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ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.
а) Отъ 26 марта-17-го апрѣля 1887 года, за К 561, объ отмѣнѣ суще
ствующаго порядка пріобрѣтенія духовными лицами кандидатскихъ 

крестовъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій 
Синодъ слушали: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 18-го 
минувшаго марта, за № 4,107, съ заключеніемъ хозяйственнаго управленія 
при Святѣйшемъ Синодѣ, объ отмѣнѣ существующаго порядка, по которому 
наготовленіе и разсылка, по поступающимъ требованіямъ, серебряныхъ кре
стовъ, установленныхъ для состоящихъ въ духовномъ санѣ кандидатовъ ду
ховныхъ академій, лежали на обязанности хозяйственнаго управленія, съ пре
доставленіемъ таковымъ лицамъ самимъ пріобрѣтать означенные кресты. При
нимая во вниманіе, что существовавшій въ прежнее время порядокъ взиманія 
денегъ за кресты по ученымъ богословскимъ степенямъ, при самомъ назначеніи 
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классныхъ окладовъ, въ настоящее время уже пе практикуется, за прекраще
ніемъ назначенія вновь таковыхъ окладовъ, между тѣмъ заготовленіе и раз
сылка серебряныхъ кандидатскихъ крестовъ, требующихся нынѣ въ большомъ 
количествѣ, и взысканіе за нихъ денегъ вызываетъ излишнюю переписку по 
хозяйственному управленію и что означенные кресты въ настоящее время про
даются въ магазинахъ частныхъ лицъ п потому могутъ быть пріобрѣтаемы 
помимо хозяйственнаго управленія, —управленіе сіе полагаетъ: удовлетворивъ 
требованія лицъ о высылкѣ кандидатскихъ крестовъ по наличію ихъ въ за

пасѣ. па будущее время заготовленіе и высылку таковыхъ крестовъ изъ хо
зяйственнаго управленія прекратить, предоставивъ лицамъ, имѣющимъ право 
ношенія ихъ. самимъ пріобрѣтать кандидатскіе кресты у ювелировъ, подобно 
тому, какъ нынѣ пріобрѣтаются свѣтскими лицами нагрудные знаки по уче
нымъ степенямъ доктора и магистра богословія. Приказа.! и; Заключе
ніе хозяйственнаго управленія утвердить и, для объявленія о семъ по духов
ному вѣдомству, напечатать настоящее отдѣленіе въ „Церковномъ Вѣст- 

никѣ“.

б)ЕОтъР12 мая-3 іюня 1887 года, за № 880, по вопросамъ: на какой 
срокъ назначаются члены педагогическихъ собраній семинарскаго прав
ленія изъ преподавателей, на какое время назначается члѳнъ-препо' 
даватель въ распорядительныя собранія и могутъ ли быть членами 
послѣднихъ преподаватели, не состоящіе членами педагогическихъ со

браній.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій 
Синодъ слушали: предложенный г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 4 
минувшаго мая. за .1 428, журналъ учебнаго комитета, № 148, съ заклю
ченіемъ комитета, по возбужденнымъ правленіемъ одной духовной семинаріи 
вопросамъ: I) иа какой срокъ назначаются члены педагогическихъ собраній 
семинарскаго правленія — изъ преподавателей; 2) равнымъ образомъ па какое 
время назначается членъ-преподаватель въ распорядительныя собранія, и 3) 
могутъ ли быть членами послѣднихъ преподаватели, не состояти» членами 
педагогическихъ собраній? П р и г. а з а л и: По обсужденіи вышеизложен
ныхъ вопросовъ. Святѣйшій Синодъ, согласно заключенію учебнаго комитета, 
опредѣляетъ: разъяснить чрезъ „Церковный Вѣстникъ*  правленіямъ духов
ныхъ семинарій къ свѣдѣнію и руководству въ потребныхъ случаяхъ, что 
1) по установившейся практикѣ и въ виду § М2 устава духовныхъ семина
рій. по которому члены семинарскаго правленія отъ духовенства назначаются 
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да три года, и члены изъ преподавателей должны быть назначаемы на такой 
же срокъ, т. е. на три года какъ въ педагогическія, такъ и въ распоряди
тельныя собранія правленія семинаріи; 2) такъ какъ уставъ духовныхъ семи
нарій не опредѣляетъ того, чтобы въ распорядительныя собранія назначаемы 
были только тѣ изъ преподавателей, которые состоятъ членами педагогиче
скихъ собраній, и такъ какъ кругъ и характеръ дѣлъ, подлежащихъ распо
рядительнымъ собраніямъ семинарскаго правленія, различны по отношенію къ 
дѣламъ педагогическихъ собраній, то не усматривается препятствій къ назна
ченію членами распорядительныхъ собраній и такихъ преподавателей, кото
рые не участвуютъ въ педагогическихъ собраніяхъ, по отличаются хозяй
ственными и административными способностями; для напечатанія настоящаго 
опредѣленія въ „Церковномъ Вѣстникѣ" передать въ редакцію онаго выпи
ску изъ сего опредѣленія.

в) Отъ 26 марта 17 іюня 1887 года, за № 593, о мѣрахъ къ возвыше
нію успѣховъ семинарскихъ воспитанниковъ по предмету церковнаго 

пѣнія.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій 
Синодъ слушали: предложенный г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 28 
февраля сего года, за .V 243. журналъ учебнаго комитета, за Зе 20, съ 
заключеніемъ комитета, по представленному однимъ изъ епархіальныхъ прео
священныхъ ходатайству правленія мѣстной духовной семинаріи о мѣрахъ къ 
возвышенію успѣховъ семинарскихъ воспитанниковъ по предмету церковнаго 
пѣнія. II р и к а и а л и: Правленіе одной духовной семинаріи, изыскивая 
мѣры къ возвышенію успѣховъ учениковъ семинаріи по разнымъ предметамъ 
семинарскаго курса, обратило вниманіе па то, что наибольшій процентъ не
успѣвающихъ воспитанниковъ падаетъ на церковное пѣніе. Относя это явле
ніе къ тому особому положенію церковнаго пѣнія въ ряду другихъ предме
товъ семинарскаго курса, но коему неудовлетворительный баллъ по предмету 
церковнаго пѣнія не препятствуетъ переходу воспитанниковъ въ слѣдующіе 
высшіе классы, правленіе постановило ходатайствовать о дозволеніи подвер
гать учениковъ семинаріи, не оказавшихъ въ теченіе года успѣховъ ио цер
ковному пѣнію, вслѣдствіе дознанной лѣности, переэкзаменовкѣ, а въ случаѣ 
неудовлетворительной сдачи опой, оставлять лѣнивыхъ и небрежныхъ на повто
рительный курсъ въ тѣхъ же классахъ. Сообразивъ это ходатайство съ тре
бованіями устава духовныхъ семинарій и училищъ и существующими по сему 
предмету разъясненіями высшаго духовно-учебнаго начальства, Святѣйшій Си- 
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подъ находитъ, что хотя вопросъ о значеній успѣховъ учениковъ по церков
ному пѣнію сравнительно съ успѣхами ихъ по другимъ предметамъ семинар
скаго курса синодальнымъ опредѣленіемъ 24 марта —2 апрѣля 1885 года 
(Перкой. Вѣсти.*  № 15) разрѣшенъ въ томъ смыслѣ, чтобы баллу по цер
ковному пѣнію, при переводѣ воспитанниковъ изъ класса въ классъ и при 
окончаніи ими полнаго курса ученія, не придавалось одинаковаго значенія съ 
баллами по наукамъ, такъ какъ пѣніе, по существу его, относится къ раз
ряду искусствъ, а не наукъ, и способность къ изученію этого искусства на
ходится въ тѣсной зависимости отъ состоянія здоровья и устройства физиче
скихъ органовъ учащихся (груди, горла, слуха); тѣмъ не менѣе опредѣленіе 
это отнюдь не освобождаетъ семинарскія и училищныя начальства отъ обя
занности бдительно слѣдить за занятіями учениковъ по предмету церковнаго 
пѣнія и принимать соотвѣтствующія понудительныя мѣры къ возвышенію 
успѣховъ ихъ по этому предмету. Церковное пѣніе имѣетъ особенно важное 
значеніе въ православномъ богослуженіи; опо возбуждаетъ благочестивое чув
ство православнаго парода, присутствующаго при богослуженіи. Велико также 
значеніе присущее и церковному чтенію. При благоговѣйномъ и вразумитель
номъ чтеніи, священный текстъ молитвъ глубоко запечетлѣвается въ сердцахъ 
и умахъ вѣрующихъ. Поэтому чѣмъ опытнѣе и свѣдущіе въ своемъ дѣлѣ 
пѣвцы и чтецы, тѣмъ полнѣе и плодотворнѣе вліяетъ богослуженіе на моля
щихся. Духовно-учебныя заведенія, призванныя для приготовленія юношества 
къ служенію православной церкви (§ 1 уст. дух. сем., § 1 уст. дух. учил.), 
имѣютъ прямой и непремѣнный долгъ дать православной церкви искусныхъ 
пѣвцовъ и чтецовъ и свѣдущихъ въ этомъ дѣлѣ пастырей-руководителей. 
Въ виду сего и принимая во вниманіе особливое значеніе церковнаго пѣнія 
и чтенія въ педагогическомъ отношеніи, какъ дѣйствительныхъ средствъ къ 
религіозно-нравственному воспитанію обучающагося въ духовно-учебныхъ за
веденіяхъ юношества, Святѣйшій Синодъ, по выслушаніи заключенія учебнаго 
комитета, опредѣляетъ: вмѣнить правленіямъ духовныхъ семинарій и училищъ 
въ непремѣнную обязанность строго слѣдить за успѣхами учениковъ по цер
ковному цѣпію и чтенію, и тѣхъ изъ нихъ, которые будутъ замѣчены въ 
лѣности и въ небрежномъ отношеніи къ занятіямъ по означеннымъ предме
тамъ, подвергать дисциплинарнымъ взысканіямъ, въ случаѣ же безуспѣшности 
мѣръ взысканія, малоуспѣшность учениковъ, происходящую не отъ состоянія 
ихъ здоровья, удостовѣреннаго свидѣтельствомъ врача, а отъ упорнаго равно
душія. принимать во вниманіе при составленіи разрядныхъ списковъ, давая 
высшее мѣсто тѣмъ илъ воспитанниковъ, которые, при совершенно равномъ
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съ другни количествѣ балловъ по предметамъ учебнаго курса, имѣютъ пре
имущество по успѣхамъ въ церковномъ пѣніи н чтеніи, упорно же лѣнивыхъ 
и небрежныхъ въ изученіи столь необходимыхъ въ церковномъ служеніи пред
метовъ не переводить въ высшіе классы, впредь до исправленія; о чемъ, для 
исполненія и руководства правленіямъ духовныхъ семинарій и училищъ, на
печатать настоящее опредѣленіе въ журналѣ „Церковный Вѣстникъ*.

г) Отъ 7-25 мая 1887 года, аа № 843, о присвоеніи учреждаемому въ 

селеніи Ардонѣ, Владикавказской епархіи, осетинскому духовному учи

лищу наименованія „Александровскаго44.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій 
Синодъ слушали: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 30-го 
апрѣля сего года, за А® 1918, коимъ объявляетъ Святѣйшему Синоду, для 
зависящихъ распоряженій, что Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему 
докладу опредѣленія Святѣйшаго Синода отъ 4 февраля—26 марта 1887 
года, въ 25-й день апрѣля сего года, Высочайше соизволилъ на присвоеніе 
учреждаемому въ селеніи Ардонѣ, Владикавказской епархіи, для ироюговле 
ція священно-церковно-служнтелей въ осетинскіе приходы и учителей въ осе
тинскія цсрковпо-ирнходскія ілкоіы, осетинскому духовному училищу наиме
нованія „Александровскаго*.  II р и к а з а л и: Объ изъясненной Высочай
шей волѣ, для объявленія во всеобщее извѣстіе, сообщить редакціи „Цер

ковнаго Вѣстника*,  по принятому порядку.

д) Отъ 27 апрѣля-10 мая 1887 года, за № 771, объ учрежденіи сти

пендій въ русскихъ православныхъ духовныхъ семинаріяхъ и академіи 

для православныхъ арабовъ.

По указу Его Ииіівратогскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій 
Синодъ слушали: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 25-го 
апрѣли сего года, за Л 5626, въ коеиъ объявляетъ Святѣйшеиу Синоду, 

что Государь Иипиатогь, по всеподдавнѣйшеиу докладу его, г. синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, иъ 18 И день апрѣля 1887 года, Высочайше утвердить 
соизволилъ опредѣленіе Святѣйшаго Синода, 17 февраля —1 марта 1887 г., 

объ учрежденіи стипендій въ русскихъ православныхъ духовныхъ семваріяхъ 
и академіи для православныхъ арабовъ, изъ уроженцевъ Іерусалимской, Анті 

охійской и Александрійской патріархій, на проценты съ пожертвованнаго 
совѣтовъ православнаго Палестинскаго общества капитала въ 18,450 руб., 
присовокупляя, что и положеніе объ означенныхъ стипендіяхъ было представ-
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лено на Высочайшее воззрѣніе. И. по справкѣ, приказа.! и: Объ изъ
ясненной Высочайшей волѣ, для объявленія во всеобщее извѣстіе, сообщить 
редакціи „Церковнаго Вѣстника , по пронятому порядку, съ приложеніемъ 
копіи съ положенія о стипендіяхъ.

ПОЛОЖЕНІЕ
о стипендіяхъ для православныхъ арабовъ въ русскихъ православныхъ 

духовныхъ семинаріяхъ и академіи.

1) Православное Палестинское общество, въ видахъ воспособленія дѣ
тямъ православныхъ арабовъ полученія воспитанія въ духѣ православной цер
кви, передаетъ въ хозяйственное управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ капи
талъ въ воссмънадцатъ тысячъ четыреста пятьдесятъ рублей въ госу
дарственныхъ процентныхъ бумагахъ, по поминальной цѣнѣ.

