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Памяти евятитедя-етрададьца
Къ 60-лЬтІю кончины митрополита Амвросія.

Пятьдесятъ лѣтъ назадъ почтъ о Господѣ первый старо
обрядческій Бѣлокриницкій митрополита Амвросій. Соверши-, 
лось это событіе 30-го октября 1863 г. въ далекомъ отъ 
насъ небольшомъ нѣмецкомъ городкѣ Цплли (въ Австріи), въ 
которомъ почившій святитель пребылъ въ ссылкѣ болѣе пят
надцати' лѣтъ. Удивительной была жизнь митрополита Амвро
сія. Она преисполнена духовной красоты ю пастырскаго по
двига.

Амдросій по происхожденію—грокъ. Родился въ селеніи 
Маистра (по-турецки—Іонжокъ), въ 5 верстахъ отъ г. Эпо
са, ’.огда принадлежавшаго Турецкой имперіи, а пыпѣ при
соединеннаго къ Болгаріи. Отецъ Амвросія, Георгій, былъ свя
щенникомъ греческой церкви. Сына своего онъ съ дѣтства 

началъ готовить къ духовному служенію. Амвросій поступилъ 
въ духовное училище и прослушалъ здѣсь курсъ богослов
скихъ паукъ. Въ 1811 году онъ женился п вскорѣ послѣ 
женитьбы поставамъ былъ въ священники. Недолго однако 
оду пришлось жить съ молодой женой. Ода скончалась въ 
1814 году, оставивъ своему мужу сына Георгія. Черезъ три 
года послѣ смерти жены Амвросій принялъ иночество, при 
постриженіи опъ и получилъ имя Амвросія. Эпоссйй митро
полита Матѳей принялъ его къ себѣ въ архіерейскій домъ. 
Своей усердной службой, высокимъ богословскимъ образова
ніемъ и личными качествами Амвросій скоро успѣлъ обра
тить ітоа себя вниманіе высшей іерархіи греческой церкви. Уже 
въ 1823-году онъ сдѣлался настоятелемъ Троицкаго мопасты- 
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ря, что на. островѣ Хааки, расположенномъ среди знамени
тыхъ Припцевыхъ острововъ въ сѣверо-восточной части Мра
морнаго моря. Отсюда онъ переведенъ тогдашнимъ констап- 
тииюпольскимъ патріархомъ Констанціемъ въ Мека-ревмскую 
церковь, что въ Босфорѣ. Опъ быстро шелъ по пути возвы
шенія на іерархическихъ степеняхъ. Вскорѣ же онъ полу
чилъ въ самой патріархіи весьма почетную и отвѣтственную 
должность протосппгела константипопольской церкви. Долж
ность эта предоставлялась лицамъ, выдающимся своими ду
ховными дарованіями. Въ 1835 г. освободилась боснійская ка
ѳедра за смертью ея митрополита Веніамина. Амвросію было 
предложено занять эту каѳедру. Патріаршій синодъ предпо
челъ его всѣмъ другимъ кандидатамъ па боснійскую каѳедру. 
Онъ далъ ему въ ставленной граматѣ блестящую характера 
стику. «Пзбрася и предпочтеся, — говорится здѣсь, — отъ 
всѣхъ другихъ выоокоблагословеній великій протосипгелъ свя
тыя Христовыя великія церкви, господинъ Амвросій, яко до
стойный воспріяти архіерейское предстательство и пастырскій 
жезлъ святѣйшія митрополіи босанскія, мужъ благочестігвъ 
же и изряденъ, Богу работами, и умная очеса высокотворною 
молитвою къ Нему возносяй, кротокъ, смиренъ, въ дѣланіи 
добра яелѣностенъ и готовъ ко всякому благотворенію, и во
обще рощи достоинъ отеческаго наказанія, во еже примѣрно 
пасти стадо духовное п вести ее къ спасительной пажити, 
чесо ради и предразсудился синодально произвестися на свя
тѣйшую сію митрополію босапскую» («Матеріалы для исторіи 
Бѣлокриницкой іерархіи» стр. 144). Рукополагалъ митропо
лита Амвросія консташпинопольскій патріархъ Григорій въ со
участіи архіереевъ: ефесскаго Хрисапѳа, ираклійскаго Діони
сія, анкирскаго Герасима п софійскаго Паисія. Получивъ 
ставленную грамату отъ 9-го сентября 1835 г., мптр. Амвро
сій отправился въ свой епархіальный городъ Боспо-Сараевъ, 
нынѣ принадлежащій Австро-Венгріи, а тогда находившійся 
подъ владычествомъ Турецкой имперіи.. Въ новомъ своемъ 
служеніи митр. Амвросію суждено было перенести много испы
таній и страданій. По водѣ Божіей онъ закалялся здѣсь па 
большіе подвиги и иа болѣе славнѣйшее служеніе. Босніей 
управляли турецкіе правители. Они безцеремонно грабили 
подвластный имъ народъ и т вдѣвались надъ его безпомощно
стью. Присылаемые въ Боснію митрополиты должны были ста
новиться шли па сторону турецкихъ властей и заодно съ шими 
быть врагами народа пли выступать въ качествѣ народныхъ 
заступниковъ и за интересы парода вести1 борьбу съ турецкой 
властью, становясь къ пей во враждебное отношеніе, что 
должно было вести самихъ заступниковъ къ гибели. Обыкно
венно греческіе митрополиты сходились съ турецкими прави
телями и заодно съ ними притѣсняли пародъ. «Но митрополитъ 
Амвросій, — свидѣтельствуетъ о немъ проф. Субботинъ,— 
явился исключеніемъ изъ боснійскихъ владыкъ-фанаріотовъ. 
Человѣкъ отъ природы добрый, онъ не могъ равнодушно смот
рѣть на бѣдственное положеніе народа,—сталъ на его сторону 
и по возможности старался облегчить его нужды. Это было 
такимъ необыкновеннымъ явленіемъ, такъ противорѣчило 
издавна сложившемуся народному понятію о греческихъ ар-, 
хіереяхъ, что 'народъ даже не признавалъ Амвросія за грека: 
утвердился слухъ, что оръ природный славянинъ, й именно 
болгаринъ. Вотъ замѣчательныя слова объ Амвросіи, занесен
ныя въ одну боснійскую лѣтопись: «Этотъ владыка былъ 
святой человѣкъ, онъ много заботился о бѣдныхъ. Онъ былъ 
родомъ болгаринъ, вовсе не былъ сребролюбивъ и радѣлъ 
только о томъ, чтобы:- народу; было покойно, чтобы пародъ не 
терпѣлъ неправды» («Исторія Бѣлокриницкой іерархіи», стр. 
365, изд. 1874 г.). Онъ вполнѣ оправдалъ данную ему въ 
ставленной граматѣ репутацію какъ пастырю, «готовому ко 
всякому благотворенію».

Въ Босно-Сараевѣ въ то время управлялъ отъ имени Вед- 

жпдъ-'паши, боснійскаго визиря, Мустафа-паша. Своими же
стокими отношеніями! къ народу онъ вывелъ его изъ терпѣ
нія. Народъ возсталъ противъ притѣсненій и насиліи турец
каго правительства. Когда былъ спрошенъ митр. Амвросіи, па 
чыо сторону опъ станетъ, онъ не обинуясь отвѣчалъ: «За кого 
народъ—за того и владыка». Къ сожалѣнію, возстаніе это 
дало прискорбные результаты. Правда, митр. Амвросіи до
бился того, что Всджпдъ-паша былъ смѣщенъ, но зачинщики 
возстанія гораздо серьезнѣе пострадали, пострадалъ и самъ 
митр. Амвросій. Онъ сталъ пеиавнстепъ турецкимъ правите
лямъ. Опіг искали случая погубить боснійскаго архипастыря. 
Новый боснійскій визирь Хозревъ-паша оставилъ правителемъ 
въ Сараевѣ того же Мустафа-пашу, -изъ-за притѣсненій ко
тораго вспыхнуло здѣсь возстаніе. Мстя митр. Амвросію, Му
стафа подговорилъ сараевскихъ купцовъ, заодно съ нимъ гра
бившихъ бѣдный пародъ, написать константинопольскому па
тріарху доносъ на митр. Амвросія, что саъ будто бы «мѣ
шается по въ хорошія дѣла» и что опъ будто бы «сочинилъ 
Клевету па Веджпдъ-пашу». Патріаршую каѳедру къ этому 
времени занималъ Анѳимъ II. Онъ прекрасно понималъ, что 
доносъ этотъ есть злобная месть Амвросію за его защиту угне
таемаго іварода и за сопротивленіе турецкимъ насиліямъ. По 
матріархъ безсиленъ былъ смѣло выступить противъ притя
заній турецкаго правительства, требовавшаго во что 'бы то пи 
стало смѣщенія Амвросія. Опасаясь, какъ бы и самъ опъ не 
лишился патріаршей каѳедры за сопротивленіе домогатель
ствамъ мусульманскихъ властей, патріархъ Анѳимъ предписа
ніемъ отъ 12-го сентября 1840 года отозвалъ митр. Амвросія 
изъ Сараева въ Константинополь. Турки восторжествовали 
падь добрымъ пастыремъ, такъ самоотверженіи) защищавшемъ 
свою несчастную, угнетенную паству. Съ прискорбіемъ и со 
слезами разстался Амвросій съ пей. Русскій посланникъ въ 
Константинополѣ г. Титовъ спрашивалъ патріарха Апѳпма: за 
что Амвросій удаленъ съ боснійской каѳедры? Патріархъ от
вѣтилъ, что «отозвалъ его съ босяю-сараевской Каѳедры, толь
ко уступая настоятельному желанію турецкихъ правителей 
Босніи, отъ которыхъ взведены па Амвросія многія клеветы» 
(тамъ же, стр.' 370). Прибывъ въ Константинополь, мптр. 
Амвросій поступилъ въ число безмѣстныхъ архіереевъ, полу
чая изъ патріархіи на свое содержаніе «приличную пенсію».

Богу угодно было, чтобы столь добрый пастырь, безко
рыстная честность котораго засвидѣтельствована его откры
той борьбой съ ^гасильниками п притѣснителями парода, сталъ 
духовнымъ вождемъ еще болѣе гонимаго и притѣсняемаго па
рода, чѣмъ боспяки. Совершилось дпвпое дѣло. Господь, ищу
щій, по словамъ св. Іоаппа Златоустаго, «благопокориой ду
ши» («Творенія» его, т. V, стр. 346), призвалъ митрополита 
Амвросія въ Свою св. Церковь для служенія здѣсь старообряд
ческой паствѣ, призвалъ въ такое время, когда, казалось, 
наступалъ копецъ этой паствѣ. «Таковъ у Бога обычай__го
ворить тотъ же св. отецъ,—щ> съ начала удалять бѣдствія, 
несчастія, по когда они достигнуть наибольшей высоты, когда 
усилятся, возрастутъ, когда враждующіе изольютъ почти всю 
свою злость, непотребство,—тогда, наконецъ, все сразу измѣ
нять въ состояніе тишины и приводить, ставить его въ нѣ
которыя неожиданныя положенія» («Письма къ Олимпіадѣ» 
стр. 12—13).

Въ то самое время, когда боснійскіе славяне страдали подъ 
владычествомъ жестокихъ турецкихъ тирановъ въ Россіи тер
пѣлъ болѣе жестокія гоненія коренной русской народъ отъ. 
своего же русскаго правительства. Это было'вь суровое цар- 
стаоваше императора Николая Павловича. Онъ рѣшилъ во 
что бы то та стало покончить въ Россіи со старообрядчествомъ 
и съ этой цѣлью принялъ рядъ рѣшительнымъ мѣръ Прежде 
всего опъ направилъ свои удары противъ старообрядческаго 
священства. 10-го мая 1827 г. комитетъ министровъ въ пзло- 
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женномъ пмъ мнѣніи по дѣлу о старообрядческихъ священ
никахъ высказался за рѣшительное воспрещеніе имъ пере
ѣздовъ изъ одного уѣзда въ другой для исправленія церков
ныхъ требъ; въ случаѣ же переѣздовъ пхъ «поступать съ 
ними какъ съ бродягами». Этой мѣрой предполагалось при
судить старообрядцевъ къ принятію единовѣрія. Правитель
ство полагало, что старообрядцы, лишившись священства, во
лей-неволей придутъ въ единовѣріе. Такъ разсчитывалъ импе
раторъ Николай. Утверждая мнѣніе комитета министровъ, 
онъ сдѣлалъ на немъ собственноручно подпись: «Весьма спра
ведливо» («Собраніе оюстановл. по части раск.», стр. 73—74). 
Въ томъ же 1827 г., 8-го ноября, состоялось Высочайшее опре
дѣленіе о священникахъ Рогожскаго кладбища въ Москвѣ, 
чтобы находившихся тамъ до этого времени «оставить въ по
коѣ», но «новыхъ отнюдь не принимать» (тамъ же, стр. 77). 
Это распоряженіе было затѣмъ распространенію па всѣ старо
обрядческіе приходы въ Россіи. Было совершенно воспрещено 
старообрядцамъ имѣть у себя священниковъ. Въ 1836 году, 
17-го января, распоряженіе это еще разъ и съ особенной си
лой подтверждено было и относительно ІІргизскпхъ старо
обрядческихъ монастырей, гдѣ преимущественно укрывались 
старообрядческіе священники. Немного раньше послѣдовало 
во второй разъ Высочайшее повелѣніе и относительно Рогож
скаго кладбища: «Не дозволятъ,—говорилось въ этомъ пове
лѣніи,—ни по какому случаю въ Москвѣ оставаться пріѣз
жающимъ изъ другихъ мѣстъ такъ-лазываемымъ расколь- 
игіыімт,, пли бѣглымъ попамъ, а еще менѣе допускать имъ 
исправленіе требъ и временное пребываніе па Рогожскомъ 
Кладбищѣ» («Собр. пост, по части раск.», стр. 102—103). 
Послѣдовали указы и относительна всей религіозной жизни 
старообрядчества, въ силу и во исполненіе которыхъ, какъ 
свидѣтельствуетъ И. II. Мелыижовъ въ своей запискѣ, со
ставленной для великаго ■йпязя Константина Николаевича,— 
«мдоогія сотни молитвенныхъ зданій были уничтожены; де
сятки тысячъ иконъ, сего древняго достоянія прадѣдовъ, были 
отобраны, огромную библіотеку можно составить изъ богослу
жебныхъ и другихъ книгъ, взятыхъ въ часовняхъ и домахъ 
старообрядцевъ»... Въ послѣдующіе годы «стѣснительныя мѣ
ры противъ старообрядцевъ еще болѣе увеличились: часовни 
старообрядцевъ, построенныя и спабжешпыя драгоцѣнными 
иконами па пхъ счетъ, и, слѣдовательно, составлявшія пхъ 
частную собственность, правительство стаіо отбирать іг отда
вать единовѣрцамъ; не только поповъ, но и важныхъ по 
своему вліянію мірянъ безъ суда и слѣдствія посылать въ 
ссылку; потомъ старообрядцамъ запрещено было заппсывалъся 
въ купцы, чѣмъ сравнивали ихъ съ мѣщанами, подвергли пхъ 
рекрутской, очереди и возможности тѣлеснаго наказанія. Та
кому ограниченію правъ подпали значительные капиталисты, 
лица торговыхъ домовъ, начавшихъ" свои обороты съ самаго 
изданія городового положенія, люди, фабричная и торговая 
дѣятельность которыхъ кормила и кормить сстип тысячъ под
данныхъ имперіи. Наконецъ, стали смотрѣть па старообряд
цевъ, какъ па заговорщиковъ, нарушителей спокойствія го
сударственнаго, цѣлыя селенія въ полномъ пхъ составѣ под
чинены; невыполнимому надзору полиціи; систематическое со
глядатайство за ихъ поступками повергло въ уныніе и от
чаяніе огромное число русскихъ людей, виновныхъ только въ 
томъ, что они признаютъ противу совѣсти подчиниться гла
венству епархіальныхъ архіереевъ, ибо всѣ прочіе обряды, 
соблюдаемые ими, дозволены въ церквахъ единовѣрческихъ. 
Такимъ образомъ, для внѣшней формы жертвуется спокой
ствіемъ огромнаго числа .подданныхъ имперіи. Кромѣ’ отня
тія у нихъ правъ гражданскихъ, за неимѣніемъ священни
ковъ (которыхъ они просятъ, ню которыхъ имъ не даютъ), 
онн лишены всякаго духовнаго утѣшенія и находятся подъ 
деинопопщымъ страхомъ обысковъ, суда и ссылки». «Послѣ 

сего,—восклицаетъ Мельниковъ,—можно ли не признать 
истиннаго достоинства въ многострадальномъ терпѣніи рус
скихъ людей, которое видно въ нашихъ старообрядцахъ. Будь 
это на Западѣ, давно бы лились потоки крови, какъ лились 
они во время реформаціи; тридцатилѣтпей войны, религіоз
ныхъ войнъ въ Англіи и пр. Сравнивая положеніе протестан
товъ предъ началомъ религіозныхъ войнъ съ современнымъ 
положеніемъ старообрядцевъ, нельзя не согласиться, что по
слѣдніе стѣсненны несравненно болѣе, чѣмъ были стѣснены 
первые. Стѣсненія старообрядцевъ слѣдуетъ по справедли
вости отнести главпѣйше къ невеликодушному взгляду и 
даже не совсѣмъ безкорыстнымъ видамъ нашего духовенства» 
(«Сборникъ правительственныхъ свѣдѣній», Кельсіева, вып. 1, 
стр. 185—188).

Всѣ усилія русскаго правительства уничтожить старооб
рядческое священство и само старообрядчество привели къ 
торжеству и побѣдѣ старообрядцевъ. Тѣснимые и гонимые 
въ своемъ родномъ отечествѣ, они рѣшили учредить за грани
цей старообрядческую епископскую каѳедру. Рѣшеніе это об
суждалось во всѣхъ наиболѣе видныхъ пунктахъ старообряд
чества. О немъ говорили и совѣтовались въ Москвѣ, Петер
бургѣ, па Иргпзѣ, Ксржепцѣ, въ поволжскихъ городахъ, въ 
Стародубкѣ, па Вѣткѣ, въ многочисленныхъ старообрядче
скихъ монастыряхъ и скитахъ. Непоколебимыя надежды па 
успѣшное учрежденіе за предѣлами Россіи епископской ка
ѳедры объединили всѣхъ старообрядцевъ. Въ Москвѣ состоял
ся многочисленный старообрядческій соборъ, на которомъ 
было пришито рѣшеніе учредить за границей архіерейскую 
каѳедру. «Зимою І831—1832 года,—разсказываетъ объ 
этомъ соборѣ П. II. Мельниковъ-Печерскій, двинулись на 
Москву послы изъ Вѣтки, изъ Стародубья, Ксрженца я При
за, изъ Саратова, Перми и Екатеринбурга, изъ Казани, Ржева, 
Торжка и Твери, юзъ Тулы, Боровска и другихъ городовъ. 
Пріѣхали казаки донскіе, уральскіе и линейные. Однихъ ка
зачьихъ представителей было до 40 человѣкъ. Въ совѣща
ніяхъ собора участвовали и московскіе видные представители: 
Главнымъ предметомъ соборныхъ обсужденій былъ вопросъ 
объ епископѣ» («Полное собр.’ сочиненій Мельникова», 
т. VII, Кп. 20, стр. 265—266). «Для обсужденія,—говорить 
проф. Н. Субботинъ,—главнымъ образомъ вопроса объ учре
жденіи старообрядческой архіерейской каѳедры и. былъ со
ставленъ па Рогожскомъ кладбищѣ въ 1832 году соборъ» 
(«Исторія Бѣлокриницкой іерархіи», Субботина, стр. 63, 
изд. 1874 г.). На соборѣ было принято предложеніе знаме
нитаго старообрядческаго .дѣятеля того времени, иргизскаго 
представителя Аѳопія Кочуева, «послать довѣренныхъ лицъ 
въ Турцію и Грецію», чтобы обратить въ старообрядчество 
греческихъ іерарховъ. «Припять пхъ нужно,—говорилъ Ко- 
чуевъ,—согласно правиламъ . свв. отецъ. Жительство же 
устроить непремѣнно за границей, и всего лучше въ Буко
винѣ, тайь какъ тамошніе старообрядцы имѣютъ привилегіи’ 
отъ австрійскихъ императоровъ» (у Мельникова, т. ѴП, 
стр. 264 ш 266).

