихъ воротъ, рядомъ съ Политехническимъ музеемъ (лѣвое крыло) № 3-и.

ЦѢНАЦѢНА.

ЕВАНГЕЛІЕ НАПРЕСТОЛЬНОЕ крути» поити, » 36 р., 26 р.П1. 90 п.. иъ 13 п, БО К,
ЕВВИіеліО мелкой ис'іік, --  . -

жъ коленкоровомъ перепдетв. 
въ КОЖАНОМЪ переплетъ 
въ .бархатномъ переплетѣ ....

АПОСТОЛЪ съ Іоспфовскаго 7 лѣта, въ кожап. переплетѣ на бѣлой бумагѣ на силой бумагѣ.
•ПОСТОЛЪ съ Іоспфовскаго 7 лѣта (мелкой печати), безъ переплета . 

въ коленкор. пср. 
въ кожан. пср. 
оъ бархат. пср.

Чинъ принятія отъ ересей приходящихъ. Безъ переплетя
Чинъ погруженія и преподеиія святыхъ тайнъ инокомъ или простецомъ, 

безъ переплета............................ ........ ............................................
Отпусты и Святцы, въ коленкоровомъ переплетѣ

«Церковное Оно» Усталъ, ва бѣлой бумагѣ 
на синей бумагѣ . . .

Въ двухъ книгахъ на одинъ рубль дороже.
Уставъ малый, на бѣлой бумагѣ............................................

на синей бумагѣ. -•
ДВѢНАДЦАТЬ СЛУЖЕБНЫХЪ МИНЕЙ (годовой кругъ) на біаоЛ бумагѣ 
” па сивеіі бумагѣ .
Минея Пріхдиичная (второе лздаиіе), еъ Старопотасаской. Свѣренная съ 

Іоспф. 9 лѣта. Съ аобавасвіепъ 4 службъ: Архистратигу Михаилу, 
Собору Іоанна Предотета, Веаіікоаувеянку Дмитрію и Великому.еппку 
Георгію. Всего 48 службъ, въ кожаномъ переплетѣ па бѣло» бумагѣ . 

на синей бумагѣ .
Минея Общая, въ кожанокъ переплетѣ, на бѣлой бумагѣ . 

на емпей бумагѣ .
ТрІОДЬ постная, ВЪ кожаномъ переплетѣ, па бѣлой бумагѣ, 

ха синей бумагѣ.
ТрІОДЬ цвѣтная, въ кожаномъ переплетѣ, на бѣлой бумагѣ 

на синей бумагѣ.
ЧЯСОСЛОВЪ, въ кожаномъ переплетѣ, па бѣлой бумагѣ 

яп синей бумагѣ ....
Часовникъ, 3-е изданіе, съ 2о капон., святцами и устав. въ кож. переплетѣ 

на бѣлой бумагѣ . 
на синей бумагѣ , ,

Шестодневъ съ Іоглф. 9 Лѣта, въ КОЖ. пср. на бѣдой бумагѣ . 
па синей бумагѣ .

КаНОННИКЪ восьмидесятый, перепечатанный со старопочасаскаго, съ доба 
влеміемъ іо каноновъ, въ кожан. пср. на бѣлой бумагѣ . 

на саней бумагѣ
ПСАЛТЫРЬ, 4-е изданіе, съ изображеніями къ каждой каонзмѣ въ нѣсколько 

красокъ съ золотомъ, съ 8-ю канонами и уставомъ, на бѣлой бумагѣ 
на синей бумагѣ

Азбука крупнымъ шрифтомъ для начальнаго ученія. .... 
, обыкновеннымъ шрифтомъ.................................................

Полунощница Воскресная па 8 гласовъ, въ коленк. перспл. ля.бѣлой бумагѣ 
па синей бумагѣ

Полунощница Повседневная и Субботняя въ колепк. пср. на бѣлой бумагѣ 
- на синей бумагѣ

12 Псалмовъ, бсаъ переплета
Панѵхиднйкъ, ВЪ коленкоровомъ переплетѣ . .
Субботникъ,—службы отъ великой субботы до недѣли Ѳоминой съ полными 

ектеніями и со службою, во вторпачъ свѣтлой седмпЪы Пресвятой Бого 
родинѣ Одигатріп, въ коленкоровомъ переплетѣ иа бѣлой, бумагѣ 

на синей, бумагѣ

Житіе Святителя Христова Николы
И СЛУЖБА ЕМУ, съ Іоснфозскаго подлинника, съ добавленіемъ многихъ 
чудесъ изъ Великихъ Макарьевскихъ Четій-Мпней, съ 70 лицевыми изобра
женіями въ $ красокъ съ золотомъ, срисованными съ дрспняго оригинала, 
хранящагося оъ Московской Румянцевской Библіотекѣ. Изображенія 
прекрасно исполнены. Цѣна въ роскошномъ съ золотимъ тисненіемъ 

кожап. переплетѣ: па бѣлой бумагѣ 11 руб. 
на синей бумагѣ 12 руб.