2) Ежегодные съ этого капитала проценты составляютъ три стипендіи 
въ русскихъ духовныхъ семинаріяхъ, по сто семидесяти пяти рублей 
каждая, и одну стипендію въ русской духовной академіи—въ триста 
пятьдесятъ рублей.

3) Остатокъ процентовъ съ капитала, образующійся отъ незамѣщенія 
стипендій, причисляется къ капиталу, до образованія суммы, проценты съ 
которой будутъ достаточны для новыхъ стипендій.

4) Этими стипендіями имѣютъ право пользоваться только дѣти право
славныхъ арабовъ, уроженцевъ предѣловъ Іерусалимской патріархіи; за не
достаткомъ же таковыхъ—уроженцы предѣловъ Антіохійской о Александрій
ской патріархій.

5) За удержаніемъ изъ каждой стипендіи суммы на содержаніе стипен
діата, передаваемой въ правленія духовныхъ учебныхъ заведеній, остающаяся 
отъ стипендій сумма передается на руки стипендіатамъ, ежемѣсячно, по раз
счету.

6) Опредѣленіе духовныхъ учебныхъ заведеній, въ которыхъ будутъ 
помѣщены стипендіаты, а равно и избраніе сихъ послѣднихъ предоставляется 
совѣту православнаго Палестинскаго общества.
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, имѣющаго бить /

время. По своей внезапности для простаго народа и ири 
характерѣ, возбуждающемъ невольный страхъ даже въ 

съ научными воззрѣніями на порядокъ міровой жизни, оно 
дѣйствовать потрясающимъ образомъ на простой народъ, 
и смятеніе. А такъ какъ неизбѣжнымъ спутникомъ нодоб-

УКАЗЪ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.
Отъ 10 іюля 1887 года, за № 15, по поводу солнечнаго затмѣнія, имѣ

ющаго быть 7 будущаго августа.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій 
Синодъ слушали: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 3 минув
шаго іюня, за № 2,450, но поводу солнечнаго затмѣнія, имѣющаго быть < 
будущаго августа. Прилагая и: По обнародованнымъ астрономическимъ 
свѣдѣніямъ 7 августа текущаго года имѣетъ произойти солнечное затмѣніе, 
которое будетъ видимо на обширномъ пространствѣ Россіи и притомъ въ боль

шей части мѣстностей Россіи оно будетъ полное и будетъ продолжаться до

вольно значительное 
своемъ угнетающемъ 
людяхъ, знакомыхъ 
тѣмъ болѣе можетъ 
возбуждать тревогу 
дыхъ потрясеній являются различныя суевѣрныя представленія, то еще бол .е 
возникаетъ опасеніе не только возбужденія ваврасвыхѣ страховъ н безвокои- 

етв», во и возможной, раскатанной ва суевѣріе, вредной агитаціи со стороны 
людей неблагоааиѣревниіъ. Въ виду сего СвлтЪйшій Синодъ, согласно на
стоящему предложенію, опредѣляетъ: поручать епархіальнымъ преосвященнымъ, 
чтобы ови предложила водвѣдомому имъ духовевству заблзговремешіо, въ бли
жайшіе вредъ сизъ явленіе» воскресные и прешичвне дно, въ церкви а 
во удобности и въ другихъ мѣстахъ, при встрѣчахъ съ прихожанами, объ- 
ленять народу, что «кидаемое солнечное затмѣніе есть явленіе совершен. 
естественное, повторяющееся въ извѣстные, опредѣленные верюды времени, , чт 
оио не заключаетъ въ себѣ ничего необычайнаго и страшнаго и что в ТО. 
нѣтъ ни какого повода в. безпокоиться ври его вастувлевш, ни аришап ему 
какое-либо особое ан.чені. внѣ того, какое оно имѣетъ по своему су шести 
и такими разъясвевідии предупреждать и устранять всякіе возможные криво

X»—• ’*■'  •“ 

ровныхъ- о чемъ, для зависящихъ къ иснцдвовію сего расворяжецгй, Дать 
ш ГХкіиьныиг преосвященнымъ, шодашынъ контоуш» 

гвардейскимъ духовенствомъ, главному священнику арміи Ф--- 

дывающешу придворнымъ духовенніом1 духовнику 
ЛИЧЕСТВЪ, циркулярно, печатными указами.
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Журнальное опредѣленіе Пермскаго епархіальнаго 
попечительства, отъ 17—18 іюня 1887 г., за № 539.

Пермское епархіальное попечительство, слушавъ прошенія вдовъ и си
ротъ о положеніи постояннаго пособія за 1-ю половину сего 1887 года,— 
опредѣлили: съ первой половины сего 1887 года положить постоян
ное пособіе изъ суммъ попечительства: 1) Оханскаго уѣзда, Нытвинскаго завода, 
умершаго священника Иліи Левитскаго женѣ Екатеринѣ Николаевой, 46 
лѣтъ, по болѣзни, 12 руб. въ годъ; 2) того же уѣзда, Токаринскаго села, 
умершаго священника Іоанна Словцова женѣ Клавдіи Леонтьевой, 43 лѣтъ, 
но бѣдности, Г2 руб.; 3) Соликамскаго уѣзда, Кудымкорскаго села, умер

шаго священника Веніамина Попова женѣ Маріаннѣ Семеновой, 65 л., по 
старости и слабости здоровья, 12 руб.; 4) Чердынскаго уѣзда, Ныробскаго 
села, умершаго діакона Льва Южакова дѣтямъ: Юліи, 7 л. и Павлу, 5 л., 
по бѣдности и малолѣтству, 20 руб.; 5) Соликамскаго уѣзда, Козмодаміан- 
скаго села, бывшаго діакона Николая Ляпустина, исключеннаго изъ духов
наго званія, дѣтямъ: Николаю, 10 л., Маріи, 13 л., Александрѣ, 12 л. и 
Елисиветѣ, 1 г., по бѣдности и малолѣтству 32 руб.; 6) Оханскаго уѣзда, 
Черновскаго села, умершаго діакона Михаила Гаревскаго дочери Наталіи, 
13 л., по бѣдности, 10 руб.; 7) того же уѣзда, Табарскаго села, умершаго 
діакона Іоанна Коріонова женѣ Ольгѣ Ильиной, 53 л., по бѣдности. 10 р.; 
8) того же уѣзда, Вознесенскаго села, умершаго священника Александра 
Капкановскаго женѣ Аннѣ Авдіевой, 65 л., по бѣдности и дочери Дарьѣ, 
19 лѣтъ, больной, 26 руб. въ годъ; 9) Оханскаго уѣзда, Зміевскаго села, 
умершаго псаломщика Іакова Левитскаго дочери Лидіи, 18 лѣтъ, 10 руб.; 
10) Осинскаго уѣзда, Сайгатскаго села, вдовой дьяческой женѣ Аннѣ Сте
пановой Злв гостевой, 67 л., 10 руб.; 11) того же уѣзда, Таушинскаго села, 
умершаго діакона Максима Кадешпикова дѣтямъ: Екатеринѣ, 8 л., Зинаидѣ, 
5 л. и Маріи, 3 л., 30 р. въ годъ; 12) того же уѣзда, Тюинскаго села, 

иск.іюченнаю изъ духовнаго званія псаломщика Василія Корепанова дѣтямъ: 
Александру, 8 л., Серафимѣ, 6 л., Аннѣ, 5 л, и Владиміру, Р/м л., 24 
руб. въ юдь, 13) Чердынскаго уѣзда, Искорскаго села, умершаго священ
ника Ѳеодора Порошина дочери Еликонидѣ, 18 л., 14 руб.; 14) Красно
уфимскаго уѣзда, Мосинскаго села, умершаго священника Ксенофонта Тро
пина женѣ Надеждѣ Яковлевой, 54 л. и дочери Аннѣ, 16 л., 24 руб. въ 
годъ; 15) того же уѣзда, Торговижскаго села, умершаго псаломщика Але
ксандра Будрина дѣтямъ: Николаю, 8 л., Алексѣю, 7 л., Аннѣ, 17 л. и
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Александрѣ, 16 л., 32 р. въ годъ; 16) того же уѣзда, Мостовскаго села, 
умершаго священника Іоанна Введенскаго дѣтямъ: Маріи, 13 л., Антонинѣ, 
10 л., Ольгѣ, 4 л. п Аннѣ, 3 л., 40 руб. въ годъ; 17) того же уѣзда, 
Пязепетровской единовѣрческой церкви, вдовѣ священника Александрѣ Вла
совой Собяниной, 62 л., 12 руб. въ годъ; 18) Пермскаго уѣзда, Верхне- 
Муллинскаго села, умершаго священника Николая Осокина дѣтямъ: Лидіи, 
9 л., Валеріану, 7 л., Іонѣ, 6 л., Надеждѣ, 4 л. и Николаю, 2 л., 60 
руб въ годъ; 19) Осинскаго уѣзда, Таушинскаго села, умершаго священника 
Андрея Задорина дочери Агніи, 10 л , 12 руб. въ годъ; 20) Оханскаго 
уѣзда, Повопапнскаго села, умершаго священника Николая Бердникова женѣ 
Евдокіи Ивановой, 82 л., 14 руб. въ годъ; назначенныя дѣтямъ умершаго 
священника Осокина, проживающимъ въ г. Екатеринбургѣ, дочери священника 
Задорина, проживающей въ Меркушинскомъ селѣ, Верхотурскаго уѣзда и 
вдовѣ Бердниковой, имѣющей жительство въ селѣ Красномъ, Ирбитскаго 
уѣзда, отсылать въ Екатеринбургское епархіальное попечительство; Ирбит
скаго уѣзда умершаго священника Димитрія Соболева дочери Надеждѣ пре
доставить просить о пособіи Екатеринбургское епархіальное попечительство; 
Пермскаго уѣзда, Полазнинскаго завода, умершаго священника Іосифа Пути
лова женѣ Аннѣ Ивановой, имѣющей право на полученіе пенсіи отъ казны 
и пользующейся половинными доходами съ празднаго священническаго мѣста, 
въ пособіи отъ попечительства отказать. Представленныя вдовой діакопской 
женой Анной Гаревской и священнической дочерью Еликонидой Порошиной 
метрическія выписки и свидѣтельство объ окончаніи ученія Порошиной имъ 
возвратить чрезъ сотрудниковъ. Опредѣленіе сіе для свѣдѣнія духовенству, 
вдовамъ и сиротамъ напечатать въ Пермскихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ. 
На семь журнальномъ опредѣленіи резолюція Его Преосвященства, оть 18 
іюня ’ 7 года, за № 111, послѣдовала таковая: „Исполнить**.
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С II II (’ о к ъ
учениковъ Пермской духовной семинаріи, составленный въ педаго
гическомъ собраніи правленія семинаріи, послѣ годичныхъ испытаній 

въ 1887 году.

Г1-Й КЛАССЪ.

Разрядъ 1-й: 1) Ветошкинъ Константинъ 
Пономаревъ Стефанъ 
Наумовъ Александръ 
Сергѣевъ Андрей .

5) Спасскій Павелъ . 
Спасскій Николай. 
Пановъ Леонидъ . 
Младовъ Михаилъ. 
Ермолаевъ Капитонъ

10) Кургановъ Николай 
Ивохинъ Дмитрій.

Разрядъ 2-й: Ивановъ Семенъ. 
Лявустинъ Василій. 
Ермолинъ Петръ.

15) Иваницкій Петръ. 
Суворовъ Алексѣй. 
Пальмовъ Василіи. 
Никулинъ Петръ. 
Ситниковъ Петръ.

20) Первушинъ Николай. 
Кудринъ Иванъ. 
Поповъ Николай. 
Казанскій Иванъ. 
Петровъ Иванъ.

25) Анциферовъ Павелъ.

Удостой ваются 

званія

студента

семинаріи.

Ѵ-Й К Л А С С Ъ.

Разрядъ 1-й: 1) Горный Аркадій, Поповъ Александръ, Нервушпйѣ 
Антонинъ, Молчановъ Константинъ, 5) Пьянковъ Николай.
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Разрядъ 2-й: Флеровъ Александръ, СмороДянцевъ Леонидъ, Гилевъ 
Дмитрій, Нарциссовъ Николай, 10) Любимовъ Иванъ, Пьянковъ Василій, 
Кудринъ Всеволодъ, Сабуровъ Василій, Дягилевъ Алексѣй, Юшковъ Яковъ, 
Чераавинъ Александръ, Дроздовъ Иванъ, Истокскій Иванъ, Посохинъ Иванъ, 
20) Федосѣевъ Александръ, Хохловъ Александръ, Владиміровъ Семенъ, Дер- 
гачевъ Евлампій, Поповъ Михаилъ, Ляпустинъ Николай, Дубровскій Нико
лай, Кумовъ Иванъ.

Имѣютъ держать переэкзаменовки:
Якимовъ Василій—по догматическому бог.
Пономаревъ Василій —по основному бог.
Поповъ Николай —по общ. цер. исторіи.
31) Орловъ Михаилъ увольняется по прошенію.

I V- ІІ К Л А С С ъ.

Разрядъ 1-й: Наумовъ Михаилъ, Сельменскій Николай, Колокольниковъ 
Веніаминъ. Поповъ Висилій. 5) Бѣлозеровъ Владиміръ.

Разрядъ 3-й: Тстюевъ Василій, Орловъ Александръ, Коневъ Але
ксандръ, Молчановѣ Иванъ, 10) Обуховъ Иванъ, Сѣдельниковъ Александръ, 
Кыштымовъ Василій, Поповъ Іосифъ, Пономаревъ Константинъ, Плетневъ 
Владиміръ, Серебряниковъ Василій, Пономаревъ Павелъ, Салминъ Аѣраамій, 
Смышляевъ Иванъ. 20) Богоявленскій Григорій, Варушкинъ Николай, Си
моновъ Иванъ, Кузовниковъ Иванъ. Казаковъ Петръ, Денисовъ Андрей, 
Старцевъ Константинъ, Удинцевъ Николай.