Съ согласія и-благословенія всей старообрядческой Церкви 
были посланы за границу съ означенной цѣлью два инока— 
Павелъ (Великодаорскій) и Алимпій (Милорадовичъ), обез
смертившіе свое имя подвижническимъ служеніемъ старооб
рядчеству. Они отправились въ Австрію, гдѣ жили .старо
обрядцы свободно и даже пользовались особыми привилегіями. 
Въ Буковинѣ они имѣли бѣдный мопастырекъ, тогда совсѣмъ 
•неизвѣстный, носившій названіе Бѣлокриницкаго по лежав
шему близъ него старообрядческому селенію Бѣлая-Криница. 
Отъ имени сего’ монастыря иноки Павелъ и Алимпій возбуди
ли предъ австрійскимъ правительствомъ ходатайство о раз
рѣшеніи имѣть австрійскимъ старообрядцамъ своего еписко
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па. Высочайшимъ декретомъ австрійскаго императора Ферди
нанда отъ 18-го сентября 1844 г. было опредѣлено: позволить 
старообрядцамъ «взять изъ-за границы въ духовнаго верхов
наго пастыря или святителя, который въ Бѣлой-Крипвцѣ 
находящихся иноковъ можетъ до высочайшихъ степеней по
свящать, и тоже своего наслѣдника , (намѣстника) долженъ 
будетъ выовятлть, ко
торый бы также опять 
до высвящепія духо
венства, какъ п до 
предназначенія и вы- 
евфценія своего на
слѣдника должен
ствовалъ. Однакожъ 
святитель, который 
теперь изъ-за грани
цы привезенъ быть 
имѣетъ,, долженъ бу
детъ чрезъ губернію 
надворной канцеля
ріи о имени его объ
явить, дабы диплома
тическимъ средствомъ 
имѣть объ немъ из
вѣстіе и о его безпо
рочности увѣрен
ность» •• .(«Матеріалы Инокъ Павелъ.

для исторіи..Бѣлокри
ницкой іерархіи», стр. 116—117). Къ этому доба
влено, чтобы старообрядцы «моипстырь и архіерея 
собственнымъ иждивеніемъ содержали, пс требуя отъ 
правительства къ тому никакой помощи» (стр. 118). Полу
чивъ для Бѣлокриницкаго монастыря право учредить епи
скопскую каоедру, шижп Павелъ и Алимпій отправились на 
Востокъ съ тѣмъ, чтобы, во-первыхъ, отыскать тамъ благо
честивыхъ епископовъ; если оин еще сохранились, и, во-вто
рыхъ, если таковыхъ нѣтъ, обратить въ старообрядчество 
епископовъ или хотя одного изъ принадлежащихъ къ во
сточной церкви, однако при томъ непремѣнномъ условіи, 
чтобы въ ней было трехпогружательное крещеніе и преем
ственная хиротонія. ПослашниКи русскихъ старообрядцевъ 
«обтекли» ^есь Востокъ: побывали въ Египтѣ, Сиріи, Пале
стинѣ, Александріи, Іерусалимѣ, Константинополѣ и въ дру
гихъ мѣстахъ/ Всюду они искали благочестиваго аірхипа- 
стыря; Но, къ сожалѣнію, не нашли. Одновременно опц при
сматривались къ восточнымъ церквамъ и, главнымъ обра
зомъ къ греческой церкви, отъ которой нѣкогда возродилась 
Россія св. крещеніемъ. Они весьма обстоятельно изучили ея 
жизнь, богослуженіе, обычаи, особенно жизнь и поведеніе ея 
пастырства. Всюду они видѣли, что греки крестятъ въ три 
погруженія и считаютъ за великую ересь обливаніе, поэтому 
латалъ, какъ обливанцевъ, перекрещиваютъ -при лрпсоедпие- 
иіи пхъ къ греческой церкви. Въ сношеніяхъ съ греками 
и вообще въ дѣятельности на Востокѣ иноковъ' Павла и 
Алимпія имъ оказывалъ горячее содѣйствіе извѣстный некра
совскій казакъ-старообрядепъ Осипъ Семеновичъ Гончаровъ, 
знавшій хорошо говорить по-турецки и имѣвшій большія 
связи въ Константинополѣ и другихъ городахъ Турціи. Въ 
Константинополѣ старообрядческіе иноки познакомились съ 
митрополитомъ Амвросіемъ. Овд начали съ нимъ бесѣды о 
разныхъ церковныхъ вопросахъ и главнымъ образомъ о ста
рообрядчествѣ и'его нуждахъ. Чутко прислушивался къ ихъ 
голосу мппр. Амвросіи. Благодать Божія коснулась его сердца. 
Онъ увидѣть,, что старообрядцы певипно страдаютъ въ Рос
сіи. Онъ почувствовалъ въ своей любвеобильной душѣ при
зывъ Господа па путь спасенія и служенія Церкви Божіей.

Пноки Павелъ п Алимпій начали смѣло убѣждать его присо- 
едХься ісь старообрядческой Церкви. Оіш изложили предъ 
оГвсѣ основы старообрядчества, его истоіжо. ооычаи, 
обряды. Оин не скрывали отъ него, что онъ долженъ бу
дешь выполнить при присоединеніи положешіьіи для сего 

инъ проклятія отъ ереси. Ие сбывали и того, чтому п- 
1ГГТ1Г ТОМНЫМИдется нттіг труднымъ

Инонъ Алимпій.

и скорбнымъ путемъ. 
Митр. Амвросій при
нялъ ихъ разъясне
нія и увѣщанія за 
Полосъ (Божій, зову
щій его па подвита, 
и страданія. «Онъ,— 
говорить о пвем ь 
инокъ Павелъ,— 
внявъ знанію свыше 
черезъ убогій нашъ 
гласъ, рѣшился оста
вити вся и самую 
приверженность сво- 
его отечества,
пріялъ твердое на
мѣреніе пройти при
скорбный и тѣсныіі 
путь по слѣдамъ
Христа Спасителя» 

дѣятелей», вып. I, стр.
(«Переписка раскол.

74).' Ведя съ митр. Амвро
сіемъ бесѣды, старообрядческіе иноки присматривались къ 
его служенію. Онъ часто служилъ въ патріаршей церкви и 
нерѣдко участвовалъ въ торжественныхъ патріаршихъ слу
женіяхъ, участвовалъ даже въ рукопояож«ні:і одного епи
скопа. Митр. Амвросій, поручивъ себя волѣ Божіей, отпра
вился съ старообрядческими послами въ Австрію^ Это было 
въ копцѣ мая 1846 года. 11-го іюля опъ былъ предста
вленъ австрійскому императору при весьма торжественномъ 
пріемѣ. Въ поданномъ императору прошеніи митр. Амвросій 
заявилъ, что опъ присоедмаяется къ старообрядческой Цер
кви потому, что «совершенно увѣрился, что всѣ догматы и 
уставы греческой церкви только у реченныхъ старовѣрцевъ 
въ своей первой чистотѣ и точности содержатся». «Я съ твер
достію рѣшился принять избрапіб реченнаго старовѣрческаго 
общества въ верховнаго пастыря, видя предъ собою самое 
явное Божественное Провидѣніе, которое меня предназначило, 
дабы лишенное до сихъ поръ священнаго архипастыря опое 
общество (числящееся кромѣ австрійскаго царства въ сосѣд
нихъ державахъ до трехъ милліоновъ) руководить къ вѣч
ному’ блаженства пути. (.Для того съ искрсіпнѣйшимъ же
ланіемъ и, одушевленъ будучи, съ любовію и ревностію всю 
свою силу’ и жизнь за благосостояніе таковаго общества (го
товъ) пожертвовать» («Матеріалы для исторіи Бѣлокриниц
кой іерархія», стр. 140—141). 28-го октября того же 1846 г. 
въ Бѣлокриницкомъ монастырѣ совершено было торжествен
ное присоединеніе митр. Амвросія къ старообрядческой Цст- 
кви. «Митрополитъ,—повѣствуетъ соборное дѣяніе о приня
тіи Амвросія,—стоя предъ царскими дверьми, началъ веле
гласно русскимъ языкомъ проклинать всѣ ереси: поелпкѵ 
опъ имѣетъ способность говорить по-славяпскп и кромѣ гре
ческихъ литеръ (хотя босапстое нарѣчіе есть самое сербское 
нарѣчге, но почти во всѣхъ.существенныхъ словахъ едипо- 

'РУСС,ЙІад СЛ0Вам,г)- По "Р"11' ере«й прп- 
Д'ИППаГО 'пашего свящеияо-ипока Ісрр- 

‘ е“У ВД СВЯ™МЪ алтаРѣ’ выполняя и
(га 180? «вЛ зако™пол<>ж'с,1<) во второмъ чинѣ» 

■ рѣлпще прогателыіое и радость восхити-
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тельная, всемогущимъ Промысломъ Божіимъ устройся ны
нѣ,—заключаетъ восторженно соборное дѣяніе.—На что всн 
людае всякаго возраста н сословія со слезами взнралп, и 
каждый ощущалъ въ душѣ своей истинное удовольствіе, и 
всякъ изъ глубины сердца своего шриносплъ благодареніе 
Богу, явившему людемъ своимъ, новому Израилю, милость 
Овою па премногу, и подобно нѣчто евангельскому гласу 
мпози себѣ повторяли яко воистину блажевп очи наши, что 
мы нынѣ видимъ, яже отъ миогь лѣтъ но видѣли отцы паши» 
(тамъ же,-стр. 180).

Господь даровалъ'Своей Церкви великую побѣду надъ ея 
гонителями, замышлявшими совсѣмъ уничтожить ее съ лица 
земли. Овш пустили въ ходъ всѣ свои силы, чтобы лишить 
ее прежде всего священнослужителей. А. опа при Божіей по
мощи приняла въ это время въ свою среду митрополита. Ли
кованіямъ Церкви не было границъ; повсюду она возносила 
Господу Богу горячія и слезныя молитвы по случаю совер
шившагося въ пей дивнаго событія. Не было границъ и от
чаянію враговъ старообрядчества. Страшнѣе грома небеснаго 
поразило ихъ извѣстіе, что у старообрядцевъ учреждена за 
границей митрополія во главѣ съ законно поставленнымъ и 
канонически принятымъ святителемъ. Съ досады они поте
ряли голову и -не знали, что предпринять противъ старо
обрядческой Церкви и ея іерархіи. Гоненія на старообрядцевъ 
усилились въ Росши, достигли они п предѣловъ Австрійской 
имперіи. По требованію императора Николая, подтвержден
ному угрозой войны, австрійское правительство вынуждено 
было закрыть Бѣлокриницкій монастырь, а мптр. Амвросія 
послать въ ссылку. По высочайшему повелѣнію митрополитъ 
Амвросій былъ неожиданно вызванъ въ Вѣну, столпцу -Ав
стріи. Это было въ декабрѣ 1847 г. Здѣсь австрійское прави
тельство предложило ему или пойти въ ссылку на вѣчное 
заключеніе или возвратиться къ константинопольскому па
тріарху, при чемъ ему было вручено посланіе патріарха, ко
торый уговариваетъ его вернуться въ греческую церковь п 
обѣщаетъ ему милостивое попеченіе и покровительство. Мптр. 
Амвросій рѣшительно отвѣтилъ австрійскому правительству: 
«Я "едовожды сію религію принялъ и уже вспять, возвра
титься отнюдь не желаю». «Я,—-продолжалъ добрый па
стырь,—не влѣзъ въ чужое стадо, ни въ чужую епархію, но 
словомъ сказать. Божіимъ благословеніемъ, и по царской ми
лости и правамъ, даннымъ старовѣрческому пароду въ Бу
ковинѣ, на званіе п просьбу того же парода черезъ ихъ де; 
путатовъ, пришелъ я по ревности евангельской къ овцамъ’ 
шюпмущпмъ своего пастыря, -пе на уничтоженіе, по па. уве
личеніе славы Божіей, гдѣ остатки силъ старыхъ моихъ лѣтъ- 
положить и самую мою жизнь скончать желаю, благодаря 
Бога» («Матеріалы»; стр. 237—238). На эту просьбу пра
вительство отвѣтило, что о «возвращеніи» митр. Амвросія 
«въ Буковину ие можетъ больше имѣть мѣста» (тамъ же, 
стр. 238). Высочайшій канцлеръ Инцаги писалъ митрополиту' 
Амвросію: «За лужное поставляю ваше преосвященство по
нудить, пзразить по сему свою рѣшимость (возвратиться къ 
патріарху или на заточеніе) и мнѣ таковое въ осмь дней 
представить» (239). Въ своемъ прошеніи министру Инцаги 
митр.-Амвросій писалъ: «Я не плачу о лишеніи моей преж
ней митрополіи босапской: тамо бо виновны мусульмане, 
врапи Креста Христова, но всего прискорбнѣе, что нынѣ уже 
и подъ скипетромъ. христіанскаго императора второе новое 
подъемлю наказаніе, въ лишеніи нововрученной мнѣ паствы 
и новручреждеппатб архіерейскаго престола въ Бѣлой-Кри
ницѣ, да еще надъ всѣмъ тѣмъ вовсе противъ совѣсти моей, 
ово убѣжденіемъ, сео угроженіемъ или отступить вспять и 
возвратиться-въ. патріарху, или вкусить вѣчнаго заточенія. 
Потому и нынѣ Нахожусь-на краю-.самой страшнѣйшей про
пасти: л ишёнъ своей епархій,' лишенъ чести, довѣрія, лишенъ

даже и' самыхъ ^нужнѣйшихъ средствъ, чтобы могъ жить 
гдѣ-нибудь соразмѣрно моему званію съ спокойствіемъ» 
(сто 240—241). Предъ австрійскимъ правительствомъ хло
потали за митр. Амвросія и представители Бѣлокриницкаго 
монастыря. Но -шито не помогло. 26-го поля 1848 года по
слѣдовало слѣдующее прадпігсаше митр. Амвросію. «Сіе рѣ- 
шеиіе съ строжайшимъ подтвержденіемъ дается вамъ, дабы 

1 вы отнюдь не имѣли- никакого ст> липованами (т.-е. старо
обрядцами) союза, вд съ полученія- сего немедленно отпра
вились въ назначенное вамъ мѣстопребываніе въ городъ 
Цплли и тамъ будете находиться по смерть вашу, съ тѣмъ 
замѣчаніемъ, что выѣздъ изъ города никуда не позволяется 
вамъ отлучаться безъ особаго дозволенія отъ тамошняго г. гу
бернатора» (стр. 249). Немедленно же -митрополитъ Амвро
сій былъ отправленъ въ ссылку въ Цилли. Въ ссылку съ 
нимъ пошелъ и его- сынъ Георгій съ своею женою.

Па содержаніе мчітр. Амвросія и его семьи Бѣлокриниц
кій монастырь высылалъ ежегодно очень скудную помощь, 
всего только 500. червонцевъ (па русскія деньги около 
1,500 руб.). Находясь вдали отъ своей паствы,- онъ не пре
рывалъ съ -ней духовнаго, общенія. Обиженный, оскорблен
ный, невинно осужденный, опъ терпѣливо переносилъ свои 
страданія, не ропталъ, не гнѣвался, а съ покорностью Божіей 
вслѣ песъ до гроба доставшійся иа- его долю жизненный 
и пастырскій крестъ. Онъ нерѣдко писалъ ппсьма въ Бѣлую- 
Криппцу. Много трогательнаго въ этихъ письмахъ. Онъ ра
довался, -когда въ Церкви старообрядческой было «тихо и 
мирно», и скорбѣлъ, когда, происходили въ ней какія-либо 
смуты ц разногласія. Въ каждомъ письмѣ своемъ опъ по
сылаетъ паствѣ своей «архипастырское прощеніе, мітрь п 
благословеніе». Каждый разъ озь напоминалъ ей, что «уда
ленъ отъ нея ненавистью враждебниковъ нашихъ, по духомъ 
пе разлученъ отъ нея». Въ знакъ своего единства, онъ по
сылалъ ей иногда какую-либо вещь. Въ одномъ письмѣ опъ 
пишетъ: «Посылаю при семъ мою святительскую мантію, да 
будетъ она, як'о же и жезлъ мой, воспріемникамъ престола 
моего, начиная отъ господина Кирилла и прочимъ послѣдую
щимъ, въ знакъ чувственнаго моего благословенія я въ вѣч
ную -незабвенную память. Итакъ, да будетъ благодать Господа 
Ісуса Христа и любы Бога и Отца и причастіе Святаго Духа 
со всѣми вами. Аминь» («Переписка», вып. I, стр. 180). 
Изрѣдка кто-либо изъ духовныхъ лицъ добирался до мѣста 
ссылки »пгф. Амвросія. Тогда происходили здѣсь сцены, вол
нующія до глубины души. Амвросій, уже старикъ преклон
ныхъ лѣтъ, плакалъ какъ ребенокъ отъ радости при этой 
встрѣчѣ; рыдали п прибывшіе къ пему издалека гости. Въ 
этихъ слезахъ тонуло горе 1і самая тяжелая печаль. Посѣще
нія эти давали мптр. Амвросію какъ будто новыя силы, онъ 
становился бодрѣе, крѣпче и спокойнѣе. Послѣдними посѣ
тителями у него были послы отъ старообрядческаго Освящен
наго Собора, епископъ Іустинъ и іеродіаконъ Ипполитъ. Они 
выѣхали изъ Цилли 28-то октября 1863 г., а 30-го ок
тября Господь призвалъ КЪ Себѣ праведную и многострадаль- 
т^2ГУ “^П0ЛНта Аивросія'- Тѣ™ СІ^ похоронено въ'

П° НТ вт> Бѣлокриницкомъ 
мптР®«'™ъ Кирилломъ. Первый Бѣлокрішиц- 

пеІХ^ьТ™ ПаВСеГДа МІрь’ въ
перенесъ столько -невзгодъ, томленій, страданій. Воистину = X бЬШ СИТОЙ ” ^льской. СвЗ

я °КЪ <ХЦпще- ПРа» И чиста его душа, 
спіепіе’м?м Пре”°Лу Ввжіі° ° молится за

' Буд- Ъ же П0с™™0 носить въ памяти своей
образъ ея, кроткій, смиренный, любящій.. Да-будетъ память 
о -немъ вѣчна «Въ вѣчной памяти будетъ праведникъ» — 
говорить св. Псалмопѣвецъ (псал. 111 ст ^юивъ»,
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Григоріи, милостію Божіею архіепископъ константино
польскій Новаго Рима и вселенскій патріархъ.

Великоіімсшггая премудрость Отча, непремѣнный образъ 
присносущія Его и первородный всей твари, иже за- неизре
ченное человѣколюбіе человѣкѣ бысть, восходѣ падшаго воз
двигнути человѣка, возведе его ис точію въ первоііачалыіѣй 
его славѣ, по и высшія чести ради украсп его высокимъ 
архіерейства достоинствомъ, увѣнчавъ славою и честію, во 
еже о людскихъ невѣжествіяхъ лрппосити жертвы, входя во 
внутреннее алтаря, идѣже Щ>едотеча за насъ віпгде Хри
стосъ, и облечены въ таинственную сію силу Божественныхъ 
дарованій Пресвятаго Духа, иреподаваюп. ихъ вѣрнымъ, ко 

убо ефесквмъ господиномъ Хрисанѳомъ, ираклійскимъ госпо
диномъ Діонисіемъ, имущимъ довѣріе и отъ никомидійскаго 
господина Папарета, предсѣдателя алжирскаго господина Ге
расима и софійскаго господина Паисія, избрася и предпочтеся 
отъ всѣхъ другихъ выгокословеспѣшпій великій протосингслъ 
святыя Христовыя великія церкви господинъ Амбросій, яко 
достойный воспріяти архіерейское предстательство и пастыр
скій жезлъ святѣйшая митрополіи босапскія, мужъ благоче
стивъ же и изряденъ, Богу работаяй, и умная очеса высоко
творною молитвою къ Нему возносяй, кротокъ, смиренъ, въ 
дѣланіи добра пелѣностепъ и готовъ ко всякому благотворе
нію, и вообще рещіг достоинъ отеческаго наказанія, во еже 
примѣрно пасти стадо духовное и вести къ спасительной па
жити, чего ради и предразсудился синодально произвестпся 
па святѣйшую сію митрополію босанскую. Сего и мѣрность 
наша силою и благодатію пресвятаго и всесовершптельнаго 
Духа рукоположнхомъ архіерея, и поставихомъ его хппропо-

Бѣлая Криница. Видъ по дорогѣ отъ Нлимоуцъ.