Книга издана въ форматѣ цѣлаго листа.

ИЗЪ ПОУЧИТЕЛЬНЫХЪ книгъ
ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ: 

АПОКАЛИПСИСЪ, е» то.іко.апіеиз со. Андрея Нсокссаріііскаго, 
ни» ко алексаіирійско» бумагѣ, безъ переплета . 
Въ хорошемъ кожаномъ съ золотимъ тисненіемъ переплетѣ . 
С*72 древпеписьменныни изображеніями (лицами), оъ краскахъ 

безъ переплета . 
въ кожаномъ переплетѣ

АПОКАЛИПСИСЪ 3-хъ ТОЛКОВЫЙ
съ 72 изображеніями (лицами), въ краскахъ съ золотомъ, замѣ

чательной рисовки съ рукописи 17-го столѣтія, безъ перспл. 13 руб.
Въ хорошемъ кожаномъ съ золотимъ тисненіемъ переплетѣ .16 .

Имѣется въ ограниченномъ количествѣ.

Скитское покаяніе........................................................................
Служба Успенію Пресвятыя Богородицы
Служба ВЬ недѣлю БО-Ю съ кояѣмопреклошіымк молитвами 

(крупнымъ шрифтомъ) ' .
Служба Богородицѣ «Ѳеодоровской» .
Служба Богородицѣ «Всѣхъ скорбящихъ радости» 
Служба Богородицѣ .Неопалимой нупимѣ® . 
Чинъ вечерни и утрени, съ отпустами и святъ-— 
Чинъ прещенія младенцевъ .... 
Чинъ исповѣди съ отпустами и святцами . 
Чинъ вѣнчанія съ отпустами и святцами .
Чинъ освященія масла съ отпуст. а святц., на бѣлой.бумагѣ 

лп емкей бумагѣ
Чипъ освященій воды, яа бѣлой бумагѣ .... 

яа синей бумагѣ...................................
Чинъ погребенія священникомъ и міряномъ съ иаеиамою .

Изъ Великихъ Макарьевскихъ ЧетІй-Мѳній Мѣсяцъ „СЕНТЯБРЬ", круп
нымъ славянскимъ шрифтомъ, въ кожаномъ переплетѣ . . . ' .

Златоустъ, съ изображеніемъ св. Іоанна Златоустаго оъ краскахъ, оъ кожа- 
ломъ переплетѣ на бѣлой бумагѣ ....... 

на синей.бумагѣ .............................
«Измарагдъ», поученія на равные случаи жизни христіанина. Твореніе со. 

Іоанна Златоустаго, среднимъ славянскимъ шрифтомъ, перепечатано съ 
древней рукописи, хранящейся оъ Румянцевскомъ музеѣ оъ Москвѣ. 
Часть первая, безъ переплета ........ ...............................................
Въ коленкор. перспл. 2 р. 10 к., оъ кожаномъ переплетѣ .
Часть вторая, безъ переплета 1 р. 60 к., въ коленк. перспл. 1 р. 7Б к., 

„ оъ кожаномъ переплетѣ.
Начало каноновъ . .....................................................
Правильные каноны (второе изданіе) и уставъ для молящійся по лѣстовкѣ, 

въ коленкоровомъ переплетѣ, па бѣлой бумагѣ.............................
на синей бумагѣ .....

Великій канонъ со службою и житіемъ прспод. Маріи Египетской, твореніе 
препод. Андрея Критскаго, оъ-коленкор. перспл. яа бѣлой бумагѣ

Канонъ Софія Премудрости Божіей ....“* СП.ИС° С*магЬ'
Пять каноновъ: Спасу, Кресту, Богородицѣ ОдлгптрІв, Св. Николѣ’чудо’ 

творцу и Ангелу хранителю . . . ... Л
Канонъ за всякое прошеніе. . .
Всепилоотиаоиу Спасу
Нерукотворенному Образу .... ..............................................
Воскресенію............................................ ......................................................
Страшному суду Божію ... ..............................................
Чести-му Кресту .... ..............................................
Пресвято» Богородицѣ, общіе «ѣмъ Ея язмшямі • • ■ • ■
Ахафиото ..............................................................

И многів другіе каноны и духовно-поучительныя книги.