Имѣютъ держать переэкзаменовки:
Голубчиковъ Иванъ, Селивановъ Ивинъ—по физикѣ.
30) Зубарені Константинъ, Лепешинскій Леонидъ—по церк. исторіи.
32) Смышляевъ Александръ по болѣзни оставляется въ томъ же классѣ.

ІІІ-Й КЛАССЪ.

Разрядъ 7-й: Холмогоровъ Иванъ, Чернавинъ Семенъ, Протопоповъ 
Василій, Первушинъ Аркадій, Топорковъ Константинъ, Луканинъ Дмитрій, 

Флоровъ Александръ, Черемухинъ Александръ.
Разрядъ 2-й: Хлыновъ Василій, 10) Костроминъ Кенсорннъ, Золота- 

винъ Александръ, Флоровъ Николай, Поновъ Иванъ, Поповъ Веніаминъ, 
Флоровъ Алексѣй, Поповъ Владиміръ, Сергѣевъ Владиміръ, Тотьмянвнъ 
Яковъ, Скворцевъ Александръ, 20) Гасинъ Александръ, Смышляевъ Нико
лай, Поповъ Николай, Южаковъ Николай, Левашовъ Иванъ, Холкинъ Иванъ,
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Посохпнъ Василій, Поповъ Александръ, Топорковъ Иванъ. Поносовъ Андрей. 
30) Первушинъ Николай, Черепановъ Николай (нор.), Гараевъ Алексѣй, 
Дягилевъ Иванъ, Черепановъ Николай (нор.), Бѣ.іьтюковь Николай, Плет
невъ Евграфъ.

Имѣютъ держать переэкзаменовки:
Вудринъ Георгій—по литературѣ и греческому яз.
Молчановъ Петръ —по греческому яз.
Кузовниковъ Василій —по греческому яз. и сочиненіямъ.
40) Свѣчниковъ Василій, Селивановъ Никола::—оставляются въ томъ 

же классѣ по малоуспѣшности.
Удинцевъ Никаноръ, Гуляевъ Иванъ, Денисовъ Михаилъ, 45) Петровъ 

Константинъ—по болѣзни не державшіе экзамена, имѣютъ держать оный 
послѣ ваката.

11-Й КЛАССЪ.

Разрядъ 1-й: Поповъ Николай 1-й, Пономаревъ Александръ 1-й, 
Пьянковъ Алексѣй (Охан.), Краевъ Николай, Золотавивъ Леонидъ, Кудряв
цевъ Сергій, Наумовъ Михаилъ, Пономаревъ Павлинъ, Кумовъ Павелъ, 
10) Петровъ Николай.

Разрядъ 2-й: Пономаревъ Александръ 3-й, Псаломщиковъ Леонидъ, 
Плотниковъ Александръ, Пьянковъ Алексѣй (Осин.), Пономаревъ Дмитрій, 
Юшковъ Михаилъ, Дягилевъ Владиміръ, Суетвнъ Григорій, Казаковъ Але
ксандръ, 20) Ефимовскій Павелъ, Поновъ Николай, Подосеповъ Ѳедоръ, 
Бирюковъ Константинъ, Ждановъ Павелъ, Суетвнъ Александръ, Карповъ 
Иванъ, Марѳинъ Константинъ, Маминъ Петръ, Калачниковъ Николай, 30) 
Конюховъ Александръ, Ставровскій Леонидъ, Кузовниковъ Александръ, Ла- 
дыжниковъ Петръ, Чемезовъ Николай.

Имѣютъ держать переэкзаменовки:
Бажановъ Александръ, Луканинъ Аркадій, Удинцевъ Александръ—по 

литературѣ.
Конюховъ Павелъ, Троицкій Иванъ, 40) Флоринскій Василій, Знамен

скій Алексѣй, Черѳмухинъ Дмитрій—но греческому яз.
Золотавивъ Михаилъ, Яковкинъ Антоній — по латинскому яз.
Бѣлозеровъ Николай—по св. писанію.
Мухинъ Василій - по математикѣ.
Пономаревъ Алексѣй— по греч. и лат. яз.
Тихоновъ Всеволодъ—по св. писанію и биб. исторіи.
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Анисимовъ Алексѣй —по литературѣ и греч. яз.
50) Кузовниковъ Дмитрій —по сочиненіямъ.
Оставляются въ томъ же классѣ по малоуспѣшности:
Орловъ Григорій, Яковкинъ Григорій, Ляпустинъ Стефанъ, Черепановъ 

Леонидъ.
Увольняются изъ семинаріи:
Поповъ Михаилъ, Устюжанинъ Павелъ, Русановъ Иванъ, Наумовъ 

Дмитрій, Луканинъ Петръ—по малоуспѣшности.
60) Накаряковъ Михаилъ—по прошенію.
Имѣютъ держать экзаменъ послѣ ваката:
Замятинъ Николай, Знаменскій Сергій, Копюховъ Михаилъ, 64) По

носовъ Иванъ.
І-Й КЛАССЪ.

Разрядъ 1-й: Порошинъ Иванъ, Антипинъ Иліодоръ, Пантуевъ Але
ксандръ, Парышевъ Евгеній, Коровинъ Александръ, Топорковъ Александръ.

Разрядъ 2-й: Спасскій Александръ, Яхонтовъ Владиміръ, Кудринъ 
Василій, ІО) Шишевъ Всеволодъ, Ляпустинъ Николай, Пьянковъ Андрей, 
Дергачевъ Константинъ, Красноперовъ Александръ, Грамолинъ Стефанъ, 
Бирюковъ Константинъ, Смородинпевъ Петръ, Хлыновъ Семенъ, Селиванов- 
скій Александръ, 20) Скворцовъ Андрей. Патрушовъ Иванъ, Дергачевъ 
Александръ, Колокольниковъ Константинъ, Ме.іехинъ Иванъ, Изергинъ Ва
силій, Наумовъ Николай, Бабинъ Аркадій, Высшенскій Михаилъ.

Имѣютъ держать переэкзаменовки:
Калачниковъ Иванъ, 30) Некрасовъ Владиміръ —по св. писанію.
Корелинъ Сергія, Пьянковъ Стефанъ, Шишевъ Василій—по лат. лз.
Бѣльтюковъ Иванъ—по граж. исторіи.
Лавровъ Петръ, Плетневъ Аркадій —по греческому яз.
Костроминъ Николай - по математикѣ.
Молчановъ Александръ—по словесности.
Филиповскій Валентинъ —по св. писанію и словесности.
40) Южаковъ Михаилъ - по греч. яз. и граж. исторіи.
Груздевъ Михаилъ-по св. писанію и греч. яз.
Бирюковъ Всеволодъ —по греч. и лат. яз.
Воскресенскій Павелъ—по граж. исторіи и сочиненіямъ.
Оставляются въ томъ же классѣ по малоуспѣшности:
Серебрениковъ Василій, Серебрениковъ Михаилъ, Гвоздевъ Семенъ, Ду

бровскій Александръ, Псаломщиковъ Илья, Хавскій Константинъ.
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Увольняются изъ семинаріи:
50) Пономаревъ Александръ, Флоровъ Елисѣй, Собянинъ Константинъ— 

по малоуспѣшности. •
Холмогоровъ Накандръ—по прошенію.
Имѣютъ держать экзаменъ послѣ наката:
Алексѣевъ Ѳедоръ, Бирюковъ Александръ, Коровинъ Петръ, 57) Ля- 

иустинъ Михаилъ

На основаніи опредѣленія Св. Синода, отъ 12 іюня—12-го декабря 
1885 — 6 г., документы окончившихъ курсъ: Анциферова Павла, Ермолаева 
Капитона. Пшена Дмитрія. Первушина Николая. Петрова Ивана, Попова 
Николая и Суворова Алексѣя—отосланы въ Пермскую духовную консисто
рію; Будрина Ивана, Ермолина Петра. Младова Михаила, Пальмова Васи
лія, Пономарева Стефана и Ситникова Петра -препровождены въ Екатерин
бургскую дух. консисторію, а остальнымъ или выданы па руки или высланы 
согласно оставленнымъ ими адресамъ.

Р АЗрядный СПИСОКЪ 
воспитанницъ Екатеринбургскаго епархіальнаго женскаго училища, 

составленный по окончаніи экзаменовъ за 1886 7 учебный годъ, 

V I - Й К Л А с с ъ.

Разрядъ первый.

Окончили полный курсъ ученія и удостоены права на званіе домашнихъ 
учительницъ.

1) Александра Боголѣпова 5, Павла Петрова 4. Лидія Попова 4, 
Александра Старцева 4, 5) Надежда Маіпашва 4. Елена Попова 4, Але
ксандра 5 варова 4, Екатерина Знаменская 4. Таисья Кокшарская 4, 10) 
.Капитолина Попова 4. Фоли цата Краюхина 4, Евдокія Капустина 4.

Разрядъ второй.

Надежда Кузовнпкова 3, Александра Коровина 3, 15) Елисавета Ре- 
брина 3, Клавдія Павлова 3, Лидія Бирюкова 3, Екатерина Коровина 3, 
Ляпа Гаряева 3.
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Наталья Чиркова не держала экзамена по болѣзни и остается па по
вторительный курсъ въ томъ же классѣ.

Ѵ-Й КЛАССЪ.

Разрядъ первый.

Переведены въ VI-й классъ училища.

1) Александра Маргаритова 5, Марія Чусовитина 5, Александра Бѣл
кина 5, Анна Кобелева 5, 5) Марія Лянустана 4, Анастасія Беревова 4, 
Марія Овчинникова 4, Елисавета Пономарева 4, Конкордія Топоркова 4, 
10) Анна Беревова 4, Лидія Горбунова 4, Сусанна Боголюбова 4, Зоя 
Чернавина 4, Лидія Попова 4.

Разрядъ второй.

1 5) Мпропія Иконникова 3. Александра Кузнецова 3, Екатерина Чер
нышева 3. Лидія Максимова 3, Елена Славнина 3.

Оставляются въ томъ же классѣ до сдачи переэкзаменовки:
1) Марія Бахарева, Марія Выіпегородская — по ученію о богослуженіи 

и ариѳметикѣ.
Марія Боброва —по ариѳметикѣ и физикѣ.
Любовь Любимова-- по письменному упражненію и словесности.
5) Елисавета Максимова —по географіи.
Раиса Первушина, Зинаида Пономарева - по письменному упражненію и 

словесности.
Марія Черноголова—по катихизису.
Александра Ѳедоровская — по словесности и физикѣ.
Остаются на повторительный курсъ въ томъ же классѣ:
10) Мапеѳа Замятина. Людмила Поносова, Апѳиса Сильвестрова, Агри- 

пипа Старцева, Софія Топоркова, Іо) Александра Утякова, Александра 

Переберина.
Не державшая экзамена по болѣзни должна держать опыіі послѣ вяката: 
Надежда Богомолова.

IV- Й К Л А С С Ъ.

Разрядъ первый.

Переведены въ Ѵ-й классъ училища.
1) Марія Карташева 4, Анна Демидова 4, Вѣра Колокольни кона 4, 

Анна Гаряева 4, 5) Агриппна Шишова 4, Ольга Чиркова 4, Лидія Пар- 
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основа 4, Афзпасія Обыденова 4. Ѳеозва Соболева 4, 10) Лидія Холмо
горова 4. Екатерина Чиркова 4, Анна Тихонова 4, Лариса Павлова 4, 
Лидія Павлова 4.

Разрядъ второй.

15) Марія Флоринская 3, Александра Алексѣева 3, Таисья Иванова 3, 
Анна Иваницкая 3, Анна Болярская 3, 20) Марія Пьянкова 3, Ѳеозва 
Конева 3, Лидія Богородицкая 3.

Остаются въ томъ же классѣ до сдачи переэкзаменовки:
1) М;цйя Богомолова, Елисавета Дягилева— по катихизису и граждан

ской исторіи.
Лариса Иванова—по гражданской исторіи.
Евгенія Іонипа—во катихизису и географіи.
5) Евгенія Коровина —по географіи и гражданской исторіи.
Александра Наумова, Надежда Неустроева и Лидія Пономарева—по 

гражданской исторіи.
Анастасія Рожкова, 10) Александра Троицкая и Парасковья Хлѣбина — 

по катихизису.
Остаются на повторительный курсъ въ томъ же классѣ:
Августа Дягилева, Серафима Задорина и Варвара Краюхина.
Не державшія экзамена, а потому имѣющія держать оный послѣ наката: 
Елисавета Луканина, Александра Николаева.

I I 1 - Й КЛАССЪ.
Разрядъ первый. /

Переводятся въ ІѴ-й классъ училища.

1) Екатерина Пономарева 5, Раиса Митюхляева 5, Анна Семенова 4, 
Софія Карамышева 4, о) Юлія Сергіевская 4, Марія Черемисинова 4, Ольга 
Луканина 4, Марія Ставровская 4, Елисавета Горныхъ 4, 10) Пройда Стар
цева 4, Марія Павловская 4, Елисавета Ареѳьева 4.

Разрядъ второй.

Анна Лаптева 3, Фелицата Топоркова 3, 15) Александра Черпавина 3, 
Нина Шустова 3, Юлія Пономарева 3, Таисья Максимова 3, Марія Сидо
рова 3, 20) Марія Хлѣбина 3, Юлія Богородицкая 3, Вѣра Первушина 3, 
Елисавета Порошина 3, Александра Болярская 3, 25) Клавдія Девлегяков- 
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екая 3. Анна Чиркова 3. Александра Бабина 3, Анна Сельменская 3, Люд- 
милла Калинина 3, 30) Валентина Кокосова 3.