просвѣщенію лредводяще, яко столпы свѣтлы новаго Израиля 
въ таинственную обѣтованія землю.

Сице убо и мѣрность наша, всевысочайшимъ промышле- 
ліемъ Божіимъ удостоивпгпся одерживати святѣйшій сей апо
стольскій вселенскій престолъ и подчиненныя ему церкви 
недремлющими очпма шосѣщатп и укрѣплятп, яко же подо
баетъ ко спасенію, впдѣвше святѣйшую босапскую митропо
лію, вдову, оставшуюся законнаго ея архіерея господина Ве
ніамина, уже отъ живота- скончавшагося и къ небеснымъ обн- 
телемъ преложшатося, и должность признавши отеческую не
медленно другаго вмѣсто онаго поставити, потрудпхомся и все 
тщаніе положпхомъ къ обрѣтенію достойно воспріяти иму
щаго духовное сіе промышлепіе.

Тѣмъ же я ловелѣвше нашею патріаршею властію быти 
правильному избранію во всечестнѣмъ патріаршемъ храмѣ 
святаго, славнаго великомученика Георгія Побѣдоносца въ 
царствующемъ семъ градѣ -находящимися преосвященнѣй
шими архіереями, прелестными по Духу Святому возлю
бленными братіями и гослужптелямп нашея мѣрности, п 

лита приснаго и правильнаго святѣйшія митрополіи босаи- 
скія и предстателя духовнаго всея епархіи сея, и господа и 
владѣтели всѣхъ движимыхъ и недвижимыхъ вещей митро
полія сея. Должёнъ же реченный сей преосвященнѣйшій ми
трополитъ босанскім, пречестный п по Духу Святому возлю
бленный брать и сослужитель нашея мѣрности, господинъ 
Амбросій, прпшедъ въ богодарованную ему митрополію сію 
и пріявъ кормило ея, благословлятп, освящати и учити въ 
ней люди Господни- и увѣщевати и наказывай и спасптельнѣ, 
имѣя власть поставляпг чтецовъ, рукополагали діаконы и въ 
достоинство пресвитерства производили, поставляти духовныя 
отцы своими подтвержденіями п прочая вся дѣлати, елпйа 
■приснымъ п господствующимъ архіереевъ творити подобно 
есть, вкупѣ съ сѣденіемъ священнаго гоирестола, плодособи- 
ра-ти же и -цріимати вся подобающія его церковныя прихо
ды п оправданія, обычныя и узаконенныя.

Должны же и вся въ епархіи сей находящійся честнѣй
шій клирицы, блатоговѣйпіи священницы, іеромонахи уже и 
монахи, честніи предсѣдатели, старцы п предстоятели, и про-
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чее христоименитое исполненіе всякаго чипа и состоянія, воз
давали его преосвященству всякую честь «■ благоговѣніе, съ 
пріятіемъ и благоразуміемъ послушествовати и подчппятпся 
ему, яко асе присному ихъ пастырю и господствующему вла- 
дыцѣ, и подаватп ему съ признательностію и послушаніемъ 
вся подобающія ему церковныя 
ствующая и случившаяся, 
обычная и узаконенныя, си 
есть «помоществованія, често
любныя правильныя подати 
отъ браігосочетжйя и тор
жествъ церковныхъ, помѣст
ную милостыню, подать за 
вѣчное помшіапіе душъ, пред
ложенія, четыредесятныя слу
жбы, за упокоеніе душъ и все 
прочее обычное, помѣстное и 
узаконенное; поминати же п 
правильное его имя во всѣхъ 
священныхъ совершеніяхъ и 
послѣдованіяхъ, яко же узако
нено есть, и прптекатп ц помо
тати ему во всѣхъ церковныхъ 
его нуждахъ и дѣлахъ, и ни

приходы и оправданія господ-

въ чемъ протпвися пли пре- Село Бѣлая-Криница,
кословити ему безчиніемъ: ибо
бываемая и подаваемая его преосвященству честь, благоговѣ- 
шіе, послушаніе и покорность па насъ возносится, а чрезъ пасъ 
къ Самому Богу, Котораго образъ архіереи па земли носятъ. 
А противная повелѣнному дѣлали, и умомъ развращеннымъ 
архіерею противитися хотяй, или прекословяй, пли удержали 
обычествеппыхъ его. приходовъ, и не воздаяй достодолжную 
ему честь и послушаніе, таковый, яко же гордый несмы
сленникъ, Божественнымъ негодованіемъ покажется, и отъ

_пасъ тягчайшимъ запрещеніемъ подвергнется.
На сія убо вся лздадеся ««стоящее патріаршеское на 

кожѣ, спрѣчь пергаментѣ, писанное дѣятельно^ подавержде-',/ 
піе, и дадеся вышереченому преосвященнѣйшему митропо
литу босанскому, по Духу Святому возлюбленному брату и со- 
служителю нашея мѣрности господину Амбросію къ собствен
ному и всегдашнему его утвержденію.

Въ лѣто спасенія тысяща семьсотъ тридесять пятое, мѣ
сяца септемврія, индикта девятаго.

Григоріи, милостію Божіею архіепископъ константинополь
скій новаго Рима и вселенскій патріархъ.

Великій логоѳеть Николай Аристархъ.
На 'подлинной пергаментной граматѣ привѣшена на шел

ковомъ шнурѣ оловяннаго металла печать съ образомъ Пре
святыя Богородицы, а иа оборотѣ съ именемъ патріарха.

(Напечана въ „Матеріяхъ для исторіи Бѣлокриницкой 
іерархіи", изданныхъ Н. Субботинымъ, стр. 142—148). ,

.^<5^..^ 
оо| 

ооо$> 
ООООІ 

• ооооо$>

||о«о Святой владыка.
«ооооо

Этотъ владыка былъ святой 
человѣкъ (Боснійская лѣтопись).

«Онъ былъ 23-й священникъ въ родѣ своемъ»,—вотъ 
черта, которую не напрасно отмѣчаетъ его жизнеописаніе и 
подчеркиваетъ онъ самъ.

Нужно знать, условія жизни греческаго свящегмиіка въ 
XV—XIX вѣкахъ. Двадцать третій священникъ! Если это

даже не значить, что онъ представляетъ двадцать третье свя- 
щеинпческос поколѣніе, все же его свящеимчесми родъ су
ществуетъ нѣсколько столѣтій. Его родъ, молеть-оыть, пе
режилъ времена послѣдней уніи, былъ сй^Ьтел«мъ даи- 
шяге распаденія византійской церкви при Палеологахъ и Кап- 
такузепахъ; видѣлъ’ набѣги турокъ, пережилъ вмѣстѣ со 

---- ■ ’ своей наслѣдственной паствой 
бури и невзгоды четырехъ вѣ
ковъ или, по крайней мѣрѣ, 
четверти тысячелѣтія. Можно 
уже угадать, йакую глубокую 
срощешюсть съ пародомъ, ка
кое единство съ нимъ пріобрѣ
ли послѣдніе представители 
этого исторически священниче
скаго рода, видимо даже не 
пытавшагося сложить съ себя 
тяжкое иго пастырства.

Греческая іерархія за по
слѣднее тысячелѣтіе не стояла 
па высотѣ апостольскаго иде
ала. Наоборотъ, опа, особенно 
послѣ паденія Византіи, почти 

• сплошь фанаріотская, паслѣд-
Церковь въ селѣ. ставило аристократическая, бы

ла далека отъ парода; смоцрѣ- 
ла на народъ какъ па овецъ, назначенныхъ для того, чтобы 
ихъ руно грѣло ихъ фанаріотское тѣло; было далеко и отъ 
низшаго клира, который былъ на положеніи полукрѣност- 
тіыхъ нищихъ. По низшая іерархія—священство, загнанное 
и убогое, гонимое при патріархахъ-ревпителяхъ, страдающее 
отъ вѣроисповѣдныхъ фокусовъ іерарховъ-политиковъ, нищее, 
большею частью певѣжоствешгсе,—все же жило только лю
бовью Къ пароду, его страданіями и радостями.

... Родъ, прожившій въ общей съ народомъ нищетѣ болѣе 
десятка поколѣній, яге могъ не пріобрѣсти пастырской души, 
слившемся воедино съ душой несчастнаго, обиженнаго на
рода. И вотъ послѣдній священникъ такого сросшагося съ 
народомъ священническаго рода, становится святителемъ и 
притомъ въ далекой славянской епархіи. Если гдѣ, то имен
но здѣсь могла раскрыться его пастырская душа, растворяв
шая въ себѣ въ чувствѣ пастырскаго страданія души пасо
мыхъ, живущая одной задачей—облегчить душевныя и зем
ныя болѣзни паствы своей. Славянскія провинціи Турціи 
были подъ удвоеннымъ, даже, вѣрнѣе,—учетвереннымъ гне
темъ: съ одной стороны, усиленный гнетъ турокъ, раздражен
ныхъ обнаружившимся въ славянствѣ стремленіемъ освобо
диться отъ ихъ власти, съ другой—тоже усиленный гнетъ 
греческой фанаріотской епархіи съ ея аптихристіаінской по
литикой среди чужихъ національностей. Эта іерархія, по ха
рактеристикѣ церковныхъ историковъ, была лучшей союз
ницей турокъ въ подавленіи національности ‘славянскихь 
народностей. Не зная ни языка, ли обычаевъ народа/ не 
желая ихъ знать, презирая славянъ, какъ «Падло»—пыль, 
ома намѣренно поддерживала невѣжество въ народѣ уни
чтожала все, что напоминало. славянамъ о пхъ народности, 
изгоняла славянское богослуженіе, вводила греческую лю- 
жжо іп ‘ІСтреб'ТІ'ла «лавятія книги и рт.котісп. Даже со- 
“ Х7Ыпъ\ТИ* ТОТ^таи!й 'л«ихъ, Іакое мы 
видѣти еще въ XX вѣкѣ въ. Македоніи, не было незнакомо 
славянскимъ епархіямъ ХІГ-ХІХ вѣковъ. Въ то же = 
поддерживаемые своими союзниками—турками 
Т^“букваль?° гра6цліг порученныя ямъ церкви ‘и вотъ 
1г УЮ ТрЯ” еписк<м1'ь. чуждый Фанару Т 
лекіи отъ фашарскои знати по своему происхожденію* ’про-

греческіе
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Бѣлокриницкій мужской монастырь. Лѣтній храмъ и колокольня

шедшій на каѳедру только благодари «мудрому» и образо
ваннѣйшему патріарху Констанцію, который и самъ былъ 
позже низложенъ Фана-ромъ,—Амвросій пришелъ въ Боснію 
съ взглядами «пастыря», не князя церкви. Недаромъ здѣсь 
создалась даже легенда, что Амвросій «славянинъ». «Этотъ 
владыка—святой человѣкъ, былъ родомъ болгаринъ. Опъ не 
былъ сребролюбивъ и радѣлъ 
о томъ, чтобы пародъ пе тер
пѣлъ неправды»,—<пишеть
боснійская лѣтопись, цити
рованная Субботинымъ. Оче
видно, что Амвросій былъ озна
комленъ съ языкомъ славянъ, 
зналъ славянское богослуженіе, 
хотя, можетъ-быть, и не впол
нѣ совцршеіяіо. Конечно, та
кой іерархъ, защищавшій на
родъ отъ турокъ и ихъ тяж
кихъ поборовъ и оть церков
наго <паснлія фанаріотовъ, не 
мотъ удержаться на святитель
скомъ престолѣ. И опъ былъ 
устрапсщ'ь, оставивъ но себѣ 
память святого и воспоминаніе 
о немъ, какъ о единственномъ 
«своемъ» епископѣ. Недаромъ 
еще черезъ 25 лѣтъ лѣтопись 
заносить его на свои страницы, какъ своего ]юда- истори
ческое чудо, отмѣчаетъ его правленіе, какъ свѣтлую полосу 
на темпомъ фонѣ обидъ и безправія.

А пастырь, послѣ шести лѣтъ пастырства только что 
сроднившійся съ пой, начавшій жить жизнью своей паствы, 
снова безъ дѣла и стада, въ столицѣ, которая очень ясно по
казывала, что ей такихъ пе нужно. Отнять то, чѣмъ жива 
душа, силой сдавленна- святая рсвпость пастырства, связано 
горящее слово,—только пастырь можетъ попять всю тяжесть 
такого креста.

П вотъ въ это нреми являются ему «лучи» изъ далекой 
страны, просящій вопль народа, еще болѣе обігжеіінаго, чѣмъ 
родная ему Бомбя,- -народа, силой лишен
наго пастырей и красоты полнаго церков
наго тана безъ его вины, народа, изму
ченнаго долгой жаждой утѣшителя, па
стыря.

Для Амвросія это—воистину свѣтлый 
лучъ. Опъ принимаетъ призывъ, какъ го
лосъ Божій, считаетъ его справедливо «за 
Промыслъ Божій»—явное дѣло Провидѣнія 
Божсстзендаго, желающаго (по его соб
ственному выраженію) «утѣшить» народъ, 
жаждущій красоты церковной, и лишен
ное священнаго архипастыря общество ру
ководить къ.вѣчному спасенію.

Со времени перваго «зова» владыка 
уже пастырь зовущей паствы, Амвросій 
готовъ пожертвовать за благосостояніе по
вой паствы «всю силу и жизнь» (проше
ніе австрійскому государю). Нечего и гово
рить, что Амвросій хорошо пони
малъ, къ кому онъ шелъ и зачѣмъ. Положеніе парода, ко
торый его звалъ, было ему ясно по аналогіямъ славянскихъ 
церквей. Онъ зналъ, къ чему можетъ -привести религіозная 
нетерпимость и княжеское самовластіе церковныхъ властей. 
Въ его родѣ, конечно, былъ не одинъ священникъ, стоявшій 
въ отдѣленіи оть своихъ іерарховъ и патріарховъ, поскольз- 

Австрійскій императеръ Фердинадъ 
І-й, разрѣшилъ старообрядцамъ учре
дить въ Бѣлой-Криницѣ епископскую 

Каѳедру.

иѵвшихся вт> сторону уши (н послѣ паденія Царьграда). Его 
память знала много случаевъ, когда па его глазахъ выну
ждены были возражать противъ своихъ (греческихъ духов
ныхъ) сосѣди сербы, за нѣсколько лѣтъ до его прибытія 
(въ 1832 г.) оттолкнувшіе иго патріархата и борющіеся съ 
остатками власти «сребролюбиваго Фапара». Видѣлъ, что друг.

сосѣдъ—Болгарія, борется за 
свой церковный бытъ и готова 
къ святому «бунту». Опт. ви
дѣлъ, что сама его бывшая 
епархія босносараевская близ
ка Къ протесту отчаянія, ви
дѣлъ, что, можетъ-быть, толь
ко онъ лично задержалъ здѣсь 
церковный расколъ.

Гнетъ Фапара, его глумле
ніе надъ славянской святыней, 
его игра «вѣрой славянъ» изъ- 
за милости Высокой Порты 
уже вызывала и здѣсь не 
разъ горячіе призывы «прочь 
отъ патріархіи». Конечно, если 
бы когда-нибудь при пемъ со
стоялось отпаденіе Босніи, опъ 
не посмѣлъ бы бросить свою 
пастцу, понимая ея правоту въ 
отстаиваніи своей обѣдни и 

свв. братьевъ Кирилла н Меѳодія. Онъ зналъ и жизнь церков
наго центра, жившаго нитритами, давно забывшаго Христа 
и часто торговавшаго вѣрою, «видѣлъ и другія порочима 
дѣла церкви греческой». II, естественно, ему не показалось 
неожиданнымъ, что распадъ существуетъ и въ русской цур- 
Квп. Видѣть, что причины распада частью тѣ же, что п па 
Востокѣ, у нихъ, что къ нему пришли- пе еретики и расколь- 

.ііііки, а обігжек'ные своимъ Фанаромъ.
Исповѣданіе вѣры, доставленное ему посланцами вдов

ствующей паствы, пе имѣвшей пастыря верховнаго, убѣдило 
его, что они- дѣйствительно храпитъ вѣру «до X вѣка», и 
относительно чистоты которой въ Фанарѣ опъ, можетъ-быть, 
имѣлъ сомнѣнія послѣ знаменитаго Кирилла Лукарпса или 

неправославнаго исповѣданія Доспѳея. И 
«жалость объяла его», загорѣлось сердце 
оть алчбы святого. апостольскаго дѣла. 
Онъ не могъ, не смѣлъ «пренебречь та
кое доброе дѣло—упасенія овецъ, лишен
ныхъ пастыря».

Возможно, что если бы эти, оторвавшіеся 
во имя чистоты церковной отъ павшей 
русской церкви, звали его туда, гдѣ онъ 
оказался бы епископомъ рядомъ съ дру
гимъ епископомъ, опъ Колебался бы долѣе, 
но онъ шелъ «къ овцамъ брошеннымъ, 
которыхъ ни у кого не кралъ ц ни у кого 
пе отнялъ», шелъ въ область, гдѣ не бы
ло даже епископа, хотя- бы незаконно при
тязавшаго на пастырство «адъ тѣми, кто 
спо звалъ. Шелл, къ сирымъ. 'Колебаніе 
при этихъ условіяхъ было бы преступнымъ 
неповиновеніемъ гласу Божію. Опъ дол
женъ былъ итти, даже не убѣдившись окон

чательно вл. неправотѣ и отступленіяхъ своей церкви. И онъ 
согласился итти, а каждый слѣдующій дель до самаго его 
'принятія ознакомлялъ его съ тѣми, къ Кому о_ъ шелъ, 
убѣждалъ его, что онъ идетъ къ Церкви, той независимой, 
только Христу служащей, Церкви, по которой онъ внутрен
но всегда тосковалъ н какой желалъ.
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Наступили дни его пастырства въ Бѣлой-Криницѣ. Здѣсь 
опъ подошелъ вплотную къ жизни старообрядчества-, п ему 
стала ясна та бездна различія при догматическомъ единствѣ, 
какая была между внутренно разложившейся греческой цер
ковью и той, къ которой опъ пришелъ, гдѣ не играли кано
номъ, а видѣли въ немъ святыню-святыпь.

Началось радостное свѣтлое пастырство—восторженная 
работа молодѣвшей, радостно ожившей души-. Четырнадцать 
мѣсяцевъ ведется непрерывная кипучая дѣятельность по 
устроенію Церкви: ставятся пресвитеры, діаконы и епископы, 
разрѣшаются возникающія тренія и недоразумѣнія въ устрояю- 
щейся церкви и т. д. Съ цѣлью вполнѣ сродниться съ ней 
изучается языкъ ея и быть.

Но крестный путь митрополита, какъ оказалось, пе былъ 
еще конченъ. Онъ возстановилъ красоту Церкви, по нужно 
было, чтобы его Голгоѳа укрѣпила ее.

Интриги русскаго правительства, испуганнаго начавшим
ся устроеніемъ старообрядчества, вызываютъ вмѣшательство 
послушнаго кошстаптипопольскаго патріарха и еще болѣе по
слушнаго, наканунѣ борьбы съ Венгріей, австрійскаго прави
тельства-: отъ митрополита требуютъ возвращенія въ па
тріархію. Ему предлагаютъ выборъ между епархіей (лучшей 
епархіей) въ патріархатъ и ссылкой. Казалось бы, пѣтъ 
мѣста для колебаній!.. Если бы митрополитъ пе считалъ въ 
вто -время старообрядчество своей духовной отчизной, не свя
зывалъ съ нимъ своего душевнаго спасенія, то нечего было бы 
выбирать даже между ссылкой въ родной- Эносъ и какимъ- 
нибудь -маленькимъ городкомъ Австріи, чужимъ.для него, 
безъ знакомой души, безъ знакомой рѣчи. А тамъ обѣщалась 
каѳедра: «Промышленіе будемъ имѣть о тебѣ обыкновенною 
любовью и расположеніемъ, которыя искусствомъ прежде по
зналъ есп, т.-е. ша. другую епархію, лучшую...» И онъ могъ 
быть увѣренъ, что обѣщаніе о лучшей епархіи будетъ испол
нено: обѣщаніе можно было обезпечить черезъ посредство рус
скаго посла въ Константинополѣ, такъ какъ выселеніе митро
полита дѣлалось безусловно въ угоду русской власти. За ка
кую-нибудь грамату, которая стерла бы то, что онъ сдѣ
лалъ,—опъ мотъ бы получить іг греческую епархію па югѣ 
Россіи.