60
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20
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— БИБЛІЯ—древняя
слово въ слово съ Библіей, изданія звамевядаго реввитыя древлеправославія князя Константина Огтая.
сковскимъ первопечатникомъ діакономъ Иваномъ Федоровымъ. Библія будетъ иллюстрирована 150 лицевымиЫ°’ 
древнѣйшей и еданствевной рукописи временъ Іоанна Грознаго .Лицевой Сводъ, и съ доѵгихъ ' взят““"съ
книги 15 руб. Подписавшимся до 1 февраля 1914 г. будетъ «Шна^^скидка 3 рубия. Послѣ отпечатай цѣнЖлпГ ’̂^иы^а 

БИБЛІЯ БУДЕТЪ ВЫПУЩЕНА ВЪ КОЖАНОМЪ ПЕРЕПЛЕТЪ ДРЕВНЯГО СТИЛЯ, СЪ МѢДНЫМИ ЗАСТЕЖКАМИ.

Требованія и денежные переводы просимъ адресовать: въ Москву, близъ Шыиот
музеемъ (лѣвое крыло) К 3-й. МОСКОВСКОЙ СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ КНИГОТЕчТтНѢ. '

Новый подробный каталогъ нашихъ книгъ высылается по требованію немедленно и безплатно.
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Книгоиздательство старообрядческихъ пѣвческихъ 
крюковыхъ книгъ

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

издательству „Знаменное Пѣніе". Телеч». Ліё 538-95.

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

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

Для пѣвца книга „Избранныя пѣснопѣнія11 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

( Р } ВЦ'Ьна в'ь облоиш'Ъ четыре рубля безъ пересылки.

ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДНЖѢ

---- ------- ПЪВЧЕСКІЯ 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 «А 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.

50

6. Октай средній въ обложкѣ. Цѣна 3 р. 25. к.
7 Избранныя пѣснопѣнія двунадесятымъ праздникамъ" въ обложкѣ. Цѣна 4 р.
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. 
Книги-’ Октай съ Обиходомъ, Обиходъ съ Обѣдницей, въ кожѣ, имѣются переплетенными двѣ въ одинъ переплетъ.

Цѣна ппеРиС™\Тнаи^«исилать задатокъ или всю сумму и писать разборчиво свой адресъ, указывая 

• тѵ почтовую контору или желѣзнодорожную станцію, гдѣ .желаютъ получить посылку.

’ счетъ пріобрѣтателя. На книгу „Набранныя пѣснопѣнія скидки нѣть. и,,еылавмъ безплатно
Садаржапіе кнагі, «браа.ці. бума™ . “““



ЦЕРКОВЬ. № 39952

::
ОТКРЫТА ПОДПИСКА -------====== н д КНИГУ -------  

„ПРАЩИЦА
Она была составлена извѣстнымъ гонителемъ старообрядчества Пнтирнмомъ, митрополитомъ Нижегородскимъ, и 

издана правительствующимъ синодомъ.. ... _______  ............. п
При ней напечатано и знаменитое подложное СОБОРНОЕ ДЪЯНІЕ НА ЕРЕТИКА МАРТИНА АРГЛЕНИНА.

Въ этихъ двухъ произведеніяхъ синодальной іерархіи чрезвычайно ярко и полно выражены ея взгляды на древніе 
церковные обряды и преданія, содержимые старообрядцами, они объявляются здѣсь проклятыми, еретическими и скверными.

Книга .Пращица* давно вышла изъ продажи и стала большой рѣдкостью, ее трудно достать за 15—20 рублей.
Нынѣ она издается йъ точной копіи съ изданія 1752 года: сохранены въ ней—тотъ же счетъ листовъ, то же коли

чество строкъ въ каждомъ листѣ, тѣ же снимки, какіе въ ней находятся, и тѣ же грамматическія особенности. Печатается 
славянскимъ шрифтомъ на хорошой бумагѣ.

Несмотря на большія затраты на это изданіе „Пращицы" съ „Соборнымъ дѣяніемъ на Мартина" при ней, под
писная цѣна назначается весьма доступная:

-----------  = 3 руб. 50 КОП. ■=-----------
для лицъ, уплатившихъ эту сумму сполна къ 1 янв. 1914 г.

По выходѣ въ свѣтъ изданія цѣна будетъ повышена и во всякомъ случаѣ будетъ
не ниже 5 рублей безъ пересылки.

Книга „Пращица" будетъ снабжена большой историко-критической статьей, написанной Ѳ. Е. Мельниковымъ.
11 ' ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: ==

1; У Н. М. Вострякова. Москва, Ильинскія Вор., № 12.
2) Въ старообрядческомъ Братствѣ Честнаго Креста: Москва, Большіе Каменщики, д. № 3.

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

ПРАВЛЕНІЕ въ Москвѣ, Биржевая площадь, домъ № 2.

-----------------------------------------

Отдѣлені я: 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.

Типографія П< П. Рябушинскаго, Сгра стной бульваръ, Путинковскій пеР.,~соб. донъ.