Остаются въ томъ же классѣ до сдачи переэкзаменовки:
Лидія Кокшарская, Марія Ляпустина и Анна Кривоусова- но письмен

ному упражненію и русскому языку.
Ольга Петрова—по русскому языку.
Лидія Попова —по св. и. новаго завѣта.
Лариса Семенова—по русскому языку.
Серафима Шишова- по письменному упражненію и русскому языку.
Остается на повторительный курсъ въ томъ же классѣ:
Клавдія Конева.
Не державшія экзамена, а потому имѣютъ держать оный послѣ ваката:
Марія Грамолина, Надежда Оленева, Павла Оборина, Антонина Позд

някова, Рахиль Словцева.

11 - Й К Л А С С Ъ.

Разрядъ первый.

Переводятся въ ІП-й классъ училища.

1) Аполлинарія Пономарева 5, Лидія Дерябина 5, Юлія Третьякова 5, 
Анна Луканина 4, 5) Ольга Наумова 4, Екатерина Сельменская 4, Марія 
Куренпова 4, Зинаида Боголѣпова 4, Агнія Колокольникова 4, 10) Раиса 
Попова 4.

Разрядъ второй.

Ольга Орлова 3, Антонина Аппепова 3, Любовь Булкина 3. Фелицата 
Крутиховская 3, 15) Валентина Адріановская 3, Лидія Михайлова 3, Евдо
кія Желтовская 3, Надежда Капустина 3, Валентина Неустроева 3, 20) 
Ольга Флерова 3, Елисавета Иванова 3, Марія Троицкая 3, Аріадна Деря
бина 3, Юлія Пономарева 3, 25) Александра Алексѣева 3, Анна Сильве- 
строва 3. Апполинарія Флоринская 3, Марія Павлова 3.

Остаются въ томъ же классѣ до сдачи переэкзаменовки:
1) Ольга Бердникова — по русскому языку.
Марія Бирюкова —по письменному упражненію и русскому языку.
Серафима Болярская —по ариѳметикѣ.
Марія Дерябина —по русскому языку и ариѳметикѣ.
5) Марія Липина — по русскому языку и письменному упражненію.
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Анна Наумова —по русскому языку и ариѳметикѣ.
Елисавета Наметова—по ариѳметикѣ, письменному упражненію и рус

скому языку.
Ольга Позднякова — по русскому языку и ариѳметикѣ.
Елисавета Се.іьменская -- во ариѳметикѣ.
10) Клавдія Семенова - по свяід. ист. ветхаго завѣта и географіи. 
Елисавета Титова —по русскому языку.
Остаются на повторительный курсъ въ томъ же классѣ:
Татіана Задорина, Елена Ивановская, Александра Старцева, Парасковья 

Топоркова.
Не держала экзамена, а потому имѣетъ держать оный послѣ ваката: 
Лидія Ошуркова.

I - Й К Л А С С 1».
Разрядъ первый.

Переводятся во І1-й классъ училища.
1) Марія Чернавина о, Марія Досіанова 5, Зоя Горныхъ 5, Але

ксандра Мухина 4, 5) Елисавета Серебреникова 4, Христина Осокина 4, 
Елена Дягилева 4, Людмилла Дягилева 4, Марія Антропова 4, 10) Екате
рина Горскихъ 4, Александра Вышегородская 4. Марія Топоркова 1-я 4, 
Александра Любимова 4, 15) Серафима Бирюкова 4, Наталья Кудрявцева 4, 
Елисавета Колосова 4, Александра Бирюкова 4, Анна Кпстенева 4, Таисья 
Попова 4, 20) Валентина Попова 4.

Разрядъ второй.
Людмила Бабина 3, Лидія Романова 3, Апполинарія Неволина 3, 

Марія Топоркова 2 я 3, 25) Елена Суворова 3, Александра Зеленцова 3, 
Рамса Порошина 3, Марія Топоркова 3-я 3, Анна Пономарева 3, 30) 
Марія Кубасова 3.

Остаются въ томъ же классѣ до сдачи переэкзаменовки:
I) Марія Вознесенскихъ - по закону Божію.
Александра Некрасова — по русскому языку и ариѳметикѣ.
Капитолина Титова — по ариѳметикѣ.
Агрипина Хлѣбина —по русскому языку.
5) Надежда Чернявская —по русскому языку и ариѳметикѣ.
Остается на повторительный курсъ въ томъ же классѣ:
Ольга Петрова.
Не держали экзамена, а потому имѣютъ держать оный послѣ ваката: 
Анастасія Оборина, Раиса Топоркова.
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С II II € О К Ъ
воспитанницъ училища при Кунгурскомъ женскомъ монастырѣ, со
ставленный въ училищномъ совѣтѣ послѣ годичныхъ испытаній, за

1886—7 учебный годъ.

ІП-й классъ.

Получаютъ похвальные листы и свидѣтельства объ окончаніи курса: 
I) Кудрина Юлія 5, Собянина Олимпіада 5, Меньшикова Марія 5. 
Получаютъ свидѣтельства объ окончаніи курса:
Попова Марія 4, 5) Анциферова Любовь 4, Погибалкина Анна 3, 

Спасская Раиса 3, Кузовникова Анна 3, Смышляева Евдокія 3.
Оставляются въ томъ же классѣ но собственному желанію: 
10) Пономарева Раиса, Любимова Анна.

1І-й классъ.

Награждаются похвальными листами и переводятся въ Ш-й классъ: 
I) Коровина Александра 5, Бирюкова Елисавета 5, Пономарева Анна 5. 
Переводятся въ 111-й классъ:
Ястребова Юлія 4, 5) Бѣ.іьтюкова Лидія 4, Пономарева Антонина 4, 

Правдива Людмилла 4, Молчанова Марія 4, Первушина Евгенья 4.
10) Осокина Елисавета —переэкзаменовка по русскому языку 
Оставляются въ томъ же классѣ по малоуспѣшности: 
Орлова Антонина, Крутиховская Марія, Попова Аноиса. 
Яхонтова Анна—переэкзаменовка по ариѳметикѣ и географіи. 
Оставляются въ томъ же классѣ по собственному желанію: 

1 5) Сорокина Александра. Калачева Таисья, Ляпустина Лидія. 
Орлова Александра —не держала экзаменъ по болѣзни.

І-й классъ.

Награждаются похвальными листами и переводятся во ІІ-й классъ: 
1) Уварова Александра о, Кадепіникова Елена 5, Пономарева Елиса

вета 5.
Переводятся во ІІ-й классъ:
Кудрина Татьяна 4, 5) Шастина Елисавета 4, Цвѣткова Александра 4, 

Меморская Марія 4, Курганова Александра 3, Оглоблина Александра 3, 

10) Молчанова Агрипина 3.



— 296

Спасская Лидія — переэкзаменовка по русскому языку.
Оставляются въ томъ же классѣ по малоуспѣшности:
Калачникова Елисавета, Хитрова Августа.
Титлянова Августа —по болѣзни не держала экзаменъ.

Приготовительный классъ.

Награждаются похвальными листами и переводятся въ І-й классъ:
1) Калинникова Александра 5, Будрина Фелицята 5, Молчанова 

Августа 5.
Переводимся въ І-й классъ:
Пузырена Екатерина 4, 5) Грибупіина Параскева 4, Злы гостева Ека

терина 4, Некрасова Анастасія 4, Варугакина Анна 4, Семенова Анѳуса 4.
Оставляются въ томъ же классѣ по малоуспѣшности:
10) Ляпустина Евдокія, Добровольская Александра.
Спасская Анна— остается въ томъ же классѣ по собственному желанію.
Оставляются въ томъ же классѣ по малолѣтству:
Софронова Татьяна, Бурмистрова Марія.

ПРАЗДНЫЯ МѢСТА.
а) Протоіерейское’, при Юговскомъ соборѣ, Пермскаго уѣзда.
б) Священническія’, при православныхъ церквахъ: 1) въ Ногинскомъ 

селѣ, Чердынскаго уѣзда, 2) Кушмангортскомъ, 3) Пятигорскомъ, 4) Верхъ- 
Боровскомъ, 5) Камгортскомъ, того же уѣзда; 6) въ Рождественскомъ селѣ, 
Соликамскаго уѣзда, 7) Дмитріевскомъ, 8) Егвинскомъ, того же уѣзда; 
Оханскаго уѣзда: 9) въ Болыпе-Сосновскомъ селѣ, 10) въ Григорьевскомъ, 
11) въ Кленовскомъ; Осинскаго уѣзда: 12) въ Покровскомъ, 13) Ключи- 
ковскомъ; 14) при Серебрянской церкви, Кунгурскаго уѣзда; въ Красно
уфимскомъ уѣздѣ: 15) въ Поташинскомъ селѣ, 16) въ Моспнскомъ, 17) въ 
Нязепетровскомъ заводѣ, 18) въ ПІемахинскомъ; при единовѣрческихъ цер
квахъ: 19) Рождественскаго завода, Оханскаго уѣзда; 20) Стефановскаго 
села, Осинскаго уѣзда; 21) Дубровскаго села, того же уѣзда; 22) въ Би- 
сертскомъ заводѣ, Красноуфимскаго уѣзда.

в) Діаконскія-. 1) при Пермскомъ Петропавловскомъ соборѣ, 2) при 
Пермской Рождество-Богородицкой церкви, 3) при Пермской гимназической 
церкви, 4) при Пермской Троицкой церкви, 5) при Пермскомъ Успенскомъ 
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монастырѣ; Пермскаго уѣзда: 6) въ Мотовилихинскомъ заводѣ, при Троицкой 
церкви; 7) Нижне-Муллинсиой, 8) Култаевской, 9) Ново-Ильинской, 10) 
Сергинской. 11) Насадской, 12) Кольцовской, 13) Янычевской, 14) Кура- 
шимской, 15) Верхне-Чусовской, 16) Нижне-Чусовской, 17) Чусовскои-Ус- 
пенской, 18) Сылвинской, 19) Вереинской. 20) Калинской, 21) ПашійскоІ, 
22) ЛысвинскоЙ, 23) Кусье-Александровской. 24) Висерской, 25) Слулской. 
26) Усть-Гаревской, 27) Ильинской. 28) Отчино-Срѣтенской. 29) Кривец- 
кой, 30) Лобано-Богородицкой, 31) Гаревско-Васильевской, 32) Краснослуд- 
ской, 33) Перемской, 34) Никулинской; въ Соликамскомъ уѣздѣ: 1) при 
Соликамскомъ соборѣ, 2) Ново-Усольской-Николаевской, 3) Пыскорской Пре
ображенской. 4) Ощепковской, 5) Березовской, 6) Щекияской, 7) Касибской. 
8) Усть-Боровской, 9) Городищенской. 10) Половодовской, 11) Верхъ-Усоль- 
ской. 12) Верхъ-Яйвппской. 13) Ленвинікой, 14) Зырянской, 15) Була- 
товской, 16) Нижне-Яйвинской, 17) Майкорской. 18) Чермозской. 19) По- 
жевской, 20) Нердвинской, 21) Купросской, 22) Орловской, 23) Таманской, 
24) Рождественской. 25) Воскресенской. 26) Кыласовской. 27) Дорической, 
28) Ивановской, 29) Димитріевской, 30) Усть-Косвинской. 31) Богоявлен
ской, 32) ВерхъЯзвинской. 33) Отевской, 34) Кудымкорской, 35) Ошиб- 
ской. 36) Кувинской, 37) Верхъ-Инвинской. 38) Сергіевской. 39) Верхъ- 
Юсвипской, 40) Верхъ-Нердвинской, 41) Архангельской. 42) Егвинской. 
43) Юсвинской; въ Чердынскоіъ уѣздѣ: 1) при Вильгортской, 2) Ныроб- 
ской. 3) Искорской. 4) Коровинской, 5) Говорливской, 6) Цыдвинской. 7) 
Кольчужской. 8) Бондюжской, 9) Пентежской, 10) Лимежской, 11) Шак- 
шерской, 12) Верхъ-Язвинской, 13) ЧигиробскоІ, 14) Впльвинской, 15) 
Юксѣевской, 16) Кочевской, 17) Юмской, 18) Юрлпнской, 19) ість- 
Зулинской, 20) Гаинской, 21) Пятигорской. 22) Коси не кой, 23) Урольской; 
въ г. Оханскѣ иОханскомъ уѣздѣ: 1) при градо-Оханской Успенской церкви, 
2) Дубровской. 3) Болыпе-Сосновской, 4) Мало Сосновской, 5) Черновской, 
6) Частинской. 7) Шлыковской. 8) Кленовской, 9) Стефановской, 10) Рож
дественской. 11) Бердыіпевской, 12) Пихтовской, 13) Зміевской, 14) Ього- 
мягковской, 15) Андреевской, 16) Чистопереволочной, 17) Токаринской. 
18) Шерьинской. 19) Дворецкой, 2Л) Табарской. 21) Вознесенской, 22) 
Путинской, 23) Сепычевской, 24) Бубинской, 25) ( ивинской, 26) Ново- 
Михайловской. 27) Кызвинской, 28) Карагайской, 29) Григорьевской. 30) 
Ново-Паннской, 31) Хохловской, 32) Стряпунинской; въ Осинскомъ уѣздѣ. 
1) при Устиновской церкви, 2) Крюковской, 3) Еловской, 4) Дубровской, 
5) Сайгатской, 6) Ершовской, 7) Камбарской, 8) Михайловской. 9) ІБжров- 
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ской. 10) Ошьвнской, 11) Савипской, 12) А ряженой, 13) Викбардинской, 
14) Николаевской. 15) Таушинской, 16) Тюинской, 17) Калиновской, 18) 
Бедряжской, 19) Маркедовонской. 20) Больше-Усинской. 21) Куштомакской, 
22) Шерментской, 23) Крыловской, 24) Гамипкой. 25) Горской. 26) Ко
маровской, 27) Рождественской. 28) Стенановской, 29) Веслянской. 30) 
Ордипской, 31) Шляпниковской, 32) Клюшковской, 33) Мѣдянской, 34) 
Смурыгинской, 35) Уинской. 36) Асоинской. 37) Суданской, 38) Ясыльской, 
39) Ашанской, 40) Овчивниковской, 41) Югокнауфской, 42) Быиовской, 
43) Бизярской, 44) Мазунинской; въ г. Кунгурѣ и Кунгурскомъ уѣздѣ: і) 
при Кунгурской Тихвинской. 2) Крыласовской. 3) Троельжанской, 4) Сыл- 
винско-Преображенской, 5) Кинделинской, 6) Сажипской. 7) Асовской, 8) 
Комаровской. 9) Березовской, 10) Покровской. 11) Сосновской, 12) Ки- 
шертской. 13) Усть-Кишертской. 14) Бардовской, 15) Осивцовской, 16) 
Черноярской. і 7) Сабарской. 18) Сылвинской-Крестовоздвиженской, 19) Бан
ковской. 20) Асовской, 21) Кыновской. 22) Серебрянской, 23) Илимской; 
въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: 1) при Александровской церкви, 2) Суксунской, 
3) Молебской, 4) Тисовской, 5) Ключевской. 6) села Суксунскаго, 7) Со- 
вѣтинской. 8) Тохтаревской, 9) Сыринской, 10) Быковской, 11) Утинской, 
12) Ачитской, 13) Манчажской. 1 4) Сажинской, 15) Иргинскои-Крестовоз
движенской. 16) Сокольской, 17) Алтыновской, 18) Мостовской, 19) Петро
павловской. 20) Алмазской, 21) Артинской, 22) Нижве-Сергинской, 23) 
Ачитской, 24) Верхне-Оергинской, 25) Михайловской, 26) Шемахинской, 
27) Нязепетровской, 28) Поташинской, 29) Сухановской, 30) Ново-Злато
устовской, 31) заводо-Бисертской, 32) Уткинской, 33) Сылвинской, 34) 
Карпиской, 35) Кленовской, 36) село-Бисертской.