П отвѣть однако былъ: «Ссылайте. Вѣры своей перемѣ
нить ие могу». Отступить, хотя подъ угрозой вѣчнаго зато
ченія, противъ совѣсти онъ не смѣетъ. Онъ не можетъ оста
вить своей паствы: изъ любого мѣста Австріи онъ можетъ 
все же слѣдить за своимъ дѣтищемъ и посильно служить ему. 
Изъ Константинополя, пе говоря о томъ, что отъѣздъ туда 
будетъ имѣть видъ отступничества, это невозможно.

За послѣдніе два года митрополитъ успѣлъ сжиться съ 
паствой своей. Пастырь, такъ сказать, по самой природѣ ду

ши, опъ обручился съ новой невѣстой—своей Церковью, и 
не могъ разорвать союза. Правда, ему грозятъ, что всякія 
сношенія съ старообрядчествомъ повлекутъ для пего новыя 
кары, «тягчайшее воспрещеніе», по что значила эта угроза 
для человѣка-, привыкшаго ко всякимъ лишеніямъ. Его могли 
искусственно оторвать отъ всякихъ фактическихъ сношеніи, 
но духовная связь все-таки оставалась.

И владыка ѣдетъ въ Цилли. Начинается печальная жизнь 
въ захудаломъ городкѣ. Эта жизнь продолжается цѣлыя пят
надцать лѣтъ, уединенная, полная лишеній, скудная привыч
ными религіозными утѣшеніями. Единственное утѣшеніе 
Амвросія, это—молитва. Она -заполняетъ жизнь, опа даетъ 
сіглу перепости- тяжкое бездѣйствіе: эта молитва сладка, по
тому что опъпе одинокъ: съ нимъ издали молится его «стадо».

Въ самый послѣдній годъ жизни «къ мпоголѣтпей печали 
его» приложена печаль извѣстіемъ о каноническихъ нестрое
ніяхъ и смущеніяхъ народа въ Россіи, въ которомъ косвенно 
считалъ себя виновнымъ и омъ, Амвросій, допустившій себя 
обмануть ложными сообщеніями о дѣйствіяхъ (не злонамѣ
ренныхъ, по неосторожныхъ и опасныхъ) сто преемника. Ѳто 
извѣстіе застало митрополита уже на смертномъ одрѣ. И за
мѣчателенъ тотъ неожиданный подъемъ энергіи, какой вы
звало это сообщеніе въ умирающемъ: опъ показываетъ, до 
какой степени жизнь старообрядческой Церкви стала жизнью 
его -души. Владыка былъ очень взволнованъ: опъ боялся, что 
не успѣетъ исправить своей ошибки и, поручивъ сынку со
ставить нужные акты, опъ—еле въ силахъ подняться па одрѣ, 
благословилъ бумаги и, перекрестившись, подписалъ первый 
актъ: «Божіею -милостью смиренный архіепископъ и всѣхъ 
древлспра-вославігыхъ христіанъ митрополитъ Амвросій». Си
лы упали, и только напряженіе воли помогло ему подпи
сать уже сокращенно: «Смиренный н- первопрестольный ми
трополитъ Амвросій». Готовясь къ переходу отъ Церкви воин
ствующей къ Церкви торжествующей, гдѣ царствуетъ вѣч
ный, ипчѣмъ пе возмущаемый мцръ, опъ завѣщалъ твердо 
хранить церковный миръ, подражая Текшему Своимъ уче
никамъ: «Миръ Мой оставляю вамъ, миръ Мой даю вамъ»...

Амвросій любилъ пародъ свой и умеръ за иего: это было 
то «певидпое свойство», которое должно было лечь и легко, 
какъ заповѣдь любви мира и тихой молитвы, въ фундаментъ 
возрожденной въ красотѣ своей Церкви.

— Кто похороненъ здѣсь?—спросилъ я въ Тріестѣ на 
могилѣ владыки.

— Какой-то святой,—отвѣтили мнѣ.
Онъ былъ святой»,—говоритъ приведенное нашими вра

гами свидѣтельство его бывшей паствы.
Онъ былъ святой.

Епископъ Михаилъ.

Городъ Мѣсто ССЫЛИ М. Амвросія..
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і На боснійской каѳедрѣ. |
0 ®ФФФФ®ФФФ^ФФФ ф

Митрополитъ Амвросій пробылъ на боснійской каѳедрѣ 
шесть лѣтъ (съ 1835 г. по 18*11  г.). Боснія, нынѣ входящая 
въ составъ Австрійской имперіи, въ то время была турец
кой областью Балканскаго полуострова и 
управлялась намѣстниками султана. Насе
леніе Босніи состоитъ преимущественно 
изъ сербовъ и другихъ славянъ; большюпг 
ство изъ нихъ принадлежитъ къ греко- 
восточной церкви, а меньшинство—къ рим
ско-католической. Каѳедра боснійской ми
трополіи, подчиненной константинопольско
му патріарху, находится въ городѣ Са
раевѣ. Сюда и прибылъ митрополитъ Амвро
сій въ сентябрѣ 1835 года. Тернистымъ и 
скорбнымъ путемъ шло здѣсь его архипа
стырское служеніе. Промыслъ Божій гото
вилъ его еще па болѣе трудный, по зато 
славный и спасительный путь служенія 
старообрядческой Церйвп. До пасъ дошло 
замѣчательное описаніе тогдашняго состоя
нія боснійскихъ .христіанъ, составленное 
г-жей Стаки Скендеровой. Опа говорить въ 
этомъ описаніи и о митрополитѣ Амвросіи. 
Подъ именемъ «Лѣтопись Босніи» опо па- 

митрополитъ— 
2 декабря 1873

печатано въ русскомъ переводѣ въ 
скахъ Императорскаго русскаго 
фическаго -обще
ства», изданныхъ 
подъ ред. дѣйстви
тельнаго члена 
сего общества А.
Ѳ. Гильфердпнга 
(книга ХПІ, изд. 
1859 г., С.-Петер
бургъ). Всѣ мате
ріалы, Вошедшіе 
въ этотъ сборникъ, 
собраны лично г. 
Гпльфердипгомъ па 
мѣстахъ его пу
тешествія по Бос
ніи, Герцеговинѣ 
и Старой Сербіи. 
По его предложе
нію была написа
на г-жей Скенде
ровой и «Лѣтопись 
Босніи». «Авторъ 
Лѣтописи, — гово
рить о пей редак
торъ означеннаго 
сборника, — жен
щина, (образова
ніе которой ограничивается церковною грамотою, но кото
рая замѣчательна какѣ своимъ природнымъ умомъ, такъ и 
своею гражданскою дѣятельностью па- пользу парода, тѣмъ 
болѣе необыкновенною въ странѣ, гдѣ жепкжій полъ обре
ченъ па затворничество. «Боснійская Лѣтопись» Стаки Скен
деровой есть произведеніе въ полномъ смыслѣ самородное и 
наивное, въ лучшемъ значеніи этого слова»... «Оригиналъ его 
писалъ церковно-славянской скорописью, употребляемою 
простымъ народомъ въ Босніи» (стр. VIII—IX) «Личность

«Запн- 2-й Бѣлокриницкій 
геогра- Кириллъ, скончался

Стаки Скендеровой весьма замѣчательна,—даетъ о пей свѣ
дѣнія г. Гильфердннгъ. — Лѣтопись ея носить во мпопіхъ 
мѣстахъ отпечатокъ этой личности. Пикто изъ православ
ныхъ жителей Босніи пе заслуживаетъ почетнаго названія 
гражданскаго дѣятеля столько, сколько Стака Скепдерова. 
Дочь небогатаго торговца, переселившагося въ Сараево изъ 
Преполя (въ Герцеговинѣ), она еще въ дѣтствѣ почувство
вала особенную склонность къ книжному ученію и, несмотря 

па то, что грамотность считается въ Бос
ніи совершенно ненужною для женскаго 
пола, ознакомилась съ церковными кни
гами (единственнымъ въ этой странѣ пред
метомъ чтенія) лучше всякаго боснацкаго 
священника. Это обусловило всю ея даль
нѣйшую жизнь. Въ дѣтствѣ отецъ одѣвалъ 
ее въ мужское платье, какъ часто тамъ 
дѣлаютъ ті христіане и мусульмане съ 
своими малолѣтними дочерьми. Стака Скен- 
дерова мужского платья уже не сняла: это 
было знакомъ отреченія оть замужества и 
посвященія себя жизни не исключительно 
домашней. Мужское платье освобождало ее 
отъ затворничества въ кругу хозяйства, до
ставляю ей незазорный доступъ въ обще
ство мужчинъ и, странно сказать, въ 
церковь (ибо въ Босніи дѣвушки и моло
дыя женщины посѣщаютъ богослуженіе 
только во время говѣнія и иногда въ са
мые большіе праздники, а въ другіе дни 
ходить въ церковь почитается для нихъ 

г. даже неприличнымъ); но въ то же 
время оно налагаг 
ло на нее обязан
ности въ отноше
ніи къ церкви и 
■народу, которыхъ 
пе носить обык- 
■гаовенпая босній
ская женщина. 
Стака Скевдерова 
живетъ въ мірѣ, 
по почитаетъ се
бя монахинею, и 
была бы въ мона
стырѣ, если бы на
ходился въ Босніи 
женскій мона
стырь. Еще моло
дою дѣвушкою она 
нѣкоторое время 
читала въ церкви 
Апостолъ, потому 
что сербскій обы
чай возлагаетъ эту 
должность не на

4-й Бѣлокриницкій митрополитъ—Макарій, взрослаго человѣ- 
нынѣ здравствующій. какъ у Насъ,

а на юношу; гра
мотнаго же юноши въ ту пору не • было въ Сараевѣ между пра-

’ вославпыми». «Для дополненія характеристики этой оригиналь
ной боснійской личности прибавлю еще одно слово. Главнымъ 
желаніемъ, главною цѣлью жизни Стаки Скендеровой было 
основаніе въ Сараевѣ дѣвичьей школы, для того, чтобы поло
жить начало образованію женскаго пола въ православномъ 
населеніи Босніи». «Лѣтопись» ея есть въ полномъ смыслѣ 
самородное произведеніе Босніи». «Начало «Лѣтописи» соста
влено авторомъ по разсказамъ ея старшихъ родственнниковъ 



№ 43
1036

I
ЦЕРКОВЬ.

н знакомыхъ; послѣдующія событія описаны по ся собствен
нымъ воспоминаніямъ» (стр. 547—548).

Приводомъ изъ «Лѣтописи» Стаки Оцевдѳуовой тѣ мѣста, 
въ которыхъ описывается время пребыванія міітр. Амвросія 
на боснійсііосараевскоіі каосдрѣ. Отъ имени боснійскаго ви
зиря Веджпдъ-паши въ Сараевѣ управлялъ въ ато время Му
стафа-паша. «Веджидъ-паша,—повѣствуетъ г. Скспдерова,— 
пробылъ уже четыре года въ Сараевѣ... Онъ назначилъ 
Фазли-шашу въ. Градпшацъ, чтобы онъ тамъ судилъ и на
чальствовалъ; самъ же отправился въ Травникъ и здѣсь 
опредѣлилъ себѣ мѣстопребываніе. А Мустафа-паша нахо
дился въ Сараевѣ... Этотъ Мустафа-паша однажды приказалъ 
схватитъ церковныхъ старость, а именно Іову Будимлича, 
Тодора Микича и Максима Веймара. Ихъ схватили, бросили 
въ тюрьму, забили имъ ноги въ колодки и стали говорить, 
что ихъ повѣсятъ. А какая пхъ была вина? На нихъ 
взвели страшное обвиненіе. Мустафа-паша сказалъ имъ: «Что 
это значитъ: вы бунтуете раій, вы сноситесь съ нѣмцемъ 
(т.-е. австрійцемъ) и хотите съ раіямп ударигь на турокъ! 
Говорите или кладите свои головы». 0*>шг  сказать ничего не 
умѣютъ и соглашаются положить свои головы. Паша ска
залъ, что ихъ завтра же повѣсятъ, и уже стали для нихъ 
мочить веревки (въ Босніи вѣшали па лыковой веревкѣ, ко
торую наканунѣ казни, въ глазахъ осужденнаго, клали въ 
воду, чтобы она намокла). Они предлагали денегъ, не паша 
сказалъ, что па деньги пхъ и смотрѣть не хочетъ, по завтра 
же ихъ повѣсить. Фазли-паша былъ тогда въ Сараевѣ, онъ 
пришелъ тогда на ужинъ къ Мустафа-пашѣ. Мустафа-паша 
сказалъ Фазлп-пашѣ, что повѣситъ завтра влаховъ. Фазлп- 
паша сказалъ Мустафѣ: «Не вѣшай пхъ, а возьми съ ппхъ 
деньги, а яв то тебя, пожалуй, ударятъ по носу, какъ меня 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда я повѣсилъ 77 человѣкъ 
невинныхъ: я уже позабылъ про нпхъ, когда позвали меня 
въ Стамбулъ: сунули мнѣ подъ носъ бумагу, назвали ка
ждаго повѣшеннаго по лмеип: клянусь даномъ и планомъ 
(вѣрою), кабы> взвѣсить червонцы, что я тогда заплатилъ, 
то они перетянули бы всѣхъ 77 человѣкъ!» Когда Мустафа- 
паша услышалъ это, онъ отказался отъ вѣшанья, взялъ 
деньга и отпустилъ старость.

•) Панъ владику Амвросію 
дозва, 

Мендня владику запита. 
.Ей владика, съ чие си ти 

стране?*
А владика на то одговори: 
,Съ кимь е народъ, ѳъ оніенъ 

вдадцка*
Шта Ье друго, нема друге 

Ьаре,

Въ то время, когда Мустафа-паша сидѣлъ въ Сараевѣ, 
одинъ изъ турокъ былъ ему не по сердцу, п онъ ему за
видовалъ. Это былъ человѣкъ вѣрный и благонадежный, и 
всѣ его уважали. Когда онъ шелъ по улицѣ, всѣ вставали 
передъ нимъ. Этотъ человѣкъ былъ мутевели (смотритель) 
Газп-Хосревъ-бегова вакуфа п назывался Глоджо-мулла- 
эфепди... Этотъ Глоджо навлекъ на себя ' тлѣвъ Мустафа- 
паши, который написалъ противъ него представленіе Вед- 
жпдъ-пашѣ въ Травникъ. Изъ Травника пришло приказаніе, 
чтобы Глоджо явился туда, но онъ не послушался, а по
звалъ нѣкоторыхъ друзей я сказалъ: «Пусть народъ воору
жается! Всѣ издержки плачу я изъ своего кармана; я буду 
давать вамъ продовольствіе и жалованье. Народъ былъ сей
часъ готовъ взяться за оружіе: всѣ турки сараевскіе подли
лись за Глоджомъ. Тогда Глоджо призвалъ къ себѣ владыку 
Амвросія и спросилъ его: «Эй, владыка, ты па чьей сто
рона?» Владыка отвѣчалъ па это: «За кого народъ, за того и 
владыка». Что было ему дѣлать? Весь пародъ шелъ за Глод
жомъ и владыка, долженъ былъ послѣдовать за людьми. 
Глоджо обѣщалъ владыкѣ, что не нарушитъ султанскихъ за
коновъ. а хочетъ только жаловаться на пашей, которые дѣ
лаютъ всякую неправду, и писать объ нихъ въ Стамбулъ. 
Владыка желалъ того же, потому что ему опротивѣло сао? 
трѣть на страданія, которыя паши причиняли народу. Этотъ 
владыка былъ евяітой человѣкъ, онъ много 
заботило я о бѣдныхъ. Онъ былъ родомъ бо'л- 

дома явился на службу одинъ вооруженный. Таймъ обра
зомъ, Мулла-эфемдп собралъ въ Сараевѣ и окрегостяхъ 
до 20,000 человѣкъ войока, и турокъ и христіанъ... Вод- 
жпдъ-шаша одержалъ побѣду надъ сараевцами. Многіе изъ 
пихъ (знатныхъ сараевцевъ) убѣжали въ Мостаръ, въ томъ 
числѣ и Глоджо Мулла-эфеиди»... (Послѣ всего этого). «Вод- 
жидыпаша позвалъ (къ себѣ) владыку и христіанъ и 
сталъ ихъ спрашивать: «Зачѣмъ вы пристали къ 1 лоджѣ.» 
Они отвѣчали: «Государь иашъ, честной паша! Мы, раіи, у 
всякаго подъ -нюгами. Кто бы пи былъ начальникъ—мы ему 
подвластны. Попеволѣ должны мы были пристать къ нему. 
Ио вотъ Боту и счастію было угодно, бунтовщикамъ даже 
не понадобилась помощь раіи. Самъ Богъ знаетъ, сколько мы 
отпрашивались, Онъ знаетъ, что мы пошли не по охотѣ». 
Тогда паша велѣлъ ихъ отпустить, ио сохранилъ злобу про
тивъ владыки. Когда эти дѣла были устроены, Всджпдъ- 
паша отправился въ Травникъ. Оиъ написалъ въ Дубровникъ 
п заманилъ Глоджу обѣщаніями; когда Глоджа пріѣхалъ, оиъ 
сослалъ его въ Требизовдъ. Это происходило около Успенія 
1840 года. Во время этого Глоджп владыка съ народомъ пи
салъ въ Стамбулъ жалобу па Веджпдъ-пашу, выставляя его 
неправды... Итакъ, въ томъ же самомъ году, въ сентябрѣ 
мѣсяцѣ, въ Стамбулѣ рѣшили отозвать Веджпдъ-пашу; по его 
не извѣстили объ этомъ, а прислали безъ его вѣдома Хосревъ- 
■пашу Самоковлп, чтобы запять его мѣсто, и приказали ому 
немедленно отправить Веджпдъ-пашу въ Стамбулъ па почто
выхъ. Итакъ, Хосревъ-паша, какъ только прибылъ въ Трав
никъ, тотчасъ же смѣнилъ и отправили, Веджпдъ-пашу. Вед- 
жпдъ-паша проѣхалъ чрезъ Сараево па Ѳоминъ день, и съ 
нимъ было всего, пять человѣкъ прислуги. Это было ужасно 
тяжело Веджпдъ-пашѣ, и опъ,1 проѣзжая черезъ Сараево, 
сказалъ своимъ пашамъ, Мустафѣ и Фазли: «Я каюсь те
перь отъ всего сердца, что не перевѣшалъ тогда (т.-е. послѣ 
возстанія Глоджп) влаховъ (христіанъ)». Такъ оігь покаялся 
и поѣхалъ въ Стамбулъ. Мустафа п Фазли отправились въ 
Травникъ и повезли множество деиегь, поцѣловали полу 
одежды у Хосревъ-паши: онъ ихъ принялъ .милостиво • и по
ручилъ имъ попрежпему управленіе. Первое ихъ дѣло не
возвращеніи въ Сараево было—позвать главнѣйшихъ купцовъ- 
хрпстіанъ и составитъ съ ними доносъ на владыку Амвросія: 
«Амвросіи не такой человѣкъ, какого имъ надобно,—писали 
купцы въ Стамбулъ:—оиъ мѣшается не въ хорошія дѣла; 
оиъ находится въ заговорѣ съ Глоджею и сочиняетъ клевету' 
па Веджпдъ-пашу. И пасъ онъ съ Глоджею присудилъ ио- 
неволѣ приложить паши печати къ ихъ жалобѣ, по все, что 
тамъ оыло писано,-неправда, а правда, то. что пишутъ Му- 
стафа-паша и Фазли-паша: эти двое-хорошіе люди; мы по

СТТЪ За ППХЪ: мы падъ и*ь  начальствомъ до
вольны всѣмъ, бѣдный народъ благоденствуетъ и никому отъ 
шТХ ХТ ПеіфаВДЫ#- Черезъ пѣс™ времени^ при
шло изъ Стамбула распоряженіе, чтобы владыка Амцрбсій 

Васъ е народъ съ ефендине- 
,г . стране...
і ай владика свети чоекъ био, 
Сиротиню мдого е угледо, 
іай е родомъ одъ Бугара био 
ьребра ние ни мало любио- 
Радъ бп био да е народъ 
„ маранъ,
пароду неима зулума...
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явился туда. Несчастный Амвросій былъ въ долгу: опъ имѣлъ 
сына, котораго женилъ недавно, истратилъ много на свадьбу 
и купилъ домъ. Вслѣдствіе этого онъ задолжалъ жиду Соло
мону Травпикли па 28 мѣшковъ піастровъ. За этотъ долгъ 
посадили владыку въ тюрьму, пока не распродали его иму
щества и взяли въ уплату долга. Тогда выпроводили вла
дыку изъ Сараева на Степановъ депь (третій день Рожде
ства). Владыка Амвросій отправился въ путь, проливая го
рячія слезы.