г) Причетническія’. 1) въ Кривецкомъ селѣ, Пермскаго уѣзда; 2) въ 
Верхне-Муллинскомъ, того же уѣзда; 3) Юрлинскомъ, Чердынскаго уѣзда; 
4) Черновскомъ, Оханскаго уѣзда; 5) Стряпунинскомъ, того же уѣзда. 6) 
Карагайскомъ, того же уѣзда; 7) А рижскомъ, Осинскаго уѣзда; 8) въ Са- 
ранинскомъ заводѣ. Красноуфимскаго уѣзда; 9) при Русаковской единовѣрче
ской церкви. Пермскаго уѣзда; 10) при единовѣрческой церкви Рождествен
скаго завода, Оханскаго уѣзда; 11) при Дубровской единовѣрческой церкви, 
Осинскаго уѣзда.

д) Нросфорническія’. въ Пермскомъ уѣздѣ: 1) при церкви Бисерскаго 
завода, 2) при Вереинской церкви, 3) при Кривецкой церкви; Чердынскомъ 
уѣздѣ: 4) при Бондюжской церкви; въ Соликамскомъ уѣздѣ: 5) при Пож- 
винской церкви, 6) при Зырянской, 7) при Романовской; въ Кунгурскомъ
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уѣздѣ: 8) при Покровской церкви; въ Осинскомъ уѣздѣ: 9) при Сайгатской 
церкви; 10) при Бымовской; въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: 11) при Ачитской 
церкви, 12) Совѣтинской, 13) Кленовской, 14) Бисертской, 15) Петро
павловской.

Отъ настоятельницы Пермскаго женскаго монастыря.
Свѣчное заведеніе при Пермскомъ Успенскомъ женскомъ монастырѣ до

водитъ до свѣдѣнія покупателей восковыхъ свѣчъ, что въ виду, бывшей 
въ Ирбитской ярмаркѣ, цѣны на воскъ, въ текущемъ 1887 году восковыя 
свѣчи всѣхъ сортовъ продаются бѣлаго воска по 28 руб., а желтаго —по 
27 рублей за пудъ. Въ случаѣ надобности, но пе иначе, какъ по письмен
нымъ требованіямъ и за общимъ подписомъ духовенства и церковныхъ ста
ростъ, свѣчи могутъ быть отпускаемы въ кредитъ, но не болѣе, какъ на 
три мѣсяца.

Въ виду фальсификаціи восковыхъ свѣчъ, Пермское свѣчное заведеніе 
огарочный воскъ принимаетъ только отъ своихъ свѣчъ; отъ свѣчъ же, куп
ленныхъ въ другихъ заведеніяхъ, огарки не принимаются ни по какой цѣнѣ.

За чистоту воска п достоинство своихъ свѣчъ свѣчное заведеніе ру
чается и отвѣтствуетъ предъ епархіальнымъ начальствомъ.

За полученіемъ свѣчъ покупатели имѣютъ обращаться и лично и пись
менно къ казначеѣ монастыря, монахинѣ Нинѣ.

Настоятельница монастыря игуменія Руффина.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
3-мъ ИЗДАН. ВЫШЕЛЪ ВЪ СВѢТЪ П ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ

і. „СВІІРІІІІКЪ ЦЕРИНЫХЪ ПМітіІІГ
РАЗНЫХЪ НАПѢВОВЪ, УПОТРЕБЛЯЕМЫХЪ ВО ВЛАДИМІРСКОЙ ЕПАРХІИ,

В Ъ Т Р Е X Ъ К II II Г А X Ъ.
Цѣна 1 руб. 20 коп. съ пересылкою.

Выписывающимъ три книги Сборника

будутъ высланы безплатно: 22 №№ нотныхъ упражненій (сольфѳджій и 
каноновъ); пріемы для первоначальнаго обученія дѣтей пѣнію въ школѣ и 
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таблица всѣхъ восьми гласомъ, съ показаніемъ на оной образцовыхъ сти
хиръ, тропарей, ирмосовъ и и роки м новъ — въ одномъ экземплярѣ, если кто 

заявитъ желаніе имѣть ихъ для школы или домашняго пѣнія.

Цѣна тетради упражненій и пріемовъ 10 копѣекъ.

Цѣна таблицѣ 5 коп.

Пересылка оо почтѣ мелкихъ денегъ можетъ быть замѣнена почтовыми 
марками,

4-мъ ИЗДАНІЕМЪ

ВЫШЛО ВЪ СВЪТЪ И ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ:

2. РУКОВОДСТВО
для участвующихъ въ служеніи съ архіереемъ литургіи и для готовящихся 
къ посвященію, а также на случай освященія храма, встрѣчи архіерея при 

обозрѣніи имъ церкви и служенія въ его присутствіи литургіи.

Цѣна книги 30 к., а съ пересылкою 35 к.

3. Народный Собесѣдникъ. Сборникъ статей для чтенія при внѣбого
служебныхъ собесѣдованіяхъ съ простымъ народомъ. П. Ѳ. Новгород
скаго. Цѣна I р. 25 к. съ пересылкою.

4. Свыше наказанные нарушители десяти заповѣдей закона 
Божія. Сборникъ статей для чтенія при внѣбогослужебныхъ собесѣдо
ваніяхъ съ простымъ пародомъ. П. Ѳ. Новгородскаго. Цѣна 1 р. 
35 к. съ пересылкою.

5. Другъ народа. Сборникъ духовно-нравственныхъ статей для чтенія 
при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ. Цѣна 1 р. 50 к. съ перес.

6. Бесѣды на евангельскія чтенія (опытъ внѣцерковныхъ бесѣдъ) I. Буха
рева. Ц. 50 к., съ пересылкою 75 к.

Съ требованіемъ обращаться въ губ. г. Владиміръ, къ ѵподіакону Ѳедору 
Соколову.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ: Крестные ходы въ русской церкви.— Порядокъ совершенія 
крестныхъ ходовъ.— Иноепархіальныя извѣстія.— Объявленіе.

Крестные ходы въ русской церкви.

Крестные ходы были весьма многочисленны въ древней Руси и состав
ляли одну изъ видныхъ особенностей обрядовой стороны богослуженія нашей 
церкви временъ ея управленія митрополитами в патріархами. Обстоятельства 
ихъ происхожденія въ вашей церкви, ихъ составъ и характеръ могутъ уяс
нить намъ, съ одной стороны, значеніе и смыслъ нашего обрядоваго внѣш
няго богослуженія указаннаго времени, а съ другой —дадутъ возможность 
видѣть и понять строй духовной жизни нашихъ предковъ, ихъ взгляды на 
явленія физической природы и явленія жизни общественной. Въ этихъ видахъ 
знакомство съ ними въ историческомъ и церковно-обрядовомъ отношеніи мо
жетъ имѣть интересъ для всякаго образованнаго человѣка, а особенно для 
лицъ духовныхъ.

Крестные ходы получили свое начало въ древней христіанской церкви. 
Достовѣрно извѣстно, что еще въ V вѣкѣ, по случаю общественныхъ бѣд
ствій, какъ-то: засухи, наводненія, голода, моровыхъ повѣтрій, землетрясенія 
и т. и., установлены были въ восточной и западной церкви особенныя обще
народныя моленія. Такъ, въ 438 году нмпер. Ѳеодосій младшій, по случаю 
долговременнаго землетрясенія, приводившаго въ ужасъ жителей Константино
поля, приглашалъ, вмѣстѣ съ патріархомъ Прокломъ, жителей столицы къ 
совершенію молитвословія на полѣ и это молитвословіе названо было лита
ніею (усиленнымъ прошеніемъ, моленіемъ). Въ VI вѣкѣ Григорій Двоесловъ, 
про самомъ вступленіи на папскій престолъ, учредилъ въ Римѣ, по случаю 
долговременной моровой язвы, такъ называемое Седмиобразное моленіе

II. Е. В. Лі 15.
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(ТЛяпіалі БРрііГогіпепі). Такое названіе оно получило потону, что Григорій 
раздѣлилъ всѣхъ римскихъ христіанъ на семь частей, предписалъ каждой 
изъ пнхъ собраться въ особый храмъ и потомъ всѣмъ приходить въ назна
ченный часъ съ пѣніемъ псалмовъ въ церковь Богоматери, чтобы, какъ гово
рить онъ, „всѣмъ вмѣстѣ оплакать беззаконія, содѣянныя всѣми“ *).  Въ 
послѣдующихъ вѣкахъ церковный обычай совершать особыя общественныя 
моленія внѣ храма и въ особыя времена, для нихъ установленныя, стано
вится повсемѣстнымъ п общеупотребительнымъ въ церкви. До пасъ пе дошло 
точныхъ указаній на то, какова была внѣшняя сторона совершенія указан
ныхъ общественныхъ моленій въ древней церкви. Но принимая во вниманіе 
случаи, по которымъ учреждались эти моленія, и то, что они совершались 
внѣ храма, съ достовѣрностью можно заключить, что литаніи древней цер
кви, по своей цѣли, характеру и выполненію, были тоже, что позднѣйшіе 
крестные ходы церкви греческой и пашей русской; только послѣдніе явля
ются въ болѣе опредѣленномъ видѣ и сложномъ составѣ '*).

♦) Изученіе византійской исторіи въ древней Руси, Ф. Терновскаго, 1 т., 194 
стр. Записки по предмету закона Божія, Пр. Лаврова, 51 стр.

♦*) Письма къ православному о церков богослуженіи, Бѣлюстина, 1 ч., 252 ст.
***) Чинъ освященія воды въ день Богоявленія изложенъ въ требникѣ, а треб

никъ, какъ извѣстно, перешелъ іи. палъ изі Греціи вмѣстѣ съ христіанскою вѣрою.

Когда именно появились крестные ходы въ нашей церкви, и были ли 
они такіе самые, какіе совершались современно въ греческой церкви, рѣшить 
трудно. Несомнѣнно только, что одни изъ нихъ, состоящіе доселѣ во все
ленскомъ употребленіи, какъ напр. крестный ходъ на рѣку въ день Бого
явленія ***),  перешли къ намъ изъ Греціи вмѣстѣ съ христіанскою вѣрою;

утіе же получили свое начало собственно у насъ и суть по происхожденію 
Пія мѣстные русскіе. Какъ наши мѣстныя учрежденія, крестные ходы явля

ются. кажется, не раньше XII вѣка. Имѣя въ виду выяснить духъ и смыслъ 
нашихъ крестныхъ ходовъ, причины ихъ учрежденія, образъ совершенія и 
взглядъ на пнхъ нашихъ предковъ, считаемъ нужнымъ сначала сообщить 
краткія историческія свѣдѣнія о происхожденіи наиболѣе важныхъ крестныхъ 
ходовъ въ нашей церкви.

Древнѣйшій пзъ крестныхъ ходовъ, получившихъ начало свое въ нашей 
церкви, есть ходъ въ первый день августа. О происхожденіи его разска
зывается, что въ одинъ и тотъ же день (I августа 1164 г.) Андрей Бого- 
любскій, князь Суздальскій, и Мануилъ, императ. Греческій, выступили съ 
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войсками противъ враговъ креста Христова. Бого.іюбскій - противъ болгаръ 
Камскихъ, а Ману илъ—противъ сарацинъ, н оба одержали надъ врагами 
рѣшительныя побѣды, которыя единогласно приписаны были помощи небесной. 
Помощь Божія христіанскимъ государямъ обозначалась чудеснымъ видѣніемъ 
отъ иконы Спасителя огненныхъ лучей, покрывшихъ ихъ полки. Въ намять 
такого чудеснаго событія и положено было, съ обоюднаго согласія церквей, 
греческой и русской, совершать въ 1-іі день августа праздникъ Всемилости
вѣйшему Спасу и крестный ходъ на рѣку .освященія ради воднаго*  *).

*) Праздникъ Всемилостнвѣйшему Спасу совпалъ съ прежде существовавшимъ 
въ Константинополѣ (а также и у насъ) праздникомъ Происхожденія честнаю 
креста. Причина установленія этого праздника въ греческомъ часословѣ комменти
руется такъ: „по причинѣ періодически бывающихъ въ августѣ болѣзней издревле 
утвердился въ Константинополѣ обычай обносить по улицамъ и пющадямъ города 
честное древо креста для освященія мѣста и отгнанія болѣзни. Износя 1-го августа 
крестное древо изъ царской сокровищницы, полагали оное на св. трапезѣ великой 
церкви, - и съ 1-го числа до дня Успенія Вожія Матери ходили крестнымъ ходомъ 
по всему городу, и затѣмъ предлагали крестъ народу для поклоненія. Это и есть 
Происхожденіе честнаю древа креста*. Изученіе визапт. исторіи въ древ. Руси, 
Терновскаго, I т., 201 стр. Исторія рус церк, арх. Макарія, III т., 103—104 стр.

♦♦) По сохранившемуся преданію, Тамерланъ видѣлъ страшный сонъ, который 
привелъ его въ трепетъ и онъ „страха ради и дивнаго видѣнія устремился въ 
бѣжаніе “.

Въ 1395 г., при нашествіи Тамерлана на Россію, великій князь Васи
лій Димитріевичъ, собравши па-скоро войско, идетъ на встрѣчу непріятелю 
и останавливается при рѣкѣ Окѣ. Здѣсь онъ узнаетъ о намѣреніи Тамерлана 
идти на Москву. Страхъ овладѣваетъ великимъ княземъ. Въ сознаніи своего 
безсилія и опасности борьбы съ сильнымъ врагомъ, —великій князь обращается 
къ помощи Божіей и заступничеству Богоматери. Онъ пишетъ къ митропо
литу Кипріану, чтобы онъ наложилъ всеобщій постъ и велѣлъ перенесть въ 
Москву чудотворную икону Владимірской Божіей Матери, „юже, глаголютъ, 
Лука евангелистъ написалъ*.  Митрополитъ исполнилъ желаніе князя, и когда 
св. икона съ крестнымъ ходомъ приближалась къ Москвѣ, самъ встрѣтилъ 
ее, съ многочисленнымъ соборомъ духовенства и при безчисленномъ стеченіи 
людей всякаго званія, на Кучковокъ іюлѣ. Оттуда икона съ великимъ тор
жествомъ принесена была въ Успенскій соборъ и предъ нею совершено было 
всенародное молебствіе. Въ тотъ самый день, когда происходило это срѣтеніе 
чудотворной иконы и моленіе предъ ней, Тамерланъ внезапно далъ приказъ 
своему войску отступить и совершенно удалился изъ предѣловъ Россіи **).
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Обрадованные русскіе единогласно приписали свое избавленіе отъ страш
наго врага заступленію Иресв. Богородицы и на мѣстѣ, гдѣ встрѣчена была 
сн. икона, немедленно сооруженъ былъ храмъ и потомъ открытъ монастырь 
Срѣтенскій, а самый день ея встрѣчи, именно 26-ю августа, положено было 
праздновать па будущее время во всей Россіи и совершать крестный ходъ 
съ чудотворною иконою *).

При подобныхъ же обстоятельствахъ учреждены были въ Москвѣ крест
ные ходы въ 23~й день іюня и 21 день мая. Первый совершавшійся изъ 
Успенскаго собора въ Срѣтенскій монастырь, установленъ былъ въ 1480 г. 
при великомъ князѣ Иванѣ Васильевичѣ, въ благодарность за избавленіе 
Москвы и другихъ городовъ отъ нашествія Ордынскаго хана Ахмата и вмѣ
стѣ за окончательное освобожденіе всей Россіи отъ татарскаго ига; при этомъ 
было вторичное перенесеніе изъ Владиміра въ Москву чудотворной иконы 
Владимірской Божіей Матери, помощи и заступничеству которой русскіе при
писали неожиданное бѣгство Ахмата съ береговъ рѣки Угры. Второй крест
ный ходъ (21-го мая) установленъ при Василіи Ивановичѣ въ 1521 г., по 
случаю набѣга Крымскаго хана Магмедъ-Рирея и чудеснаго спасенія Москвы 
и Россіи отъ разоренія и хищничества татаръ. Этотъ крестный ходъ совер
шался также въ Срѣтенскій монастырь **).

Въ 1518 г., по случаю перенесенія иконъ—Всемилостиваго Спаса и 
Богородипы изъ Владиміра въ Москву („яко многими дѣты пообветшали") и 
изт> Москвы во Владиміръ, по обновленіи этихъ иконъ, положено было празд
новать въ Москвѣ ежегодно 15 день сентября и совершать крестый ходъ въ 
церковь Срѣтенія Богородицы, тогда же построенную. (Впрочемъ обычай этотъ 
былъ отмѣненъ въ 1683 г.). Въ 1531 г., по случаю перенесенія иконъ— 
пр. Параскевы и великомуч. Параскевы, именуемой Пятницы, изъ Ржева въ 
Москву и обратно, положено было ежегодно праздновать въ Москвѣ 29-го 
ноября и совершать въ этотъ день крестный ходъ въ церковь Пятницкую, 
тогда же построенную. Въ память перенесенія въ Москву изъ Ржева чудо
творныхъ иконъ —Богородицы и честнаго креста (1540 г.) установленъ былъ 
праздникъ 11 іюля съ крестнымъ ходомъ „ко Пречистой, парицаемой Ржев
ской", т. е. въ церковь, поставленную тогда же на мѣстѣ срѣтенія этихъ 
иковъ ***>.

♦ ) Ист. рус. цер., арх. Макарія, IV т., 255 — 257 стр.
♦ ♦) Тамъ же, ѴПІ т.. 50 стр.
* **) Истор. рус. цер., арх. Макарія, ѴПІ т., 48—49 стр.
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22 октября 1612 года учрежденъ былъ въ Москвѣ великій крестный 
ходъ въ память освобожденія Москвы отъ польскихъ людей.

Кромѣ того, во многихъ мѣстахъ Россіи учреждались свои мѣстные 
праздники съ крестными ходами. Такъ, явленіе новыхъ чудотворныхъ иконъ 
Богоматери —во Псковѣ (1569 г.) и въ Казани (1579 г.)—послужило по
водомъ къ установленію мѣстныхъ праздниковъ съ крестными ходами. Въ 
Новгородѣ съ древнихъ временъ (со второй половины XII вѣка) установленъ 
былъ праздникъ 27 ноября съ крестнымъ ходомъ, въ воспоминаніе знаменія 
отъ иконы Божіей Матери; съ 1584 года, по волѣ паря и опредѣленію со
бора, праздникъ этотъ начали совершать по всей Россіи *).  Много существо
вало и другихъ крестныхъ ходовъ, указанія на которые мы находимъ въ 
лѣтописяхъ и другихъ древнихъ памятникахъ.

*) Исторія рус. цер., Макарія, VIII т., 49 стр., и 111 т., 103 стр.

Изъ приведенныхъ краткихъ свѣдѣній о происхожденіи древнѣйшихъ и 
болѣе важныхъ крестныхъ ходовъ въ нашемъ отечествѣ открывается, что онн 
были учреждаемы церковію по случаю или общественныхъ бѣдствій и наше
ствія непріятелей, или благодѣяній Божіихъ, знаменій и чудесъ, явленныхъ 
Промысломъ, также по случаю успѣшнаго окончанія какихъ-либо добрыхъ и 
полезныхъ предпріятій, наприм. построенія и обновленія церквей, обновленія 
иконъ и проч. Все это показываетъ, что крестные ходы служили выражені
емъ религіознаго сознанія и благодарнаго христіанскаго чувства нашихъ пред
ковъ, видѣвшихъ въ жизни своей дивный Промыслъ Божій и сознававшихъ 
необходимость, по слову апостола Христова, непрестанно молиться и о всемъ 
благодарить Бога. Понятно послѣ этого глубокое сочувствіе нашихъ предковъ 
къ церковнымъ ходамъ; попятно, почему на нихъ, по словамъ древнихъ за
писей, „схождашеся весь градъ и всякаго чина люди... отъ мала до велика". 
Народъ русскій любилъ крестные ходы потому, что видѣлъ въ совершеніи 
ихъ выраженіе своихъ воззрѣній на жизнь и природу, своихъ вѣрованій, 
надеждъ и симпатій, онъ видѣлъ въ нихъ знамя силы и побѣды надъ вра
гами отечества и надъ разными общественными бѣдствіями, и потому не огра
ничивался исполненіемъ прежде установленныхъ крестныхъ ходовъ, но при 
всякомъ случаѣ, выходившемъ изъ ряда обыкновенныхъ, давалъ начало но
выхъ. Изъ всего этого открывается, что крестные ходы паши, вызванные, 
съ одной стороны, очевидными опытами благости и любви Божіей къ юной 
Россіи, а съ другой—разными бѣдствіями и испытаніями, были самою луч
шею и дѣйствительною проповѣдью для народа о судьбахъ прошедшаго и 
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няпоминапіемч. необходимости единства въ ре.птіошыхъ и патріотическихъ 
чувствахъ и стремленіяхъ, того единства, которое послужило залогомъ силы 
и могущества нашего отечества. Участвуя въ крестныхъ ходахъ, предки наши 
училились не только вѣрить, надѣяться и въ одномъ Богѣ искать помощи и 
защиты, но и знакомились съ судьбою своего прошлаго, съ его радостями и 
горемъ, съ причинами силы земли русской, словомъ —самымъ тѣснымъ и жи
вымъ образомъ связывались съ жизнью прошедшею и въ ней почерпали силы 
для устроенія своего благосостоянія въ настоящемъ. Все это дѣлало для на
рода крестные ходы учрежденіемъ дорогимъ, роднымъ и священнымъ.

Какъ выраженіе религіозно-народнаго духа, какъ учрежденія, вызван
ныя мѣстными обстоятельствами, крестные ходы наши въ первыя времена сво
его появленія отличались духомъ свободы относительно внѣшняго чипа, вре
мени и порядка ихъ совершенія. Время, мѣсто и внѣйшій видъ ихъ опре
дѣлялись пе нормою устава, а волею государя и архипастыря; отсюда и объ
ясняется то, что у каждаго города, кромѣ мѣстныхъ ходовъ, имѣвшихъ все
россійское значеніе, напр. въ 1 день августа и 6 января, существовали еще 
свои мѣстные, и что крестные ходы другихъ городовъ, даже Москвы, съ 
древнѣйшихъ временъ не были обязательны для всѣхъ. Вотъ почему древ
нѣйшіе крестные ходы отличались большею пли меньшею своеобразностью и 
не имѣли строго опредѣленнаго вида и однажды навсегда установленнаго со
держанія; общаго у нихъ было не много, это —молитва и ходъ съ иконами 
и крестами. Означенный внѣшній видъ и характеръ древнихъ крестныхъ 
ходовъ, зависѣвшій отъ особенностей быта и жизни удѣльной Руси, долженъ 
былъ измѣниться съ того времени, когда Москва стала религіознымъ и госу
дарственнымъ центромъ Россіи и когда удѣльныя области начали съ ней об- 
единяться въ понятіяхъ, учрежденіяхъ и обычаяхъ; вмѣстѣ съ этимъ и преж
нія церковныя особенности должны были естественно сглаживаться. Дѣйстви
тельно, со времени Іоанна III и особенно съ царствованія Іоанна Грознаго, 
вмѣстѣ съ нѣкоторыми гражданскими празднествами н церковными обрядами, 
и крестные ходы получаютъ извѣствую опредѣленность касательно времени, 
внѣшности и содержанія, а нѣкоторые изъ нихъ становятся обязательными и 
внѣ Москвы. Такъ, при Іоаннѣ Грозномъ, но опредѣленію Стоглаваго собора, 
такъ называемые воскресные крестные ходы, до сего времени бывшіе въ упо
требленіи въ Москвѣ, получаютъ законченную опредѣленность въ содержаніи 
и формѣ и дѣлаются обязательными не только для Москвы, по н для Нов
города. Пскова и другихъ городовъ. Въ это же время являются „Сказанія 
дѣйственныхъ чиповъ, т. е. обрядовъ Россійской церкви", являются записи
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обрядоваго дѣла и его строя, имѣвшія значеніе для всѣхъ городовъ. Съ этого 
времени въ Москвѣ и другихъ религіозныхъ центрахъ нашего отечества крест
ные ходы раздѣляются на великіе и малые, ходы на воду, ходы изъ одного 
собора и монастыря въ другіе и проч ; въ это же время становится опре
дѣленнымъ, въ какомъ ходѣ долженъ кто участвовать, какія должны выно
ситься иконы, что и какъ должно пѣть и читать. Въ этомъ видѣ крестные 
ходы застаетъ патріаршоссво, которое, кромѣ большей торжественности, не 
принесло въ нихъ ничего новаго и особеннаго.

Вотъ въ общихъ чертахъ исторія крестныхъ ходовъ пашей церкви. 
Чтобы болѣе обстоятельно ознакомиться съ ними, опишемъ кратко болѣе глав
ные изъ крестныхъ ходовъ со стороны ихъ содержанія въ томъ видѣ, въ 
какомъ застаемъ ихъ во времена высшаго ихъ развитія, т. е. при послѣд
нихъ митрополитахъ и первыхъ патріархахъ Московскихъ.

Начнемъ свое обозрѣніе съ недѣльныхъ или иначе соборныхъ крест
ныхъ ходовъ. Недѣльными эти крестные ходы назывались оттого, что совер
шались въ воскресные дни по пасхальному кругу, а соборными - потому, что 
совершались илъ приходскихъ церквей въ соборы малые, а отсюда въ великій 
Успенскій соборъ. Эти ходы, бывшіе въ употребленіи въ Москвѣ съ древнихъ 
временъ, получаютъ обязательность и опредѣленность въ 1551 г. на Стогла
вомъ соборѣ. Но опредѣленію этого собора *),  они должы были совершаться 
такимъ образомъ. — Священники приходскихъ церквей, причисленныхъ къ тому 
или другому изъ мѣстныхъ Московскихъ соборовъ ;''), отслуживъ въ своей 
церкви пораньше вечерни „хода ради’, надѣвали праздничныя священныя 
одежды и, при колокольномъ звонѣ и преднесеніи крестовъ, хоругвей и иковъ, 
отправлялись вмѣстѣ съ прихожанами въ свой мѣітный соборъ, гдѣ соверша
лась въ то время еще вечерня, нарочно начинавшаяся позже, чѣмъ въ при
ходскихъ церквахъ. Когда отходила соборняя вечерня, староста поповскій, 
взявъ въ руки крестъ, начиналъ, вмѣстѣ со всѣми собравшимися приходскими 
священниками, совершать молебенъ Богородицѣ, и иногда всѣмъ святымъ. Съ 

*) См. соборное постановленіе объ этомъ въ 35 гл. Стоглава, Прав. Собесѣдн. 
1862 г., май.