Какъ хитро поступили Мустафа - паша и Фазлп-паша, 
когда получили отъ Хооревъ-паши приказаніе' упра
влять дѣлами! Они пе захотѣли жить въ Сараевѣ, потому 
что знали, что бѣдные люди, и турки, ц христіа
не, собираются жаловаться па ппхъ, осо
бо и н о п о и р и и ч и и ѣ в л а д ы к и. Опи знали, что ст. 
тѣхъ поръ, какъ пострадалъ владыка, могло родиться явное 
неудовольствіе, ибо его одинаково любили бѣд
ные изъ турокъ -и изъ христіанъ. Оттого опи 
посадили начальникомъ въ Сараевѣ нѣкоего полковника 
Ха-джи-Якубъ-бега. Онъ велъ дѣло съ владыкою и дѣйство
валъ такъ, какъ ему писали изъ Травника. Этотъ Якубъ- 
бега прежде былъ ничѣмъ, и его назначили въ Сараево толь
ко на время, пока пародъ успокоится, чтобы народъ поду
малъ, что Мустафа-паша и Фазли-паша сами находятся подъ 
обвиненіемъ и отрѣшены отъ должности»... (стр. 581—584).

Какъ видно изъ этой Лѣтописи, митрополитъ Амвросій 
сталъ жертвой клеветническаго доноса па пс-го, сдѣланнаго 
сараевскими купцами по подстрекательству турецкихъ па
шей. которымъ онъ былъ ненавистенъ, какъ человѣкъ въ 
высшей степени безкорыстный и правдивый, всегда готовый 
постоять за интересы бѣднаго, несправедливо притѣсняемаго 
турецкими властями парода. Его одинаково любили,—свидѣ
тельствуетъ г. Стака Скендерова,—бѣдные люди какъ хри
стіане, такъ и турки. Опи «собирались жаловаться» па ко
варный поступокъ пашей, учиненный послѣдними по отно
шенію къ самоотверженной личности мптр. Амвросія. Но 
бѣдный пародъ былъ обманутъ тоцко обдуманнымъ пазпачс- 
ціомъ въ Сараевъ новаго паши Якубъ-бега, чѣмъ подава
лась надежда пароду, что о клеветническихъ доносчикахъ 
на митр. Амвросія производится слѣдствіе п что о-дпі отрѣ
шены отъ должностей за свои неправды. На самомъ же дѣлѣ 
назначеніе Якубъ-бега было только искуснымъ маневромъ, 
чтобы пародъ успокоился. Профессоръ Н. Субботинъ, пополь
зовавъ въ своей «Исторіи Бѣлокриницкой іерархіи» Лѣтопись 
Стаки Сксндеровой, дополняетъ ее слѣдующими важными 
свѣдѣніями, касающимися дальнѣйшей судьбы мптр. Амвро
сія: «Не зная за собою вины, за которую дѣйствительно 
подлежалъ бы лишенію каѳедры, Амвросій 'ѣхалъ въ Кон
стантинополь не безъ надежды, что его дѣло разъяснится и 
что вмѣсто боспосараевской онъ получить, по крайней мѣ
рѣ, другую 'епархію. Съ дорогіе, изъ Брамлова, опъ напи
салъ одному изъ константинопольскихъ друзей своихъ, что
бы тотъ навѣдался въ патріаршій, что послужило причиной 
его отозванія съ боспосараевской каѳедры п какія дальнѣй
шая- намѣренія на его счетъ имѣетъ вселенскій патріархъ. 
Посовѣтовавшись съ другими лицами, знавшими Невинность 
Амвросія, этотъ другъ его нашелъ удобнѣйшимъ навести о 
пемъ справку въ патріархіи чрезъ посредство русскаго по
сланника въ Коііста-птинополѣ, г. Титова, который, какъ 
представитель православнаго императора, считался защит
никомъ и покровителемъ православнаго духовенства и народа 
отъ притѣсненій мусульманскаго правительства, и потому са
мому пользовался большимъ уваженіемъ въ патріархіи, 
имѣлъ вліяніе эта производившіяся тамъ дѣла. Русскій по
сланникъ, по просьбѣ расположенныхъ къ Амвросію духов
ныхъ лицъ, дѣйствительно обращался къ патріарху Анѳиму 

за объясненіемъ о .причинахъ его смѣщенія съ босноса- 
раевской епархіи, спрашивалъ, не имѣется ли за Амвросіемъ 
какой-нибудь вины противъ вѣры православной или пропить 
церкви, или, наконецъ, противъ самой власти патріаршей? 
Патріархъ отвѣтилъ, что ничего оіп. пе знаетъ за Амвро
сіемъ, а отозвалъ его съ боспосараевской каѳедры только 
уступая настоятельному желанію турец
кихъ правителей Босніи, отъ которыхъ 
взведены ни а- Амвросія многія -клеветы. По
лучивъ такія извѣстія, Амвросій пріѣхалъ въ Константино
поль съ твердою надеждою, что получить назначеніе на пец- 
вую упразднившуюся- архіерейскую каѳедру. Но эта надежда 
оказалась напрасною» («Исторія Бѣлокриницкой іерархіи», 
стр. 369—370, пзд. 1874 г.).

Изъ боснійской «Лѣтописи» мы узцаемъ, какъ тяжело бы
ло положеніе митр. Амвросія па боснійской каѳедрѣ. Онъ 
долженъ былъ выбрать одно изъ двухъ: пли стать па сто
рону турецкихъ правителей и сараевскихъ купцовъ и вмѣ
стѣ съ ними притѣснять и грабить и безъ того бѣдный п 
несчастный пародъ, стонущій подъ тяжелымъ игомъ безцере
моннаго турецкаго правительства, или выступить па защиту 
измученнаго парода и вмѣстѣ съ нимъ нести его страданія 
и несчастья. Мптр. Амвросій избралъ послѣднее и поплатился 
своимъ положеніемъ въ борьбѣ съ турецкими- угнетателями 
за интересы свой бѣдной паствы.

Лѣтопись Стаки Ск-епдоровой дополняютъ личныя наблю
денія г. Гильфердппга во время его -путешествія по Босніи. 
По его наблюденіямъ, боснійскіе христіане были весьма въ 
угнетенномъ и плачевномъ состояніи. Вотъ, напр., что онъ 
разсказываетъ объ нхъ храмахъ.

«Въ одномъ изъ селъ, Дражпномъ-долѣ, мы видѣли то, 
что въ Герцеговинѣ называется сельскою церковью. Это ка
менная каморка, -которая легко бы помѣстилась у пасъ въ 
обыкновенной комнатѣ' какого-нибудь дома. Досчатая голая 
перегородка замѣняетъ иконостасъ; царскихъ дверей пѣть; 
голая каменная плита на столбикѣ служить алтаремъ. Въ 
церкви пѣть пи креста, пп образа, пн книгъ, пи утвари: все 
это хранится по избамъ у окрестныхъ поселянъ, и прино
сится ими въ церковь въ день, назначенный для богослуже
нія: если- бы что-нибудь оставлено было въ церкви, то му
сульмане непремѣнно бы похитили; только въ послѣдніе го
ды они -стали позволять, чтобы церкви запирались; прежде 
онѣ должны былп стоять всегда открытыми, безъ дверей, и 
нерѣдко христіане, пришедши вч, церковь на богослуженіе, 
находили ее полною нечистоты. Такимъ маленькихъ сель
скихъ церквей очень много въ юго-восточной части Герце
говины. Онѣ построены были, какъ Кажется, почти всѣ въ 
началѣ эпохи турецкаго владычества... Въ Босніи и сѣверо- 
западной Герцеговинѣ сельскихъ церквей почти нѣть вовсе. 
Изъ этихъ церквей многія въ недавнее еще время- были раз
рушены турками; въ другихъ алтарь ниспровергнуть. При 
тѣхъ, въ которыхъ еще служатъ, пли, какъ сербы выражают
ся страннымъ образомъ, при тѣхъ церквахъ, которыя поютъ. 
священниковъ пѣть; онѣ предоставлены совершенно "ва по
печеніе поселянъ... Въ большіе праздники, раза четыре или 
шеств въ годъ пріѣзжаютъ поочередно въ сельскія церкви 
монахи- одного изъ окрестныхъ -монастырей... Если они не при
везутъ съ собою изъ монастыря Евангелія, Служебника и 
другихъ нужныхъ книгъ, то приходится служитъ по какимъ- 
нибудь изорваннымъ кускамъ рукописей XVI и XVII сто
лѣтій или старопечатныхъ сербскихъ книгъ, которыя хра
нится у поселянъ» (стр. 16).

Вотъ аппсаціе церкви, въ Мостарѣ. «Она построена въ 
1835 году, стоить особнякомъ на возвышеніи весьма кру
томъ». «носить па себѣ признаки страха, въ которомъ жй- 
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ли христіане, когда се строили. Крыша ея едва видна изъ- 
за ограды, и ничѣмъ не отличается оть крыши простого 
дома. Чтобы возвысить церковь нѣсколько внутри, христіане 
принуждены были врыть ее въ землю, такъ что въ нее 
спускаешься по лѣстницѣ, ступенекъ на двадцать. Окна 
чрезвычайно малы. Церковь весьма бѣдна, образовъ въ ней 
почти нѣть; она такъ тѣсна, что въ большіе праздники, осо
бенно когда соберутся въ Мостаръ прихожане изъ окрест
ныхъ селъ, лишь малая часть парода въ "пей можетъ помѣ
ститься, Мпѣ случилось быть потомъ,—разсказываетъ г. 
Гильфердингь,—въ Мостарѣ въ день Свѣтлаго Христова 
Воскресенія. Весь обширный дворъ кругомъ .церкви былъ 
полонъ народа, до котораго почти пе долетали звуки свящсй- 
послуженія; особенно жалко мпѣ было женщинъ; бѣдныя 
поселянки, да и большая часть городскихъ жительницъ, 
стояли поодаль, у самой ограды; женщины въ сербскихъ 
церквахъ помѣщаются особо оть мужчинъ, на хорахъ, гдѣ 
обыкновенно деревянная рѣшетка скрываетъ ихъ оть муж
скихъ взоровъ; а какъ въ Мостарѣ церковь узкая и неболь
шая, то мѣста па хорахъ чрезвычайно мало» (стр. 44).

«Стоять сербы при богослуженіи въ высшей степени чин
но и благоговѣйно; крестятся всякій разъ, когда слышать имя 
Отца и Сына и Святаго Духа а въ самыя торжественныя 
мгновенія обѣдни, а во время ектеній пе имѣютъ обыкно
венія креститься...» (стр. 45). «Обѣдню въ Мостарѣ служатъ, 
какъ вообще въ тѣхъ мѣстахъ Турціи, раннимъ утромъ, по
чти на разсвѣтѣ. Поютъ сербскимъ напѣвомъ, который есть 
чистый ріеіп—сЬапѣ, безъ нотъ, и столько же отличается 
отъ нашего церковнаго пѣнія, сколько оть греческаго» 
(стр. 52).

Побывалъ нашъ путешественникъ въ герцеговинскомъ 
монастырѣ «Житомысличи», построенномъ въ 1585 году. 
Онъ «остается безъ сравненія самою богатою обителью въ 
Герцеговинѣ. Общеніе обители этой съ потомками ея осно
вателя долго пе прекращалось и послѣ переселенія Милора- 
довичей въ Россію. На заглавномъ листѣ общей Миней ино
ки пе безъ гордости показываютъ надпись: «Лѣто оть Рож
дества Христова 1717 сію девятую книгу пожаловалъ Петръ 
Монархъ Россійскій въ Сербскую землю въ монастырь Жп- 
томыслпчь и прпнесе ихъ Гавро и Михаилъ, сыпюве Иліе 
Милорадовича» (стр. 61). Въ городѣ Новый Пазаръ «церковь 
низка, темна п имѣетъ самый старинный видъ, хотя ее пере
крыли и обновили въ 1728 году. Старинныхъ книгъ въ церк
ви не осталось; образа всѣ подновлены. Но па престоль
номъ Евангеліи (русской печати) сдѣлана надпись, въ родѣ 
тѣхъ замѣтокъ о мѣстныхъ происшествіяхъ, какія мы при
выкли находить на древнихъ рукописяхъ» (стр. 135—136). 
Во всѣхъ сербскихъ храмахъ устроено особое мѣсто для жен
щинъ, оно называется «женская церковь», у сербовъ,— 
поясняетъ г. Гильфердингь,—издревле ведется обычай, что 
женщины стоять въ церкви отдѣльно, въ верхнемъ, особо 
устроенномъ для нихъ помѣщеніи. Женская церковь вта 
часто даже бываетъ закрыта оть взоровъ мужчинъ, стоя
щихъ внизу, деревянною рѣшеткою» (стр 188). .Относитель
но сербовъ, населяющихъ Боснію и Герцеговину, авторъ 
«Путешествія но Босніи» замѣчаетъ, что «сербами обозна
чаютъ себя не только урожденцы Сербскаго княжества, но 
вообще всѣ православные люди сербскаго племени: боснякп, 
герцеговинцы, далматинцы, черногорцы, словенцы, грапичары, 
жители Бачки, Ваната, Срёма и т. я.». (тр..352). Всѣ они 
говорятъ на славянскомъ нарѣчіи и службы церковныя со
вершаютъ по славянскимъ книгамъ, нерѣдко—русской пе
чати. Среди этихъ-то славянъ митр. Амвросій и прожилъ 
непрерывно шесть лѣтъ, сроднившись съ ними, какъ отецъ 
съ дѣтьми. Онъ до того слился съ ними въ ихъ нуждахъ,

„ ячмкѣ что они не хотѣли даже 
интересахъ, нкъ “ “ цПХъ держался слухъ, что 
признавать его за. іре ка , сред^ до того близко
опъ природныя славя которая горячо и самоот-
сроднился онъ СЪ своей ала сГО СВятымъ человѣ-
вержеппо его люопла. Она пр навал^ боснійской ка-

комъ страдальца.
А. Павловъ.

в Свидѣтельство сына объ отцѣ.
ІІКшГ— ■-------- '

Сынъ митрополита. Амвросія, Георгій Андреевичъ, далъ 
слѣдующее показаніе о послѣднихъ дняхъ жизни своего отца.

«По предложенію иноковъ Павла и Алимпія, митрополитъ 
Амвросій, сознавши за истинную исповѣдываемую пми старо
обрядческую религію, согласился слѣдовать за шімц изъ своей 
отчины въ страну чужую. Равно и я съ своимъ семей
ствомъ, по сыновней къ нему любви и по единодушной, 
какъ и онъ, преданности къ сей религія, отправился вообще 
съ мимъ. По прибытіи изъ Константинополя въ Бѣлую-Кри- 
•тшцу, господинъ митрополитъ Амвросій по установленному 
чину присоединился къ истинной вѣрѣ, основалъ архіерей
скую каеедру и сдѣлался первопрестольнымъ верховнымъ 
святителемъ всѣхъ древлеправославныхъ христіанъ. Недолго 
продолжалось богоугодное его управленіе новопріобрѣтепиою 
имъ паствою. Въ непродолжительномъ времени воздвиглось па 
него гоненіе, и когда на предложеніе возвратиться къ патріар
ху митрополитъ Амвросій отвѣчалъ рѣшительнымъ отказомъ, 
что онъ единожды сознавши пстігцпою пмъ принятую старо
обрядческую религію, измѣнить ее пе можетъ, тогда, по рѣ-> 
шенію австрійскаго правительства, опъ бы.ты посланъ въ 
заточеніе въ городъ Цпллп, въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1848 года, 
гдѣ и прожплъ до самой своей кончины.

_ Однообразно здѣсь онъ проводилъ дни свои въ строгомъ 
соблюденіи уставовъ иноческой жизни. При суровомъ воз
держаніи и непрестанныхъ молитвахъ, въ совершенномъ без
молвіи и уединеніи, приближаясь къ западу своей жизни, 
онъ наслаждался отдыхомъ оть бурныхъ треволненій, коими 
оная была цеполиечга, Удаленный оть всякаго внѣшняго сно
шенія съ любимою пэд, паствою, на служеніе коей оиъ себя 
оорекъ, внутрепио пребывахъ съ пою неразлучно, возсылая 
пламенныя мольбы къ Вседержителю о преуспѣяніи обно
вленной въ лицѣ его древлеправославпоп іерархіи. Съ 1868 
года Здоровье господина митрополита Амвросія измѣнялось.

ОПЪ бьиъ подверженъ съ давняго 
Е СВЛЬПѣе <’казывать свое дѣйствіе. Обладая 
кІГпЛаТУр0^’ 0ПЪ ДОаго старался превозмочь себя, но рю- 
X™ а пРцб“1м- Оь 15-го октября господинъ ми- 

“ п
бѣюшихъ (чгл-к _ Ртнъгмъ одромъ. Лишаясь постепенно сла
вее сіе было въ пе«т-ПС ТС1>Я5Ь Разсудка, памяти и дара слова, 
толожніп „неизмѣнно, какъ у здороваго. &ь этомъ 
п“ХТіХ2И°ЫВ“іе -26^ 0КтябРя' РоссІИ 
переводчикомъ ихъ^м и_аеродіакоп'ь Ишголнгь. Я былъ 
какъ составленные ’ " привезенныхъ бумагъ,

па всероссійскомъ Освященномъ Соборѣ 
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1863 г., такъ н прочихъ, относящихся по россійскимъ цер
ковно-іерархическимъ дѣламъ. Происшедшія по онымъ дѣ
ламъ неустройства жестоко поразили болѣзненнаго, стражду
щаго старца. Сознавая всѣ дѣйствія іг постаповлепія россій
скаго Собора и единомысленныхъ съ онымъ заграничныхъ 
епископовъ правильными и законными, а. единоличныя, безъ 
согласія братій своихъ епископовъ, распоряженія митропо
лита Кирилла производящими возмущеніе во святой Церкви, 
опъ глубоко оскорбился на сего послѣдняго, и повелѣлъ мнѣ 
составить бумаги: прежде къ россійскому Собору, съ подтвер
жденіемъ всего учиненнаго онымъ, а потомъ и къ митро
политу Кириллу съ наставленіемъ, чтобы онъ принесъ Со
бору отрощеніе во всемъ своемъ противу онаго ратованіи, подъ 
опасеніемъ проклятія тѣмъ, кто будетъ чіпгпть церковное воз
мущеніе *).  По составленіи сихъ бумагъ, оныя мною про
читывались ему съ переводомъ па греческій языкъ, и за
тѣмъ повелѣпо было имъ мнѣ переписать ихъ набѣло. Все 
продолжалось три дня, и окончательно бумага были приго
товлены йь 28-му числу. Въ этоть день, утромъ, при быт
ности послаппиковъ, переписанныя гранаты были прочитаны 
мною господину митрополиту Амвросію, и онъ, не могши 
встать съ своего болѣзненнаго одра, съ помощію моею при
поднялся па ономъ, для удобности подписа; дабы рука его 
не оставалась въ висячемъ положеніи, онъ приказалъ подать 
и разогнуть Псалтырь; положивъ па оную гранаты^ онъ бла
гословилъ ихъ, и, самъ, перекрестившись, подписалъ. Ми
нута была разительная, зрѣлище умилительное! Старецъ, 
изможденный болѣзнію, стоящій уже па прагѣ смерти, но 
сохранившій полное сознаніе своей священной обязанности 
пещись о благѣ ввѣренныхъ ему Богомъ христіанъ, издавалъ 
послѣднее распоряженіе, для коего, быть-можетъ, неиспо
вѣдимыя судьбы Прсвігдѣпія и длили доселѣ жизнь его. Го
товясь къ переходу отъ Церкви воішствующей къ Церкви тор
жествующей, гдѣ царствуетъ вѣчный ничѣмъ невозмущае
мый миръ, онъ завѣщалъ твердо хранить церковный миръ,, 
подражая Рскшаго Своимъ ученикамъ: «Миръ Мой оставлю, 
вамъ, миръ Мой даю вамъ». Довольно удовлетворительно под
писалъ опъ первую бумагу, по потомъ волненіе чувствъ пре
одолѣло, п- дрожащая рука съ великимъ трудомъ изобразила 
па второй бумагѣ ого имя. Окончивъ подпись и обращаясь ко 
мнѣ, повелѣлъ приложить къ гранатамъ именную его свя
тительскую печать, равно и къ копіямъ съ оныхъ, которыя 
повелѣлъ млѣ скрѣпить, и потомъ, взявъ отъ меня гранаты 
и копія, выдалъ своими руками посланникамъ: епископу 
Іустину и іеродіакону Ипполиту. Поручилъ имъ сказать всей 
Церкви послѣднее его архипастырское благословеніе и про
силъ, чтобы всѣ христіане молились за него. Затѣмъ, сидя 
въ постели, благословилъ посланниковъ па путь, и они от
правились отъ насъ того же 28-го октября. Такъ совершалъ 
былъ господиномъ митрополитомъ Амвросіемъ послѣдній по
дпить на пользу святой Церкви.