Въ то время Москва въ церковно-административномъ отношеніи раздѣлена 
была на извѣстное число (семь) соборовъ, вѣдомству которыхъ въ линѣ поповскихъ 
старостъ, т. е. протоіереевъ, подлежало извѣстное число приходскихъ церквей съ ихъ 
принтами. Эти соборы назывались малыми и были подчинены Успенскому каѳедралыі и) 
собору, называвшемуся великимъ, главнымъ. См. Стоглавъ 29, 30 и 34 гл. въ Прав. 
Собес. 1862 г, май.
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напаломъ молебна, при колокольномъ звонѣ и пѣніи священныхъ пѣсней, от
крывался крестный ходъ малаго собора съ принтами въ главный Успенскій 
соборъ. Впереди процессіи несли святыни, дальше шло духовенство, а потомъ 
народъ съ горящими свѣчами въ рукахъ. Прибывъ въ каѳедральный соборъ, 
каждый малый соборъ (а иногда и по два вмѣстѣ) совершалъ особый чинъ, 
состоявшій изъ молебна и особеннаго торжественнаго отпуста. Чинъ этотъ, но 
опредѣленію Стоглава, совершался такъ: дождавъ окончанія вечерни въ каѳе
дральной церкви, поповскій староста съ своимъ соборомъ начиналъ пѣть по
среди церкви молебенъ, а иногда только стихъ: „Радуйся, двсре Божія", 
діаконъ затѣмъ говорилъ ектепію: помилуй насъ Боже, но велицѣй милости 
Твоей..., кадилу иконы, священнослужителей и весь народъ; йотомъ попов
скій староста произносилъ отнустъ и подносилъ крестъ присутствующему въ 
церкви владыкѣ. Митрополитъ, приложившись ко кресту, благословлялъ по
повскаго старосту, пришедшихъ съ нимъ священниковъ и народъ, и отпу
скалъ ихъ. По совершеніи такого чина, вся процессія, при звонѣ колоколовъ 
и пѣніи священныхъ пѣсней, возвращалась въ свою соборную церковь, изъ 
которой, послѣ обычнаго отпуста, духовенство и народъ расходились по сво
имъ домамъ. Такимъ же точно образомъ поступали одинъ за другимъ, и всѣ 
прочіе поповскіе старосты семи Московскихъ соборовъ, приходившіе съ под- 
вѣдомымн имъ священниками и народомъ въ каѳедральный соборъ. Такъ со
вершались крестные недѣльные ходы три раза въ годъ: въ недѣлю всѣхъ 
святыхъ, въ понедѣльникъ свѣтлыя седмицы и въ недѣлю предъ Воздвиже
ніемъ. Кромѣ этихъ недѣльныхъ крестныхъ ходовъ, называвшихся великими, 
существовали еще недѣльные милые ходы, которые совершались: а) отъ не
дѣли всѣхъ святыхъ до недѣли предъ Воздвиженіемъ каждый воскресный 
день послѣ вечерни, и б) во всѣ дни свѣтлой седмицы (кромѣ понедѣльника) 
послѣ заутрени. Они отличались отъ великихъ ходовъ тѣмъ, что на этотъ 
разъ приходскіе священники съ своими прихожанами собирались только въ 
свой мѣстный соборъ и оттуда ходили съ крестами и иконами но всѣмъ 
церквамъ, къ нему причисленнымъ. Эти крестные ходы совершались по тому 
же самому чину, какъ и ходы изъ мѣстныхъ соборовъ въ главный Успенскій 
и всѣ сопровождались пѣніемъ пѣсней церковныхъ и колокольнымъ звономъ. 
Наконець, когда наступалъ храмовой праздникъ въ какой-либо приходской 

церкви, то священники всѣхъ другихъ церквей одного съ нею собора совер
шали въ нее крестные ходы послѣ заутрени, которую отправляли въ соб
ственныхъ церквахъ. Изъ такихъ крестныхъ ходовъ наиболѣе торжественнымъ 
былъ ходъ 1 октября, который совершался изъ Успенскаго собора „къ Но- 
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крову, что на рву . Перковно-обрядовая сторона этихъ послѣднихъ ходовъ 
состояла въ молебствіи св. храму, въ литіи и водоосвященіи предъ храмомъ 
или во храмѣ, гдѣ былъ праздникъ *).

Такъ, по опредѣленію Стоглаваго собора, должны были совершаться 
недѣльные или соборные крестные ходы. Но понятно, что соборъ въ этомъ 
случаѣ не вводилъ новыхъ крестныхъ ходовъ, а только придалъ имъ извѣст
ную опредѣленность въ видахъ однообразія въ ихъ совершеніи. Древность 
существованія соборныхъ крестныхъ ходовъ вполнѣ доказывается тѣмъ, что 
они совершались гораздо прежде времени Стоглаваго собора не только въ 
Москвѣ, но и въ Новгородѣ, Псковѣ п, вѣроятно, въ другихъ городахъ. 
При первыхъ патріархахъ постановленіе о соборныхъ крестныхъ ходахъ 

строго выполнялось и даже, безъ сомнѣнія, они совершались съ большею 
торжественностію, чѣмъ при митрополитахъ. Сколько времени продолжали 
существовать эти крестные ходы и когда они вышли изъ употребленія въ 
Москвѣ и другихъ городахъ, подлинно неизвѣстно. Можно только предпола
гать, что они вышли изъ употребленія со времени уничтоженія въ Россіи 
патріаршества и съ перенесеніемъ столицы въ Петербургъ.

Совершенно особый видъ составляли крестные ходы, совершавшіеся въ 
богородичные праздники и дни, ознаменованные достопамятными событіями 
отечественной исторіи. Такихъ ходовъ въ Москвѣ было нѣсколько, именно: 
15 сентября, 22 октября, 21 мая, 23 іюня, 11 іюля и 26 августа. Ходы 
эти назывались большими и обыкновенно совершались между заутренею и 
литургіею. Па нихъ всегда присутствовалъ самъ государь со всею свитою; а 
главнымъ священно-дѣйствующимъ лицомъ быль непремѣнно митрополитъ или 
патріархъ. Они всегда открывались изъ Успенскаго собора въ какой-нибудь 
монастырь (чаще всего въ Срѣтенскій) или часть города, напр. Китай-городъ 
и др. Внѣшнимъ отличіемъ большихъ ходовъ были: великій народъ, торже
ственность и преднесеніе всей мѣстной святыни, чудотворныхъ иконъ, древ
нихъ крестовъ и проч. Собственно богослужебная часть крестныхъ ходовъ 
этого рода была обыкновенно такова. — Митрополитъ или патріархъ прихо
дилъ парадно въ соборъ, входилъ чрезъ царскія двери въ алтарь и. облек
шись въ торжественныя одежды, шелъ на встрѣчу государю съ иконами и 
крестами. Встрѣча эта всегда происходила противъ Грановитой палаты, гдѣ 
государь прикладывался къ иконамъ и принималъ благословеніе у первосвяти-

♦) Исторія рус. церк. арх. Макарія, ѴШ т., 70 и 71 стр. Стоглавъ 35 гл. въ 
Иравосл. Собесѣд. 1862 г., май.
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теля; затѣмъ обратно съ иконами и крестами возвращались въ соборъ, гдѣ 
и совершалось молебное пѣніе Божіей Матери. Послѣ молебна открывался 
крестный ходъ къ назначенному мѣсту, съ крестами, хоругвями и непремѣнно 
со всѣми чудотворными иконами, при чемъ икона Владимірской Богоматери 
несена была предъ архипастыремъ. Когда ходъ приближался къ какому-ни
будь стоявшему на пути монастырю пли собору, гдѣ были особенно чтимыя 
чудотворныя иконы, въ такомъ случаѣ изъ храма на встрѣчу процессіи вы
ходилъ настоятель съ братіею и выносилъ мѣстныя святыни. Митрополитъ 
или патріархъ обыкновенно кадилъ вынесенныя иконы, послѣ чего приклады
вался къ нимъ самъ, а потомъ государь и власти. На главныхъ площадяхъ 
города, чрезъ иоторыя нужно было проходить, процессія останавливалась для 
совершенія такъ называемыхъ „молебныхъ статей“, число которыхъ было три, 
при чемъ третья и послѣдняя статья совершалась у Срѣтенія, куда предпри
нималась большая часть этихъ крестныхъ ходовъ. Молебныя статьи—это тотъ 
же молебенъ съ положенными эктеніями и евангеліемъ, послѣ чтенія котораго 
слѣдовало цѣлованіе св. иконъ архипастыремъ и государемъ *).  Въ назначен
номъ монастырѣ или соборѣ, куда направлялся крестный ходъ, совершаема 
была митрополитомъ или патріархомъ литургія, по окончаніи которой иконы 
кресты торжественно переносились обратно въ Успенскій соборъ. Малая экте
нія въ соборѣ и отпустъ съ крестомъ заканчивали торжество большихъ крест
ныхъ ходовъ. Нѣкоторые изъ большихъ крестныхъ ходовъ доселѣ соверша
ются въ древней нашей столицѣ въ нѣсколько измѣненномъ видѣ; —а нѣ
которые отмѣнены и вышли изъ употребленія въ разныя времена.

Теперь остается сказать еще о крестныхъ ходахъ на рѣку или па воду. 
Въ Москвѣ и другихъ городахъ Россіи этихъ ходовъ было непремѣнно два: 
въ 1-й день августа и въ 6-й день января. (Существовалъ еще крестный 
ходъ на рѣку въ день Преполовенія, но онъ не быль повсемѣстнымъ и обя
зательнымъ). Ходы эти были величайшими религіозно-обрядовыми торжествами 
не только церковными, по и гражданскими; они сопровождались церемоніаль
ными обрядами и блестящимъ парадомъ. Оставляя парадную сторону этихъ 
крестныхъ ходовъ, представимъ въ общихъ чертахъ только ихъ богослужеб
ную сторону. Начало того и другаго хода почти ничѣмъ не отличалась отъ

♦) Иногда послѣ совершенія первой статьи патріархъ и государь возвращались 
въ Успенскій соборъ къ литургіи; тогда провожалъ кресты и иконы къ назначенному 
мѣсту митрополитъ Крутицкій, который совершалъ и остальныя статьи и литургію въ 
назначенномъ для крестнаго хода монастырѣ или соборѣ.



начала обыкновенныхъ большихъ ходовъ. Послѣ обычной встрѣчи государя и 
благословенія его архипастыремъ, совершалось молебствіе въ соборѣ, какъ и 
предъ всѣми большими ходами, а затѣмъ открывался крестный ходъ со всею 
мѣстною святынею на рѣку. Во время хода пѣли ирмосы празднику; ио при
ходѣ на назначенное мѣсто, совершалось водосвятіе по чину, для того и дру
гаго случая положенному. Послѣ троекратнаго погруженія креста въ воду, 
при чемъ погружавшій пѣлъ трижды тропарь празднику, государь принималъ 
благословеніе отъ архипастыря, который при этомъ кропилъ его св. водою. 
Чиномъ водосвятія и оканчивалось дѣйствіе на рѣкѣ, послѣ чего процессія 
возвращалась въ соборъ, гдѣ и заканчивалось торжество *).

*) Описаніе большихъ крестныхъ ходовъ и ходовъ на рѣку см. въ Руководств. 
для сел. паст. за 1863 г., 111 т., 623- 629 стр.

Такія въ общихъ чертахъ свѣдѣнія даетъ намъ исторія важнѣйшихъ 
крестныхъ ходовъ древней Руси, отличавшейся глубокимъ церковнымъ взгля
домъ на все окружающее и искреннимъ религіознымъ чувствомъ. Съ отмѣне
ніемъ и преобразованіемъ многихъ порядковъ и обычаевъ изъ быта и жизни 
древне-русской, система преобразованій коснулась и церковной обрядности, 
между прочимъ и крестныхъ ходовъ, даже такихъ, которые имѣли обще
русское употребленіе. Одни изъ нихъ прямо были отмѣнены, другіе забыты и 
оставлены. Теперь за исключеніемъ немногихъ, имѣющихъ мѣстное употребле
ніе, остается собственно два крестныхъ хода, обязательныхъ для всей рус
ской церкви, именно —въ 1-й день августа и въ 6-й день января.

Простой народъ нашъ любитъ крестные ходы. Онъ, какъ извѣстно, 
сходится на пихъ всѣмъ міромъ, охотно оставляетъ для нихъ свои труды и 
занятія, даже тогда, когда крестные ходы совершаются не въ большіе празд
ники. Всякому, кто наблюдалъ надъ нашимъ народомъ въ подобныхъ слу
чаяхъ, извѣстно, сколько благоговѣнія, сколько глубокаго религіознаго почте
нія высказываетъ онъ къ этимъ церковнымъ торжествамъ. Это глубокое со
чувствіе народа къ крестнымъ ходамъ, безъ сомнѣнія, объясняется тѣмъ, что 
онъ сознаетъ въ нихъ нужду, ищетъ и находитъ въ пихъ пользу для своей 
души, находитъ въ пихъ, подобно своимъ предкамъ, ободреніе и подкрѣпле
ніе своимъ нравственнымъ силамъ, которыя слабѣютъ въ борьбѣ съ тяжелою 
нуждою и невзгодами жизни. Еще большую пользу отъ крестныхъ ходовъ 
получалъ бы нашъ народъ, если бы онъ хорошо зналъ, что значитъ извѣст
ный крестный ходъ, почему и для чего онъ совершается, что изъ него онъ 
ложетъ извлечь въ свое назиданіе и утѣшеніе. Отсюда понятна необходи-
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мость, при совершеніи крестныхъ ходовъ, особенно тѣхъ, которые установ
лены по случаю важныхъ историческихъ событій, — предлагать народу нази
даніе и поученіе. Важно было бы это въ томъ отоопіевіи, что путемъ про
повѣди проводилось бы въ пародъ знаніе о его прошлой жизни, восполнялся 
бы ощутительный недостатокъ историческихъ свѣдѣній въ народѣ, свѣдѣній 
въ высшей степени нужныхъ для него. (Кишинев. епарх. вѣдоі. 1884 г., 
№ 3). ' . . Ш «Ч*

Д. Щегловъ.