Я еще ласкался надеждою па продленіе жизни незабвен
наго родителя и благодѣтеля. Въ этомъ поддерживала меня 
видимость того, что опъ находится въ здравомъ умѣ и твер
дой памяти; по его болѣзнь была такого рода, что умствен
ное сознаніе не могло утратиться до самаго часа, и 30-го 
числа октября онъ почувствовалъ наступленіе онаго. Въ 
рапніе часы утра этого для, учинивъ предъ иконами пред
смертное покаяніе, причастился по долгу христіанскому за
паснымъ Агнцемъ Тѣла и Крови Христовой, и чрезъ ігѢ-

') Рѣчь идетъ объ учпненномъ м. Кирилломъ раздорѣ изъ- 
за „Окоужн. посланія". Вскорѣ м. Кириллъ принесъ Освя
щенному Собору раскаяніе ъ своемъ преступленіи и былъ 
прощенъ. Ред. 

сколько часовъ послѣ сего, вч, 8’Л часовъ того же утра, 
тпхо преставился, бывъ до послѣдней минуты въ совершен
ной памяти. Душа- его отлетѣла въ вѣчность, а многотрудное 
тѣло маститаго святителя, оплаканное всѣми любившими его, 
предано землѣ въ городѣ Тріестѣ 5-го ноября *).

Все сіе объявивъ по сущей справедливости, какъ предъ 
Самимъ Богомъ, подтверждаю своеручнымъ моимъ подпи
томъ, іюля 16-го для 1864 года.

Подписалъ: Георгій Андреевичъ, блаженныя памяти тоспо- 
оина митрополита Амвросія сынъ.

□ »О<.О^О^О.>О^О.«О^. О^О^Он.о»о » о — □ 

о Черархи старообрядческой Церкви, о 
* (Отъ митрополита Амврооія до нашихъ дней). * 

□ » о — — о •*  □

Пребываніе первосвятителя старообрядческой Церкви вы
сокопреосвященнѣйшаго митрополита Амвросія въ Бѣлой-Кри
ницѣ было весьма непродолжительно, тѣмъ пе менѣе въ это 
короткое время имъ было все же рукоположено нѣсколько 
священныхъ лицъ, именно: два епископа (Кириллъ ц Арка
дій), 5 священниковъ и 3 іеродіакона, поставленіемъ коихъ 
было положено твердое основаніе нынѣ существующей у ста- 
іюобрядцевъ іерархіи. Такимъ образомъ, еще во время пребы
ванія мищрополита Амвросія въ Бѣюй-Крпницѣ началось 
быстрое распространеніе древле-православпаго священства 
среди заграничнаго старообрядческаго населенія, въ предѣ
лахъ Австріи и Турціи; вскорѣ же послѣ ссылки митр. Амвро
сія поставленіемъ перваго русскаго старообрядчечскаго епи
скопа Софронія было положено начало распространенію Бѣ
локриницкаго священства и въ предѣлахъ самой Россіи. Здѣсь, 
несмотря «а преслѣдованія и многочисленные аресты старо
обрядческаго духовенства со стороны русскаго правительства 
и административныхъ властей, распространеніе старообряд
ческаго священства особенно усилилось съ середины 50-хъ 
годовъ прошлаго столѣтія, когда въ 1853 году прибылъ въ 
Россію новорукоиоложениый архіепископъ Владимірскій Ан
тоній, энергичной и плодотворной дѣятельности котораго по 
укрѣпленію п распространенію старообрядческой іерархіи 
много обязано русское старообрядчество. Такъ уже къ концу 
первыхъ 9 лѣтъ служенія своего па Владимірской каоедрѣ 
имъ было рукоположено для русскихъ старообрядцевъ около 
100 священныхъ лицъ, въ томъ числѣ и шесть епископовъ; 
всего же архіепископомъ Антоніемъ было основано постепеш- 
по 12 главнѣйшихъ, существующихъ п-доселѣ, россійскихъ 
епархій. Насколько быстро шло вообще 'распространеніе старо
обрядческаго священства, можно видѣть изъ того, что ко дню 
кончины митрополита Амвросія, послѣ его 17-лѣтпяго пре
быванія въ старообрядчествѣ, въ предѣлахъ Россіи, Австріи и 
Турціи насчитывалось уже около» 20 старообрядческихъ ар
хіереевъ. Этимъ былъ положенъ твердый и прочный фунда
ментъ окончательному укрѣпленію и распространенію старо
обрядческой христопреданной іерархіи,.

Въ предлагаемомъ перечнѣ старообрядческихъ архіереевъ 
мы по возможности старались указать въ хронологическомъ 
порядкѣ всѣхъ іерарховъ старообрядческой Церкви, отъ пер
ваго, поставлеппаго митрополитомъ Амвросіемъ, около 67 лѣтъ 
тому назадъ, до послѣдняго, получившаго рукоположеніе на 

') Но новому счисленію—17-го ноября. Ред. 
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л&шііхъ дняхъ. При этомъ для большаго удобства (а отчасти 
и съ цѣлью справочнаго характера) кромѣ имени и каѳедры 
каждаго епископа мы указываемъ также годы ихъ поставле
нія. и смерти, когда эти даты намъ хорошо извѣстны. О наи
болѣе видныхъ и извѣстныхъ старообрядческихъ архипасты
ряхъ считаемъ «нужнымъ вмѣстѣ съ тѣмъ дать и краткія 
біографическія свѣдѣнія.

Старообрядческіе епископы, извѣстные йодъ именемъ «ие- 
лріемлющихъ Окружнаго посланія», какъ преемственно при
нявшіе хиротонію чрезъ Кирилла, митрополита Бѣлокриниц
каго, отъ того же митрополита Амвросія, также вкліочеііы 
нами въ настоящій перечень.

Амвросіи, первый митрополитъ -Бѣлокриницкій; родился 
въ 1791 году, въ 1811 т. рукоположенъ во свящепниви; въ 
1817 г. принялъ иночество; въ сапъ игумена поставленъ въ 
1823 году; въ 1835 г., 9-го сентября, поставленъ въ санъ 
митрополита • Бѣлокриницкаго 4гго января 1849 г. еписйо- 
30-го дня.

Кириллъ, митрополитъ Бѣлокриницкій (въ мірѣ Ки
пріанъ Тимоѳеевъ); поставленъ во епігсйопа маивосскаго 6-го 
января 1847 г. митрополитомъ Амвросіемъ; произведенъ въ 

’ митрополита Бѣлокриницкаго 4-го января 1849 г. еписко
пами Анѵфрісмъ и Софроніемъ; скончался 2-го декабря 
1873 г.

Аркадій, архіепископъ славскій; поставленъ 24-го августа 
1847 г. .митрополитомъ Амвросіемъ; въ санъ архіепископа 
произведенъ въ 1848 г. епископами Апуфріемъ и Алим
піемъ; съ 1854 г. по- 1881 г. провелъ вь заточеніи въ крѣ
пости .суздальскаго Спасо-Евѳпміева монастыря; скончался 
18-го ноября 1889 г. въ г. Владимірѣ; погребенъ па Ро
гожскомъ кладбищѣ.

Ануфрій, епископъ брайлевскій; род. въ господствующей 
церкви въ 1816 г.; въ 1835 г. перешелъ въ старообрядче
ство и. поселился въ Стародубкѣ, сначала въ Покровскомъ, а 
затѣмъ въ Лаврентьевскомъ монастырѣ; въ послѣднемъ по
знакомился съ инокомъ Павломъ (тогда еще міряниномъ), ша
йеномъ Аркадіемъ п др. старообрядческими дѣятелями. Послѣ 
закрытія Лаврентьева монастыря Ануфрій перешелъ въ Бѣло
криницкій монастырь; по водвореніи въ Бѣлой-Криницѣ ми
трополита Амвросія въ 1847 г. самимъ митрополитомъ по
ставленъ во іеродіакона; 29-го августа 1848 г. рукополо
женъ въ. санъ еппейша; въ .концѣ 1861 г. прибылъ въ Мо
скву для управленія церковно-іерархическими дѣлами рус
скихъ старообрядцевъ; здѣсь при его ближайшемъ участіи 
въ, 1862 г. было издано извѣстное «Окружное посланіе», 
однимъ изъ главныхъ, сторонниковъ котораго онъ являлся, бу
дучи вмѣстѣ съ тѣмъ связанъ и узами личной дружбы съ 
самимъ его знаменитымъ авторомъ,. Иларіопомъ Георгіеви
чемъ Ксепосомъ. Въ 1865 г. вмѣстѣ съ нѣсколькими- другими 
старообрядческими духовными лицами, имѣвшими па пего 
большое вліяніе, еп. Ануфрій отступилъ въ единовѣріе, гдѣ и 
скончался въ 1894 году.

Софроній, епископъ .симбирскій (въ мірѣ-Степанъ Три
фоновичъ Жировъ), поставленъ 3-го января 1849 г.; первый 
епископъ, поставленный для русскихъ старообрядцевъ; вслѣд
ствіе нежеланія подчиниться прибывшему въ Россію въ 
1853 г. архіепископу Антонію, самовольнаго поставленія 
двухъ епископовъ—Виталія и Іосифа (Израиля), и другихъ 
-незаконныхъ поступковъ былъ подвергнуть запрещенію и 
отлученію, но въ 1858 г. раскаялся н отъ Освященнаго Со
бора. получилъ дозволеніе проживать въ г. Казани, съ пра
вомъ совершенія святительскихъ богослуженій, безъ вмѣша
тельства въ іерархическія дѣла. Въ 1851 году ему была со
боромъ вручена для управленія черниговская епархія; здѣсь 
Софроній послѣ изданія «Окр. посл.»; будучи однимъ изъ 

ярыхъ его противниковъ, началъ сѣять 
якдаЙхЭ 

о» и-™

оадждаамъ», гдѣ и у-меръ въ неизвѣстности, оставленный 

" 3Х™піЙ“дастъ Тульчинскіи; поставленъ «Р^п»ско- 
иомъ Аркадіемъ (Дороѳсевымъ) 27-го сентября 185 г съ 
22-го октября 1854 г. находился въ заточеніи въ суздаль
скомъ Спасо-Ввѳиміевомъ монастырѣ, тамъ же скончался и 
погребенъ 25-го августа 1859 г.

Виталій, епископъ уральскій; поставленъ епископомъ

1812 г. въ

Софроніемъ около 1853 г., скончался.
Алимпій, епископъ тульчппскій; поставленъ а-рхіеннскс- 

мірѣ Андрей Иларіоповичъ Шутовъ)?родился въ 1°1- г. въ 
господствующей церкви;?-въ молодыхъ годахъ перешелъ въ 
ѳеодосіевское согласіе,: гдѣ проживалъ сначала у московскаго 
купца Гучкова, а затѣмъ въ должности казначея Преоора- 
жепскаго кладбища; въ половинѣ 40-хъ годовъ Андрей Ила- 
ріоиовпчъ .принялъ иночество- съ именемъ Антонія вь одной 
изъ безпоповщинскихъ обителей въ Черниговской губ. и 
вскорѣ удалился въ предѣлы Пруссіи въ безпоповщинскій 
монастырь, находившійся тамъ близъ русскаго поселка Воль
нова. Около 1851 г. перешелъ въ селеніе Клнмоуцы въ
Австріи, неподалеку отъ Бѣлой-Іѵрішицы, и поселился здѣсь 
вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими безпоповщтіекиміг икона
ми. Познакомившись вскорѣ съ проживавшимъ въ то .время 
въ Бѣлокриницкой, обители знаменитымъ старообрядческимъ 
инокомъ Павломъ, главнѣйшимъ дѣятелемъ учрежденія Бѣ
локриницкой митрополіи, инокъ Антоній, благодаря частымъ 
бесѣдамъ съ нимъ, искренно убѣдился въ правотѣ и закон
ности Бѣлокриницкой іерархіи, и въ февралѣ 1852 г. при
соединился къ старообрядческой Церкви. Проживъ въ ми
трополіи нѣкоторое время и исполняя па-ряду съ другими 
обязанности- простого инока, онъ былъ постепенно произве
денъ въ священныя степени діакона, священника, еппског 
па и, наконецъ, 3-го февраля. 1853 г. возведенъ въ сапъ ар
хіепископа па Владимірскую епархію. На другой день ново- 
рукоположенный архипастырь отправился' въ Россію па мѣ
сто своего назначенія; здѣсь архіепископъ Антоній съ энер
гіей приступилъ къ исполненію возложенной па него свя
щенной обязанности, и дѣятельно заботился о распростране
ніи старообрядческаго священства. Несмотря- па строгій над
зоръ и преслѣдованія со стороны правительства, которое во 
что бы то ни стало старалось захватить такое важное въ 
старообрядчествѣ лпцо, архіепископъ Антоній въ течеаіе 
первыхъ 9 лѣтъ своего служенія въ Россіи успѣлъ рукопо
ложить болѣе 100 священныхъ лицъ, въ томъ числѣ 6 
епископовъ, 23 свящеино-шгока, около 70 священниковъ и 
4 діаконовъ. Въ 1853 году опредѣленіемъ Собора старообряд
ческихъ епископовъ архіепископъ Атпій быль избравъ на 
святительскій престолъ г. Москвы.
лЛпйиУЧИ человѣвдіъ отснь начитаннымъ, архіеп. Антоній 

«Т жизнв замѣчательную библіотеку, 
книгъ юттпая ШОГО рѣдклхъ •РУКІИ’исей я старопечатныхъ 

время Пикомъ находится въ 
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яа -склонѣ своихъ дней онъ дѣятельно заботился объ устрой
ствѣ въ одномъ изъ заграничныхъ монастырей старообрядче
ской типографіи. Для поддержанія русскихъ и заграничныхъ 
старообрядческихъ монастырей ц церквей въ теченіе всей 
своей жизни архіепископъ дѣлалъ многочисленныя пожертво
ванія какъ деньгами, такъ и различимыми церковными при
надлежностями, книгами, утварью и т. п. Архіепископъ Ан
тоній скончался въ Москвѣ въ 1881 году, 8-го ноября; пер
вымъ изъ старообрядческихъ архіереевъ погребенъ па Рогож
скомъ кладбищѣ.

Спиридоній, епископъ новозыбковскій; поставленъ 17-го 
февраля 1853 г., 23-го февраля того же года лишенъ сапа; 
умеръ 1854 г. 12-го января.

Аркадій, епископъ славскій, экзархъ некрасовскій; въ 
мірѣ—Андрей Родіоновичъ Шапошниковъ; родомъ происходилъ 
изъ мѣщанъ посада Кляпцовъ, Черпиг. губ.; будучи еще мо
лодымъ человѣкомъ, въ 1826 году поступилъ въ Лаврентьевъ 
монастырь (близъ г. Гомеля, Могпл. губ.), гдѣ принялъ ино
чество съ именемъ Аркадія. За свой развитой умъ,, обшир
ную начитанность и замѣчательную энергію въ различ
ныхъ монастырскихъ дѣлахъ и хлопотахъ въ 1832 году 
онъ былъ избранъ братіей въ настоятели монастыря. Здѣсь 
йодъ его игуменствомъ проживали въ 30-хъ гг. многіе, 
впослѣдствіи пріобрѣтшіе себѣ громкую извѣстность, дѣятели 
старообрядчества, какъ, напримѣръ: иноки Павелъ, Аркадій, 
(Дороѳесвъ), Апуфрій, Ефросинъ, Алимпій и др., а также 
знаменитый впослѣдствіи авторъ «Окр. посл.», И. Г. Ксе- 
носъ. Въ 1839 году, послѣ закрытія правительствомъ Лав
рентьева монастыря, игуменъ Аркадій вмѣстѣ съ нѣкоторы
ми другими иноками удалился въ Славскую заграничную 
обитель, тогда находившуюся въ турецкихъ владѣніяхъ. Про
живъ здѣсь нѣкоторое время, онъ въ январѣ 1854 г. былъ 
поставленъ во епископа «странствующихъ христіанъ», съ 
титуламъ экзарха некрасовскаго, вскорѣ же послѣ взятія архі
епископа Аркадія (Дороееева) опъ полупилъ въ. управленіе й 
славскую епархію. Епископъ Аркадій принималъ дѣятель
ное участіе во всѣхъ тогдашнихъ церковно-іерархическихъ 
дѣлахъ, особенно много энергіи проявилъ онъ въ умиротворе
ніи раздоровъ и волненій, возникшихъ среди старообрядцевъ 
пріемлющихъ священство въ началѣ 60 гг. по случаю изда
нія извѣстнаго «Окр. посл.», заявивъ себя истымъ по
клонщикомъ послѣдняго, ио вмѣстѣ съ тѣмъ п сторонникомъ 
церковнаго мира; скончался 11-го ноября 1868 года въ Слав
скомъ монастырѣ.

Іосифъ (Израиль) епископъ; поставленъ Софроніемъ 16-го 
января 1854 г., скончался.

Аркадій, архіепископъ васлуйскій (впослѣдствіи измаиль
скій); поставленъ 12-го августа 1854 года, скончался 2-го 
ноября 1877 г.

(Продолженіе слѣдуетъ).
і__ . ' й. Власовъ.

Вопросъ (А. Иванкова): Разъясните, о комъ говорится 
въ 108-мъ псалмѣ св. пророка Давыда, именно въ первыхъ 
стихахъ этого псалма?

Отвѣтъ: Въ указываемомъ вами псалмѣ, какъ изъясня
ютъ его отцы Церкви, содержится пророчество объ Іудѣ пре

дателѣ. Евѳимій Зигабенъ, изъясняя Псалтырь по святооте
ческимъ толкованіямъ, говорить по поводу указываемаго ва
ми псалма, что изложенное въ пемъ содержитъ пророчество 
объ Іудѣ предателѣ и о тѣхъ бѣдствіяхъ, которыя имѣли по
стигнуть его. Такъ, изъясняя первый стихъ этого псалма, 
Евѳимій говорить: «Мы полагаемъ, что настоящій псаломъ 
составленъ и произносится оть лица Владыки Христа, Ко
торый, по словамъ Ѳеодорита, просить Отца, какъ человѣкъ, 
о продолженіи жизни. Онъ такъ говорить: Боже и Отче Мой! 
не прекрати хвалы, приносимой Тебѣ Мною отъ лица тѣхъ, 
которые, видя производимыя Мною чудеса, прославляютъ Те
бя». Слова: Яко уста грѣшнииа и уста льстиваго на .*я  от- 
верзошася,—по-его изъясненію, имѣютъ слѣдующій смыслъ: 
«По Ѳеодориту ц Евсевію, подъ грѣшникомъ и льстивымъ 
ты долженъ разумѣть здѣсь Іуду, который отверзъ уста свои 
іна Христа Спасителя и совѣщался съ архіереями п старцами 
народа о предательствѣ». Слова: Тлаголаша на Мя языкомъ 
льстивымъ. И словесы ненавистными обыдоша Мя, и бра- 
шася со Мною туне,—онъ изъясняетъ такъ: «Іуда, говорить, 
и іудеи говорили противъ Меня, составляя коварства и зло
умышленія: потому что іудеи, многократно окружая Госпо
да, говорили такія слова, возбуждающія нешависть, обвппяя, 
ругаясь и вопрошая съ злымъ намѣреніемъ и лукавствомъ 
и ведя противъ Него брань напрасно и безъ всякой благо
видной причины». Слова: Вмѣсто любве оболгаху Мя, Азъ 
же молитву дѣяхъ,—значатъ: «Іудеи, говоритъ, въ то вре
мя, когда надлежало любить Меня, какъ благодѣтельствовав
шаго имъ и словомъ ц дѣломъ, совершенно напротивъ того 
клеветали па Меня, называя обманщикомъ, беззаконнымъ и 
богопротивпикомъ. Но Я молился о нихъ; такъ Господь по
ложилъ п ламъ законъ въ Евангеліи—молиться за враговъ 
и оскорбляющихъ пасъ, чѣмъ бы то ши было». Слова: По,- 
стави нань грѣшника, и діаволъ да станетъ одесную его— 
значатъ: «Грѣшникъ, говорить, т.-е. діаволъ, будетъ на
чальствовать ладъ Іудою. Ибо, какъ написало, вошелъ въ 
него сатана (Іож 13, 27)... Діаволъ, говоритъ, будетъ 
стоять одесную Іуды, т.-е. сблизится съ ппмъ. Ибо стояніе 
съ правой стороны приписывается близкимъ»... Слова: Вне
гда судитися ему, да изыдетъ осужденъ—значатъ: «Когда 
Іуда, говорить, будетъ судимъ своею совѣстію, онъ выйдетъ 
осужденъ и изъ судилища совѣсти и собранія іудейскаго. 
Такъ и написано: раскаявшись, возвратилъ тридцать ореб- 
реппиковъ первосвященникамъ и старѣйшинамъ, говоря: 
согрѣшилъ я, предавъ Кровь неповинную. Они же сказали: 
что намъ до того? смотри самъ (Матѳ. 27, 3); ибо несчастный 
былъ осужденъ и отъ своей совѣсти и оть іудеевъ, -которыхъ 
слово обвиненія.и осужденія было сіе: ты увидишь». Слова: 
И молитва его буди въ -грѣхъ,—значатъ: «Молитва, говорить, 
Іуды будетъ безуспѣшна; потому что когда Іуда предался на 
сторону іудеевъ, враговъ Христа, конечно, молился вмѣстѣ 
съ ними объ истребленіи Христа. Или вообще говорить, что 
Іудапе достигнетъ ископпагопо причинѣ своей строптивости». 
Наконецъ, слова: Да будутъ дніе его моли, и епископство 
его пріиметъ инъ,—значатъ: «Скоро, говорить, Іуда умретъ, 
ибо, проживъ, по предательствѣ своемъ, немного, пошелъ 
и повѣсился. А апостольское его достоинство получитъ, го
ворить, другой, т.-е. Матѳій, избранный по жребію вмѣсто 
Іуды, какъ повѣствуетъ верховный Петръ о сихъ словахъ 
Давыда въ Дѣяніяхъ (гл. I, ст. 20); такъ какъ апостолы 
были блюстители (епископы) и хранители и пастыри вѣрую
щихъ во Христа» (Евѳимій Зигабенъ. Толковая Псалт., тол- 
коваівіе па псаломъ 108).

Е. И. Ковалеву: ,1) Сороковой день должно считать со 
дия смерти, а не со дня погребенія умершаго. 2) Чина па- 
ішхидЫ' на Свѣтлой седьмицѣ въ церковныхъ руководствахъ 
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не имѣется. 3) По вопросу о продолжительности пігтачіія 
младенца молочной пищей мы отвѣчали пространно въ 1911 
году (№ 20, отвѣтъ Ф. В. Розанову). Точно опредѣленныхъ 
указаній па это пѣть въ церковныхъ руководствахъ.

И. А. Иванову: 1) Благодарныя молитвы по причаще
ніи па литургіи должны быть прочитываемы во услышаніе 
причащавшихся, слѣдовательно, въ продолженіе литургіи 
пѣтъ времени для ихъ прочтенія и онѣ должны быть про
читываемы по окончаній литургіи. 2) Ни па праздникъ По
крова Просвятыя Богородицы, пи па праздникъ Явленія об
раза Ея во градѣ Казани) въ церковныхъ руководствахъ пѣтъ 
указанія пѣть при исходномъ началѣ «0 всепѣтая мати». 
Это является мѣстнымъ обычаемъ. 3) По вопросу о чтеніи 
па павечерницѣ молитвъ: «Не скверная, пе блазная» п проч. 
смотрите отвѣтъ А. М. Теренину въ № 41 за. этотъ подъ.

С: Корюкову: Относится иго вашего вопроса о вѣчности 
установленнаго Господомъ таинства лірпчанцсиія замѣтимъ, 
что вы совершенно неосновательно ставите обѣтованіе Бо- 
жіе,объ этомъ въ зависимость отъ паденія римской іг ни
коніанской церквей. Обстоятельное возраженіе противъ это
го вы можете видѣть изъ книгъ: Епископа Иннокентія: «Цер
ковь Христова временно безъ епископа» (главы 12—20); 
епископа Антонія:' «Святоотеческій сборникъ», и «Бесѣды 
старообрядцевъ» въ 1909 году въ Москвѣ (бесѣда четвер
тая). ’ 2) Изложенное въ указываемыхъ вами брошюркахъ 
миссіонеровъ Здравомыслова и Абтсмпера-нскаго относитель
но мцтрополігга Амвросія является обычнымъ ■'Миссіонерскимъ 
измышленіемъ, свойственной, этимъ наемнымъ защитникамъ 
никоніанской церкви клеветой. По поводу этихъ клеветъ на 
митрополита Амвросія въ пашемъ журналѣ говорилось пе- 
одиократпо, Укажемъ на. слѣдующіе отвѣты и статьи по это
му вопросу: Что митрополитъ Амвросій не былъ запрещенъ, 
мы доказывали въ отвѣтѣ М. Д. Филькішу (№ 14 за 1912 
г.); что опъ до самой смерти оставался преданъ старообряд
честву, мы говорили въ отвѣтѣ -подписчику № 17504 (№ 16 
за тотъ же годъ); что онъ ие повиненъ въ грѣхѣ симоніи, 
говорилось въ статьяхъ, подъ общимъ заголовкомъ: «Исканіе 
архіерейства», въ №№ 6—15 журнала «Церковь» за 1910 
годъ; наконецъ, о проклятіи имъ за уничтоженіе Окружнаго 
посланія говорилось въ нашемъ журналѣ въ ст. «Наши об
винители», 20—51 за 1908 г. Изъ книгъ и брошюръ
по ■данному вопросу укажемъ слѣдующія: ЕпискоіГа Иннокен
тія: «Преосвященный митрополитъ Амвросій»; его же: 
«Митрополитъ Амвросій. Его. искренняя преданность старооб
рядчеству»; Ѳ. Е. Мельникова: «Испытаніе и побѣда Церкви 
Христовой»; его же: «Бесѣда съ наста-візчікомъ нѣтовскаго 
телка А. А. Коноваловымъ» въ 1903 году; его же: «Участіе 
іудеевъ и иновѣрцевъ в-г дѣлахъ Церкви».
' А. И. Шашкину: Вы .сообщаете о своемъ товарищѣ,, что 
онъ ’ принадлежа, раньше къ бѣтлепоповцамъ, убѣдился за
тѣмъ вт>истинности Христовой Церкви, пріемлющей священ
ство. Бѣлокриницкой іерархіи, и былъ ревностнымъ ея за
щитникомъ.- Но вотъ ему пришлось прочитать книгу мис
сіонера свящ...Кутепова, въ которой говорится, будто митро
политъ Амвросій курилъ табакъ, ѣлъ мясо и ходилъ въ нѣ
мецкую $прну, и онъ, т.-е. вашъ товарищъ, усомнился въ 
истинііоСтп Бѣлокриницкой. іерархіи и готовъ вернуться въ 
свое лрежйее общество?-По этому поводу скажемъ слѣдую
щее. Очень жаль, что этотъ вашъ товарищъ оказывается 
превосходящимъ по. своей слабости даже тѣхъ, о которыхъ 
говорится въ святомъ Евангелій: «Подобнымъ Образомъ и 
посѣянное «а каменистомъ мѣстѣ означаетъ тѣхъ,. которые, 
когда • услышать-слово, тотчасъ съ радостію принимаютъ его, 
я» не имѣютъ:въ себѣ корня и непостоянны; потомъ, когда 
-Настанетъ: скорбь «или гоненіе за слово, тотчасъ соблаз

няются» (Марк. IV, 16, 17). Вашъ товарищъ соблазнился 
даже тогда, когда нѣть ии скорби, пи гоненія за слово, а 
только прочитавъ брошщру врата Христовой Церкви, ие под- 
вергиувъ провѣркѣ сказаннаго въ ней. А между тѣмъ ска
занное въ ней относительно митрополита Амвросія является 
такой наглой клеветой, что не хочется даже и возражать про
тивъ этого. Пусть вашъ товарищъ обратить вниманіе только 
вотъ на что: возводя на митрополита Амвросія такія обви
ненія, какими данными въ даішомъ случаѣ руководствуется 
о. миссіопоръ Кутеповъ? Мы рѣшительно заявляемъ, что 
онъ въ даниюмъ случаѣ руководствуется единственно только 
іезуитскимъ пріемомъ: «цѣль оправдываетъ средства». По 
отношенію всѣхъ такихъ обвиненій, возводимыхъ па митро
полита Амвросіяі, смотрите литературу, указанную въ пре
дыдущемъ отвѣтѣ С. Корюкову.

Д. И. Ильину: Если кто преставится по захожденіи 
солнца, до полуночи, то при высчитываніи 40-го дпя слѣ
дуетъ принимать во вигааніе и этотъ день. Пространно по 
этому вопросу мы отвѣчали въ 1909 году, свящ. И. Смир
нову. 2) Совершать погребеніе умершихъ въ день воскрес
ный нѣтъ воспрещенія въ церковныхъ руководствахъ.

Д Бесѣды съ поморцами въ Москвѣ, д
20-го октября состоялось окончаніе бесѣды съ помор

цами о наставничествѣ, «прерванной 25-го августа. Бесѣда 
происходила въ храмѣ Введенской старообрядческой ебщи- 
пы, что на Генеральной улицѣ. Бесѣдовали- со стороны ста
рообрядцевъ Бѣлокриницкой іерархіи Ѳ. Е. Мельниковъ, а 
со стороны поморцевъ Ѳ. Ѳ. Румянцевъ. Бесѣда велась па 
полномъ равнеправііи обоихъ собесѣдшіквъ. Мельниковымъ 
было сказано три рѣчи по 20 минутъ и одшь-10 минуть. 
Румянцевымъ также сказано было три двадцатиминутныхъ 
рѣчи и заключительная въ 5 минуть, кромѣ того, ему пре
доставлено было сказать и встушителыіюе къ бесѣдѣ слово. 
Мы не даемъ описанія этой бесѣды, она записывалась сте
нографическимъ способомъ и будетъ по расшифрованіи изда
на особой книгой, вмѣстѣ съ другими бесѣдами съ поморца
ми. Скажемъ только, что на настоящей бесѣдѣ Ѳ. Е. Мель
никовымъ было твердо и безспорно установлено, что помор
скіе наставники, признаны со стороны перваго всероссійскаго 
собора поморцевъ духовными лицами, имѣющими существен
ные признаки іерархіи: избраніе, поставленіе и пріемствпп- 
ность («Дѣянія поморскаго собора», лпс. 2, час. I сто 6

Ча°' И’ СТ₽’ 76 11 77): 41,0 ваставникп присвоили 
себѣ епископскіе ключи вязанія и рѣшенія грѣховъ (тамъ 
*®’СТР' 6’ 8’ 22 11 друг^: чта 0ІШ восхитили себѣ 
ЖГЖ^ТК0€~<,кЛуЧаТЬ В'И,<,ВП'ЫХЪ ЛШІЪ «п. Церкви 
лпс. 10), взяли на сеоя власть поставлять духовныхъ лицъ 
лпс. 2, час. I, стр. 6 и 22), присвоили «гай 

санъ (лпс. 2, час. I, стр. 22 и 75; час. II, стр. 110 и 1481 
присвоили себѣ даже соборное право-суда^ отлучатъ и 
извергать духовикъ лицъ (стр. 4, иредсоборпіе соЕиіе) 
«Като же вы- безпоповцы,-оговорилъ міпшеои Ха' 
щаясь къ поморцамъ—когда у васъ налицо духовная іерар
хія съ-присущими ей правами и властью». Далѣ" Мадьпи- 
ковъ выяснилъ и доказалъ, что вся эта, вьыышХая^мп 
ми- поморцами, іерархія есть не что шгое „ 
преступленіе и беззаконіе, лиспровеогаюшія Уп™ сгра™"'>0 
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апостолъ Петра и Павла, слав. «Кормчая», лпс. 30), само
вольный захватъ чужой власти, это самозванство («Номо
канонъ», лію. 57). Затѣмъ Ѳ. Е. было раскрыто, что помор
скіе наставники, присвоивъ себѣ іерархическую и соборную 
власть, сами въ то же время пребываютъ въ состояніи еще 
искрещенныхъ людей, не помазанныхъ св. мѵромъ, пи разу 
за всю свою жизнь не причастившихся Тѣла и Крови Хри
стовой, пи разу не исповѣдавшихся у священныхъ • лицъ. 
Мельниковъ требовалъ оть своего собесѣдника доказать, па 
какомъ основаніи существуетъ у поморцевъ, столь необычай
ная іерархія.

Въ безвыходномъ положеніи былъ Ѳ. 0. Румянцевъ. Онъ 
все время отрекался оть своихъ наставниковъ, какъ духовно- 
служебныхъ лицъ, бросался къ «роковому» 1666 г., старал
ся перейти къ вопросу о паденіи священства, говорилъ, что 
п міряне могутъ въ крайней нуждѣ совершить крещеное. Въ 
когацѣ-концовъ сознался, что въ опредѣленіи перваго помор
скаго собора допущена «ошибка», по которой наставники 
признаны не мірянами, а духовными лицами. «Что же это 

за ошибка,—возражалъ Мельниковъ,—когда по всѣмъ 
дѣяніямъ и опредѣленіямъ собора проходить яркою чертою это 
утвержденіе, что наставники не простецы, не міряне, а ду
ховныя лица, имѣющія іерархическую власть и права. Это 
не ошибка, а сознательное и.упорное установлеиі.- новой 
іерархіи, самоіьзмышлешюГі и самозванной».

Бесѣда прошла мирно и чііипо. Храмъ. довоАно вмѣ
стительный, былъ почти полонъ слушателями. Присутство
вали на бесѣдѣ старообрядческіе епископы: Александръ ря
занскій и егорьевскій и Мелетій- саратовскій и астраханскій. 
Начальную и заключительную молитвы пѣлъ хоръ стаію- 
обрядческаго института, составленный изъ институтскихъ 
учениковъ.

Слѣдующая бесѣда состоится въ томъ же «рамѣ 27-го 
октября, въ воскресенье, па тему: Объ антихристѣ въ связи 
съ1 современными взглядами и положеніемъ поморцевъ. На
чало бесѣды въ два часа дня, «о публика- будетъ впускаться 
въ храмъ съ часу дня, въ виду того, что опа допускается по 
билетамъ.

Церковно - общественная жизнь. <®а^:
Нъ 50-тилѣтію со дня смерти митрополита Амвросія.

Въ виду исполліяющагося 30-го сего октября пятидеся
тилѣтія-со дня смерти блажеиной памяти высокопреосвящен
наго Амвросія, митрополита Бѣлокриницкаго, архіепископомъ 
московскимъ Іоанномъ разосланы московскому духовенству 
предписанія совершать въ этотъ день Божественную литургію, 
и послѣ того прибыть на Рогожское кладбище для участія 
въ соборной панихидѣ по блаженной памяти митрополитѣ 
Амвросіи.

Памяти митрополита Амвросія.
По случаю исполняющагося Зб-го октября 50-тилѣтпяго 

юбилея кончины Бѣлокриницкаго митрополита Амвросія мо
сковское братство Честнаго Креста организуетъ въ старой 
аудиторіи Политехническаго музея особый торжественный 
«вечеръ», посвященный памяти сго святителя, по слѣдую
щей программѣ:

Г. «Исканіе старообрядцами епископа» (Рѣчь В. Е. Мель
никова).

2. «Митр. Амвросій и его жизнь» (Рѣчь Ѳ. Е. Мельни
кова). . , і

3. «Каноническое значеніе старообрядческой іерархіи» 
(Рѣчь Д. С. Варакина).

4. «Промыслъ Божій въ судьбахъ старообрядческой іерар
хіи» (Рѣчь 6. Е. Мельникова).

Вечерь состоится 10-го ноября, въ воскресенье. Начало 
въ 8 часовъ вечера. Входъ платный. Цѣны мѣстамъ со вклю
ченіемъ платы за гардеробъ: стулья 1—5 ряд. 50 коп.;_ 
стулья 6—10 ряд—40 к,; скамьи 11—15 ряд.—30 к.; 
скамьи 16—20 ряд—20 коп. Билеты можно получать въ 
канцеляріи братства (Таганка, 'Б. Каменщики, д. № 3), 
въ конторѣ журнала Церковь» (Биржевая «., Д. Москов
скаго баігка), и въ день вечера при входѣ -въ залъ.

Чистая прибыль съ вечера поступаетъ па содержаніе . 
школы при братствѣ.

Въ архіепископскомъ совѣтѣ.
Первое собраніе избраннаго . Освященнымъ Соборомъ со

вѣта при архіепископіи состоялось 17-го сего октября на 
Рогожскомъ кладбищѣ. Въ собраніи участвовали: архіепи
скопъ московскій Іоаннъ, епископы: саратовскій 'Мелетій, 
.епископъ ряваіискій Александръ, священникъ Григорій Ка- 
рабпчювичъ, и міряне: С. П. Рябушиискій, М. II. Брилліан
товъ, Д. И. Алпмаринъ и Д. Л. Силинъ, Назначены были къ 
разсмотрѣнію слѣдующіе вопросы: 1) о воззваніи къ по
жертвованію на бѣдныхъ епископовъ, 2) о -воззваніи къ^бѣгло- 
ітоповцамъ, 3) о ходатайствѣ предъ министромъ -иир.'прэсв. 
о пособіи на старообрядческія школы. 4) о постройкѣ старо
обрядческаго храма въ Іерусалимѣ, 5) дѣла церковной прак
тики и 6) текущія дѣла. По всѣхъ вопросовъ въ-. первомъ 
собраніи разсмотрѣть не пришлось. Владыка Іоаннъ предло
жилъ членамъ совѣта собраться на вторичное собраніе, ко
торое и будетъ собрано иа-дняхъ.

Юбилей архіепископа Іоанна московскаго.

16-го сего октября1 исиоліпглось 15 лѣтъ со дня по
ставленія въ санъ архіепископа московскаго выоокопреосвя- 
щеапаго владыки Іоанна.

Богослуженіе въ этотъ -день въ Христорождественскомъ 
храмѣ Рогожскаго кладбища совершалъ самъ Маститый юби
ляръ. Послѣ Божественной литургіи высокопреосвященный 
владыка Іоаннъ, въ еослужевіи съ Александромъ, еписко
помъ егорьевскимъ, рязанскимъ и временно казанскимъ, » 
Мелетіемъ, епископомъ саратовскимъ л астраханскимъ, и 
полнымъ .составомъ духовенства храмовъ Рогожскаго клад
бища совершилъ канонъ-молебенъ храму Рождества ,Хри
стова. За богослуженіемъ присутствовали представителю мо
сковскаго старообрядчества: члены совѣта московской ста
рообрядческой общины Рогожскаго кладбища: И. П. Трегу
бовъ, С. Д. Миловановъ, II. М. Мусоришь п-друг., во главѣ 
съ старостой храмовъ кладбища Г. А. Чудаковымъ, и иред-
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ставитель совѣта всероссійскихъ съѣздовъ М. Н. Брилліан
товъ.

По окончаніи молебна • протодіакономъ Елисѣемъ Гри
горьевичемъ Григорьевымъ было провозглашено высокопре
освященному юбиляру многолѣтіе. Послѣ сего епископъ 
Александръ обратился къ архіепископу Іоанну съ слѣдующи
ми привѣтственными словами:

Высокопроосвящен пый владыка 
архіепископъ Іоаннъ.

Съ чувствомъ сердечной радости привѣтствую васъ отъ 
лица сослужителей сего храма и царствующаго града Мо
сквы съ 15-лѣтнимъ юбилеемъ служенія вашего въ санѣ 
архіепископа.

15 лѣтъ тому назадъ въ этотъ день я имѣлъ счастіе 
привѣтствовать тебя, высокопреосвященнѣйшій владыка 
Іоаннъ, съ возведеніемъ въ санъ архіепископа на московскую 
вдовствующую каѳедру. Я говорилъ тогда такъ: «Сей день 
Господень, радуйтесь людіе. Событіе великое и радостной 
празднуемъ мы, отцы и братія, въ настоящій день. Событіе 
великое, потому что совершился днесь давно ожидаемый вос
ходъ святителя великаго на вдовствующую московскую ка
ѳедру. Событіе радостное, потому что сей святитель великій— 
Божіей благодати тезоименный: Іоаннъ (бо) имя ему». Су
губо исполненный Духа Святаго, онъ, какъ пастырь добрый, 
духомъ и силою Иліиною прэдыдетъ, обратити сердца отцемъ 
на чада и уготовати^ Господеви люди совершенны (Лук. 1. 
17)». Призывая предстоящихъ помолиться Господу о новомъ 
святителѣ, я возглашалъ тогда: «помолимся, да поспѣшить 
ему Господь служити преподобіемъ п правдою предъ Нимъ 
вся дни живота его... Дати разумъ спасенія людямъ его во 
оставленіе грѣхъ ихъ». И къ Тебѣ, святитель великій, вос- 
шедый на первосвятитедьскій престолъ въ день св. мученика 
Логина сотника, иже при крестѣ Господни, я взывалъ: «Не 
убойся понести крестъ, возложенный па тебя Соборомъ свя
тителей іі любовію народа христоименитаго. Прилзжпо взи
рай на Распятаго любве ради Ісуса Христа; буди сотникомъ, 
стоящимъ «прямо Ему» (Марк. XV, 39) и стрегущимъ стадо 
Его отъ видимыхъ и не видимыхъ «волковъ, губящихъ „». 
«Паси стадо Божіе, посѣщая не нуждою, но волею и по Бозѣ: 
ни яко ббладающе причту, но образъ буди стаду» (2 Петр. V, 
2—1); глашай «по имени овцы своя», да «гласъ твой слы
шать и по тебѣ идутъ... По чужемъ же нейдутъ, но бѣжать 
отъ него» (Іоан. X, 3—5). Приведи во дворъ овчій «и ины 
овцы», отшедпгія «отъ двора сего... да будетъ едино стадо и 
единъ пастырь» (ст. 16).

Мысленно обозрѣвая 15-лѣтнюю твою дѣятельность, мы 
видимъ, что почти всѣ наши пожеланія сбылись, и мы съ 
чувствомъ благодарности къ Господу должны возгласить: 
Благословенъ Богъ, сохранившій тебя до маститой, но еще 
крѣпкой, еще бодрой старости. Благословенъ Бои,, даровав
шій тебѣ крѣпость и силу твердо и безбоязненно нести крестъ 
свой, и не преткновенно пройти это широкое, многотрудное 
служеніе въ санѣ архіепископа Россійской области.

Пятнадцать Освященныхъ Соборовъ, созванныхъ тобою, 
видѣли тебя своимъ предсѣдателемъ,—всегда дѣятельнаго, 
всегда заботливаго и мудраго руководителя, ревностно, съ 
сплою Иліиною сохраняющаго вѣру православную-и законъ 
Бога Вышняго. Сонмы пастырей и архипастырей получили 
Божественную благодать возложеніемъ священныхъ рукъ тво
ихъ. Многочисленныя овцы, нѣкогда отшедшія отъ двора 
сего, ты привелъ во дворъ овчій—съ ихъ пастырями и архи
пастырями. Да дастъ же тебѣ Царь Небесный, во благо мно
гихъ и всего старообрядчества, многіе и многіе годы жизни 
для продолженія твоего полезнаго для святой Церкви слу
женія. Аминь.

Въ отвѣть на это привѣственныя слова, архіепископъ 
скромно отвѣтилъ, что заслуги, его въ данномъ случаѣ явля
ются преувеличенными: что все то, что совершилось за вре
мя его архіеппскопствованія,—совершилось благодаря помо
щи Божіей и Его святой воли. Пусть,—говорилъ владыка 
Іоаннъ,—и мои будущіе пріемники не боятся занять этотъ 
высокій постъ, занимаемый мною. При вѣрѣ въ Божію по
мощь и при нихъ совершатся такія и даже большія спаси
тельныя дѣла.

Затѣмъ привѣтствовалъ владыку-архіепископа преосвя
щенный епископъ саратовскій и астраханскій Мелетій. Онъ

Архіепископъ Іоаннъ.

сильно взволінованиымъ голосомъ отмѣтилъ, что самое нача
ло архіепископскаго: служенія владыки Іоанна было омраче
но страданіемъ его ьъ изгнаніи за исповѣданіе вѣры. II, 
обращаясь въ владыкѣ-архіеппскопу, онъ продолжалъ: Мы 
вѣримъ, что въ награду за эти твои страданія, за твое твер
дое исповѣданіе вѣры и готовность защищать ее даже до 
смерти, за твои святительскія молитвы во время твтоего 
изгнанія, Господь вознаградилъ насъ такою радостью, какою 
мы наслаждаемся нынѣ, совершая столь торжественно бо
гослуженіе вотъ въ такихъ величественныхъ храмахъ, при 
открытыхъ въ нихъ алтаряхъ; въ награду за твои страданія, 
за твои святыя молитвы Господь даровалъ миръ святой Своей 
Церкви, привлекши въ ея спасительное единство столь мно
гихъ. Въ заключеніе владйка Мелетій выразилъ надежду, 
что и въ будущемъ маститый юбиляръ приложить свои си
лы на служеніе Церкви Христовой съ прежнимъ усердіемъ 
и любовью къ этому.

. Владыка-архіепископъ отвѣтилъ: «Съ помощью Божіей 
и при вашихъ святыхъ молитвахъ надѣюсь продолжать свое 
служеніе святой Церкви па пользу и благо Ея».

Послѣ всего, этого привѣтствовали владыкѵ-архіешижота 
представители московскаго старообрядчества, при чемъ ста
роста храмовъ Рогожскаго кладбища Г. А. Чудаковъ при- 
поднесъ владыкѣ альбомъ снимковъ святынь храмовъ Рогож
скаго кладбища.

Признаніе бѣглопоповскаго начетчика.
(Отъ нашего корреспондента).

Въ нонѣ мѣсяцѣ происходили въ с. Салтыково Сара
товской губ., бесѣды миссіонера, свящ. Вострякова,' ст бѣгло
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поповскимъ начетчикомъ Д. К. Глуховымъ. Послѣ бесѣдъ Глу
ховъ былъ приглашенъ въ гости къ старообрядческому свя- 
щешвіку о. Іакову Никулину. Глухова, между прочимъ, спро
силъ Е. М. Арепспковъ: «Скажите, Христа ради, поистинѣ и 
правдѣ, т.-е. по душамъ: вотъ, которые были посланы на 
Востокъ старообрядцы дознавать о крещеніи митр. Амвросія, 
это были все ваши братія бѣглсоюловцы, сѣряковскіо и луш- 
ковскіе,—скажите, Данила Копытъ, какъ эти люди сей
часъ находятся, т.-е. при своемъ ли убѣжденіи, или присоеди

нились къ бѣлоыріміицкимъ!». Д. К. говоритъ: «Я тебѣ скажу 
всю истину: которые ходили въ Грецію дознавать о митро
политѣ Амвросіи, эти всѣ люди присоединились къ австрій
скимъ». А Ѳедоръ Александровичъ Давыдовъ спросилъ Глу
хова: «А почему же Малиповцовъ по перешелъ къ нимъ». 
Д. К. сказалъ: «И Малиповцовъ ушелъ къ австрійцамъ».

Остается только и самому Глухову уйти туда же.

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

Памяти святителя-страдальца —Ставленная 
грамота митрополита Амвросія. — Святой 
владыка, ст. епископа Михаила. — На 
боснійской каѳедрѣ, ст. А. Павлова.—Сви
дѣтельство сына объ отцѣ.—Іерархи ста
рообрядческой Церкви, ст. П. Власова.— 
Отвѣты редакціи —Бесѣда съ поморцами 
въ Москвѣ. — Церковно - общественная 
жизнь,—Объявленія.

Рисунки и снимки. I

ПОСТУПИЛЪ въ ПРОДАЖУ
УЧЕБНИКЪ:

Богослуженіе святой Христопой 
Церкви (старообрядческой).

Изданіе Московскаго Старообрядческаго 
Института. Ц. 86 коп.

Съ пересылкою I р ІО коп.
Учебникъ предназначенъ для высшихъ 
и начальныхъ старообрядческихъ школъ. 

Съ требованіями обращаться:
Москва, Рогожское кладбище, или редакція 

журнала .Церковь".

Старѣйшая въ Россія иконописная 
= мастерская, =

существуетъ бопѣе 200 лѣтъ,

принимаетъ заказы па иконописныя ра
боты въ древнихъ стиляхъ, исполненіе 
тщательное и аккуратное; за свою рабо
ту па выставкахъ награждены многочис
ленными медалями, въ томъ числѣ на 
Всероссійской выставкѣ въ С.-Петербур
гѣ 1913 г. золотою медалью. Адресъ: Слоб. 
Мстера, владим. губ. Иотомствен. Почетн.

Гражд. Петру Ивановичу Мумрикову.

СТАРООБРЯДЧЕСКІЙ. СВЯЩЕННИ КЪ

о. Александръ Тихоновичъ 
~БОЧКАРЁВЪ -

симъ извѣщаетъ своихъ духовныхъ чадъ, братьевъ-христіанъ, пріемлющихъ 
священство, переходящее отъ господствующій церкви, что его собственная мо
ленная въ честь древней святой чудотворной иконы Казанской Божіей Матери 
переведена имъ изъ г. Москвы на десятую версту по Ярославской желѣзной 

дорогѣ въ собственную дачу, гдѣ Батюшка и проживаетъ.
Адресъ: Лосиноостровская, Московской губ., Троицкій пр., дача № 94. 

При моленной имѣется собственный телефонъ. Вызывать изъ Москвы надо такъ: 
„Лосиноостровскую. № 81“.

ОТЪ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ 
ХРАМОВЪ.

Московской Старообрядческой Общнны 
Рогошаго Кладбища.

Вслѣдствіе исполняющагося 30-го сего ок
тября БО-тилѣтІя со дня блаженной кончи
ны МИТРОПОЛИТА АМВРОСІЯ БѢЛОКРИ
НИЦКАГО имѣетъ бытъ совершена архіе- 
ерейскимъ служеніемъ заупокойная литур
гія въ храмѣ Рождества Христова, что на 
Рогожскомъ кладбищѣ, и послѣ оной со- 
борнѣ-панихнда съ участіемъ духовенства 

всѣхъ храмовъ города Москвы.

Начало Божественной литургіи въ 8 час. 
утра.

Г П. М. РЯБУШИНСКАГО съ С-миМ въ Москвѣ; Биржевая площадь, домъ № 2/7.

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

ВГ I Бумажныхъ товар;, пряжи и ваты своихъ фабрикъ.I*  ПРОДАЖА: І Бемскаго оконнаго стекла собственнаго завода.■Г | Лѣсныхъ матеріаловъ и дровъ.
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КНИЖНАЯ ТОРГОВЛИ
IIик. М. Вострякова 

въ МОСКВѢ 
(Москва, Ильинскія нор., № 12).

УВѢДОМЛЯЕТЪ, ЧТО ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:
1) ПСАЛТЫРЬ СЛѢДОВАННЫЙ, напечатанъ въ старообрядческой типографіи, въ листъ, слово въ слово съ 
Іосифовскаго изданія, четкимъ церковно-славянскимъ шрифтомъ, цѣна 10 р. 50 к. Книга эта замѣняетъ соооп четыре 
книги: Псалтырь, Часовникъ, Часословъ и Канонникъ, стоящія вмѣстѣ 20 р. 50 к. Книга высылается въ кожаномъ 
прочномъ переплетѣ. 2) Житіе и творенія Андрея Цареградскаго Христа Юродиваго, напечатана въ 

• старообрядческой типографіи четкимъ церковно славянскимъ шрифтомъ на '/, листа, безъ переплета ц. 2 р. оѵ к.
3) исторія, о отцѣхъ и страдальцахъ соловецкихъ въ лицахъ (32 картины), напечатана въ старообрядческой 
типографіи крупнымъ церковно-славянскихъ шрифтомъ на листа, ц. 1 р. 50 к. 4) Оправданіе поливатель- 
наго крещенія Ѳеофана Прокоповича съ предисловіемъ Ѳ. Е Мельникова, и. 1 р. 5) Сократъ Схоластикъ: 
Церковная Исторія, прежде стоила 3 р. 75 к., теперь посылается за 2 р. 6) Бароній Цезарь: Исторія хри
стіанской церкви, вып. ц. 3 р. 7. О Вѣрѣ д/і л. четкаго мелкаго шрифта, напечатано съ Іосифовскаго изданія 
слово въ слово, строка въ строку, листъ въ листъ, ц. 2 р. 8) Апокалипсисъ 3-хтолковый, ц. 16 р. Въ кни
гѣ помѣщено 73 картины самаго лучшаго исполненія, очень большого формата. Отпечатана она крупнымъ евангель
скимъ шрифтомъ съ кіевскаго изданія съ дополненіемъ 2-хъ толкованій съ древняго рукописнаго Апокалипсиса XVII вѣк. 
начала. Переплетена въ прочный красивый кожаный переплетъ съ золотымъ тисненіемъ. Размѣръ книги 9‘/г вср 
вышиной и 6'/. вер. шириной 9) Откуда произошло троеперстіе и присяга Іоакима Патріарха, и. 15 к. 
Принимается подписка на книгу .ПРАЩИЦА" въ 3 р. 50 к.; за нее деньги слѣдуетъ высылать сполна.

По выходѣ въ свѣтъ цѣна .ПРАЩИЦѢ" будетъ 5 рублей.
. ...... ............. Выписывать слѣдуетъ по адресу: —......................... ;

Москва, Ильинскія вор., № 12, Н. М. ВОСТРЯКОВУ.
При требованіи слѣдуетъ прилагать задатокъ.

московскій банкъ.
Складочный капиталъ 20,000,000 рубле^.

ПРАВЛЕНІЕ въ Москвѣ, Биржевая площадь, домъ № 2.

—-- ---- ---------------
Отдѣленія: въ Вогородскѣ (Московской губ.), Витебскѣ, Выщ- 

иемъ-Волочкѣ, Вязьмѣ, Иваново-Вознесенскѣ, Костромѣ, Островѣ (Псков
ской губ.), Псковѣ, С.-Петербургѣ, Ржевѣ, Сергіевскомъ Посадѣ 
(Моск. губ.), Смоленскѣ, Сычевкѣ (Смоленской губ.) и Ярославлѣ.

ПРОИЗВОДИТЪ ВСѢ БАНКОВСКІЯ ОПЕРАЦІИ.

****
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ЖЙ^ИЖЖЖШ
Книгоиздательство старообрядческихъ пѣвческихъ 

крюковыхъ книгъ

„ЗНАМЕННОЕ ПЪН1Е“
Адресъ: Москва, Владиміро-Долгоруковская ул., Чухинскіи пер. (бывш. тупикъ), д. № 15, Книго

издательству „Знаменное Пѣніе". Теле«»». ЛГЁ 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, свѣтильни и друг. самогласны и крюкового 
знаменнаго распѣва.

Для пѣвца книга „Избранныя пѣснопѣнія1* 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

ІЦѢна въ об.іоашгЬ .четыре рубля безъ пересылки.
ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДЛЯСЬ

----- -------- ПѢВЧЕСКІЯ КРЮКОВЫЯ КНИГИ. -----=-----
УЧЕБНЫЯ:

1. „Азбуна 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 демественная11 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 пѣнія11 Л. В. Быстрова, въ обложкѣ цѣна 75 коп., въ коленко

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

30’/» при пересылкѣ за счетъ покупателя.
БОГОСЛУЖЕБНЫЯ:

1 . Ирмосы полные въ обложкѣ. Цѣпа 10 руб.
2 . Октай полный въ обложкѣ. Цѣна 5 руб. 50 к.
3 . Обиходъ полный въ обложкѣ. Цѣна 6 руб.

50

4 Праздники двунадесятые въ обложкѣ. Цѣна 9 руб.
5 Обѣдница знаменнаго и демественнаго распѣва съ архіерейскимъ служеніемъ, въ обложкѣ. Цѣна 4 руб.
6 Октай средній въ обложкѣ. Цѣна 3 р. 25. к.
7 Избранныя пѣснопѣнія двунадесятымъ праздникамъ11 въ обложкѣ. Цѣна 4 р.
Примѣчаніе Вышесказанныя семь книгъ продаются и въ переплетахъ: въ кожаномъ прочномъ на 2 руб 

коп доооже*  въ коленкоровомъ съ тисненіемъ золотомъ и краской, кожаный корешокъ, на 1 руб. 25 коп. дордже. 
Книги- Октай ’съ Обиходомъ, Обиходъ съ Обѣдницей, въ кожѣ, имѣются переплетенными двѣ въ одинъ переплетъ.
Цѣна "СР®ПЛ"ОВЪ кТнаигЖъе'нТСобхо2димо5 присылать задатокъ или всю сумму и писать разборчиво свой адресъ, указывая 

тѵ почтовую контору или желѣзнодорожную станцію, гдѣ желаютъ получить посылку.
ту почтовую контору затрудненія гг. покупателей въ опредѣленіи стоимости пересылки, книгоиздательство при
нимаетъ Хс^У пѣвческихъ книгъ на свой счетъ. Пересылка же на другія книги и изданія относится на счетъ 

покупателей Выпнсывающимъ единовременно пѣвческихъ крюковыхъ книгъ на сумму не менѣе 25 рублей 
Примѣчаніе. Выписыва болѣе—25’/0 На переплеты скидка не дѣлается. При скидкѣ пересылка относится на

дѣлается скидка 20’/о, на аѵ р. ыя ^„о^нія11 скидки нѣть.
счетъ пріобрѣтателя, а кн „ печати и полный каталогъ высылаемъ безплатно
Содержаніе книгъ, образецъ бумаги пе _____________ _________
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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-ПСТ6РБУРГЗ псрипная ИИ.

ТОВАРИЩЕСТВО
йп-и-оловяпмшпиіт 8
13

сыновья

- ■■ Ц€ РКОВН А5\ ■ УТВАРЬ» •• ■■ 

-ПАРЧА- КОЛОКОЛА-ИКОНЫ- 
!" ЦЕРКОВНАЯ- ЖИВОПИСЬ -

МОСКВА НИКОЛЬСКА...

'Гшюграфія II, II. Рябушинскнго, Страстной бульваръ, Путинковскій вер.. соб. доык--------------