Порядокъ совершенія крестныхъ ходовъ.
Крестные ходы производятся для моленій внѣ церкви на путяхъ, пере

кресткахъ, площадяхъ, поляхъ, рѣкахъ и т. п. Они бываютъ или обычные 
или чрезвычайные. Обычные крестные ходы совершаются въ извѣстные дни 
года, указанные церковнымъ уставомъ. Къ обычнымъ крестнымъ ходамъ от
носятся и тѣ, которые отправляются по желанію прихожанъ для освященія 
полей, по случаю засухи, безведрія и другаго какого-либо общественнаго бѣд
ствія. Чрезвычайные же крестные ходы совершаются не иначе, какъ съ раз
рѣшенія высшей церковной власти или мѣстнаго епархіальнаго начальства, по 
случаю какихъ-либо важнѣйшихъ событіи и происшествій.

Какъ при обычныхъ, такъ и при чрезвычайныхъ крестныхъ ходахъ 
поднимаются изъ храма и подносятся хоругви, кресты и св. иконы. Всѣ эти 
священныя изображенія выносятся изъ храма и во все время крестнаго хода 
предносятся не безъ порядка: крестный ходъ обыкновенно открывается хоруг
вями въ поднесеній фонаря съ зажженною свѣчею, какъ бы священными зна
менами, подъ которыми церковь воинствующая подвизается здѣсь-па землѣ; 
за хоругвями несется крестъ Господень, какъ трофей —знакъ побѣды и тор
жества вѣры Христовой; далѣе слѣдуютъ св. иконы по чинамъ святыхъ, на 
нихъ изображенныхъ, т. е. иконы преподобныхъ или мучениковъ слѣдуютъ 
впереди иконъ святителей, а эти послѣднія прежде иконъ Божіей Матери и 
Спасителя. При участіи въ крестномъ ходѣ многихъ священниковъ, изъ цер

кви выходятъ сначала младшіе священники, а потомъ старшіе по очереди и 
по-парно; ближе къ настоятелю хода несутся двумя іереями напрестольные 
крестъ и евангеліе—крестъ на блюдѣ, которое покрыто воздухомъ, а еван
геліе у груди безъ всякой пелены. Во время крестнаго хода міряне, несущіе 

хоругви, кресты и иконы, при смѣнѣ своей не должны останавливать всего 
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хода, или уходить впередъ слишкомъ далеко отъ духовенства, а равно и 
сами священнослужители не должны ни отставать другъ отъ друга, ни опе
режать. а идти такъ, чтобы линія крестнаго хода не прерывалась посторон
ними лицами, которые бы вошли въ нее съ боковъ.

Крестный ходъ, какъ и всякое вообще богослуженіе должно совершаться 
не только въ порядкѣ, но и съ благоговѣніемъ и тишиною (уст. дух. копс. 
ст.). Въ крестномъ ходѣ наглядно выражается торжество вѣры въ крестъ 
Христовъ: здѣсь мы. христіане, свидѣтельствуемъ и открыто исповѣдуемъ, 
что Христосъ будучи Богомъ, воплотился для вашего спасенія, принялъ зракъ 
раба, нѣкогда ходилъ для насъ но землѣ, распался за насъ на крестѣ, низ
ложилъ древомъ крестнымъ нашего врага и избавилъ пасъ отъ смерти. Испо
вѣдуя, такимъ образомъ, дѣло крайней любви и благодати Божіей къ лю
дямъ, мы вмѣстѣ съ тѣмъ умоляемъ Господа, чтобы Онъ сдѣлалъ вашъ го
родъ (или весь) и всю страну причастными божественной благодати, устра
нилъ отъ насъ все губительное и тлетворное, освятилъ насъ и все, что по
требно намъ для жизни, т. д. домы наши, пути, воду, воздухъ п самую 
землю, попираемую и оскверняемую стопами грѣшниковъ. ^Ірд совершеніи 
столь знаменательнаго дѣйствія, взоръ участвующихъ въ крестномъ ходѣ 
естественно долженъ быть устремленъ на предносимую святыню, а умъ. сердце 
и уста заняты пѣснопѣніями и молитвословіями. Само собой разумѣется, что 
примѣръ сознательнаго и благоговѣйнаго участія въ крестномъ ходѣ должны 
подавать священнослужители, иначе крестные ходы не только не будутъ раз
ливать въ народѣ религіозныхъ чувствъ, назидать н возбуждать его къ мо
литвѣ, а могутъ утратить для него свой смыслъ и значеніе. И въ самомъ 
дѣлѣ, какъ народъ можетъ относиться къ крестнымъ ходамъ, если духовен
ство, облаченное въ священна одежды, далеко отстаетъ отъ несомыхъ впереди 
иконъ, если идетъ не по-парно въ рядъ, а какъ случится, если иные рас
кланиваются съ знакомыми, улыбаются и разговариваютъ на дорогѣ съ мі
рянами или между собою, не смотря на запрещеніе такихъ неумѣстныхъ при
вѣтствій и разговоровъ (ук. Св. Синода 1830 г. апрѣля 28 дня), если не 
замѣтно уклоняются съ прямаго пути и оказываются между толпою мірянъ, 
ограждаютъ себя отъ солнечныхъ лучей и пр. зонтами и даже защищаютъ 
свои головы отъ холода и непогоды шапками и шляпами. Послѣ этого нѣтъ 
ничего удивительнаго, если въ глазахъ нашего народа, издавна отличавшагося 
привязанностію и любовію къ крестнымъ ходамъ, послѣдніе мало-по-малу — 
не замѣтно могутъ низойти на степень народныхъ процессій — церемоній, 
какъ это, къ сожалѣнію, уже и замѣчается. Какъ хотите, а присмотритесь 
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къ наптніъ крестнымъ ходамъ, и в» замѣтите, что опп въ большинствѣ слу
чаевъ представляютъ изъ себя какъ будто какое-то зрѣлище па которое 
собирается шумная и безпорядочная толпа, позволяющая себѣ не только раз
говоры, но и шутки, и смѣхъ и т. п.; нерѣдко можно видѣть въ такой 
толпѣ богомольцевъ, которые забываютъ или не желаютъ снять шапки съ 
головы хотя бы на тотъ моментъ, когда мимо ихъ проносятъ хоругви, кре
сты и св. иконы. Конечно, благоговѣніе и благочиніе среди богомольцевъ, 
участвующихъ пли желающихъ участвовать въ крестныхъ ходахъ, много на
рушается отъ многолюдства и тѣсноты; но оно еще болѣе ослабѣваетъ, если 
самые крестные ходы совершаются не въ должномъ порядкѣ, если само духо
венство, производящее крестные ходы, бываетъ въ то время недостаточно 
внимательно къ себѣ.

Производящимъ крестные ходы безъ надлежащаго вниманія не лишнее 
было бы принять къ свѣдѣнію и хранить въ памяти мудрыя слова Москов
скаго митрополита Филарета, которыя онъ высказалъ 1830 г. 23 янв. въ 
письмѣ къ своему викарію, епископу Дмитровскому Иннокентію, по поводу 
нѣкоторыхъв-біупорядковъ. замѣченныхъ имъ при отправленіи въ Москвѣ 
крестнаго хода въ день Богоявленія. Вотъ что писалъ тогда Филаретъ Мо
сковскій: „Въ Москвѣ въ день Богоявленія, во время крестнаго хода, нѣ
которые священники не кстати раскланивались сь посторонними и разговари
вали между собою. Поручите о. благочинному сообщить сіе замѣчаніе братій 
своей. Надобно ли сказывать, что крестный ходъ бываетъ для взаимнаго 
возбужденія къ молитвѣ, а не для празднословія и разсѣянія? Что священ
ники должны подавать примѣръ народу? Что имъ подобно смотрѣть па пред
носимую святыню, а не на толпу народную, пѣсяословить, а не праздносло
вить, молиться Богу изъ глубины души, а не разсѣиваться и не разсѣивать 
другихъ преждевременными привѣтствіями? Солдатъ въ строю предъ офице
ромъ станетъ ли кланяться и разговаривать? Развѣ менѣе благочинія нужно 
служителю Божію предъ Богомъ? Мнѣ по хочется выговаривать, чтобы благо
чинные доносили о безчинныхъ: надѣюсь, что забывшіеся при первомъ на
поминаніи удивятся сами своему забвенію и будутъ впредь внимательны"... 
(219 письмо Филарета Московск. къ викарію Московской епархіи, епископу 
Дмитровскому Иннокентію, — въ Прибавленіяхъ къ Твореніямъ св. отцовъ за 
1886 г., т. I, стр. 316). (Волыіі. епарх. вѣдом.).

-----------г • -’К-г
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ИНОЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Одно пзъ волостныхъ правленій вошло въ Ставропольскую духовную 

консисторію съ вопросомъ о томъ, кто именно долженъ пользоваться сѣно
кошеніемъ на церковно приходскомъ кладбищѣ—церковный ли причтъ, или 
же сельское общество.

Такъ какъ послѣ рѣшенія гражданскаго кассаціоннаго департамента 
Правительствующаго Сената 1883 г. .V ‘24, христіанскія кладбища хотя и 
должны подлежать вѣдѣнію мѣстныхъ церковныхъ принтовъ, но эксплоатація 
кладбища для хозяйственныхъ цѣлей вообще признана неумѣстною; то. при
мѣняя этотъ законъ къ данному случаю, Ставропольская духов, консисторія 
постановила и его преосвященство, преосвященнѣйшій Владиміръ, епископъ 
Ставропольскій и Екатеркнодарскій, 23 сентября сего 1886 г. утвердилъ: 
объявить чрезъ епархіальныя вѣдомости сельскимъ и станичнымъ обществамъ 
епархіи, что покосовъ на церковно-приходскихъ кладбищахъ, какі принад
лежащихъ церквамъ епархіи, ни іи. пользу обществъ, ни въ пользу мѣстныхъ 
церковныхъ принтовъ не должно быть, и что сѣнокошеніе на упомянутыхъ 
кладбищахъ заботою церковныхъ старостъ по соглашенію съ церковными прин
тами можетъ быть производимо только въ видахъ содержанія кладбищъ въ 
надлежащей чистотѣ и опрятности, а вырученныя за сѣно деньги должны 
быть обязательно вносимы въ церковныя суммы, какъ по безспорному праву 
церкви принадлежащія.

О чемъ Ставропольская духовная консисторія къ свѣдѣнію и должному 
исполненію въ потребныхъ случаяхъ даетъ знать духовенству епархіи.

— Въ Уфимской дух. консисторіи, по выслушаніи отношеній Уфимской 
уѣздной земской Управы, отъ 6 февраля 1887 г. за № 272, о принятіи 
мѣръ къ прекращенію развивающейся оспенной эпидеміи, и г. Уфимскаго 
губернатора, отъ 12 того же февраля за .V 303, коимъ проситъ его прео
священство, вслѣдствіе усиливающейся въ послѣднее время въ разныхъ мѣст
ностяхъ Уфимской губерніи эпидемической болѣзни оспы, сдѣлать распоряже
ніе о внушеніи, чрезъ сельскихъ священниковъ, прихожанамъ ихъ о необхо
димости и пользѣ прививанія предохранительной оспы; въ виду же недоста
точности, какъ въ земствѣ, такъ и въ губернской администраціи, оспоприви
вателей и съ цѣлію уменьшенія этой болѣзни въ будущемъ, не будетъ ли 
признано возможнымъ, чтобы псаломщики сельскихъ храмовъ, обучившись отъ 
мѣстныхъ врачей оспопрививанію и получивъ согласно 985 ст. XIII т.. въ 
знаніи сего дѣла свидѣтельство, приняли па себя трудъ въ дѣлѣ оспоприви
ванія каждый въ своемъ приходѣ, при чемъ земскимъ управамъ будетъ нред-
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ложено о снабженіи ихъ необходимыми инструментами и оспенною лимфою,— 
постановленіемъ консисторіи, отъ 12 февраля 1887 г. опредѣлено: согласно 
отношеніямъ Уфимской уѣздной земской управы, отъ 6 сего февраля за .V 
272, и г. Уфимскаго губернатора, отъ 12-го того же февраля за .V 303, 
Уфимская дух. консисторія, руководствуясь 985, 986 и 987 ст. св. зак. 
уст. медпц. полиціи, полагаетъ: предписать всѣмъ принтамъ Уфимской епар
хіи чрезъ благочинныхъ, чтобы они всемѣрно убѣждали своихъ прихожанъ 
къ благовременному привитію оспы дѣтямъ своимъ и чтобы принты ежемѣ
сячно. начиная сь января мѣсяца сего года, сообщали участковымъ земскимъ 
врачамъ именные списки о родившихся въ ихъ приходахъ младенцахъ. Не
зависимо отъ <тго поручить благочиннымъ Уфимской епархіи немедленно пред
ложить всѣмъ подвѣдомымъ имъ псаломщикамъ и діаконамъ, чтобы оин при
няли на себя трудъ изучить оспопрививаніе, и чтобы благочинные о тѣхъ 
изъ нихъ, кои изъявятъ на это свое согласіе, ва основаніи 985 и 986 ст. 
XIII т., св. зак., сообщали списки участковымъ земскимъ врачамъ, для пре- 
поданія таковымъ лицамъ надлежащихъ наставленій оспопрививанія, затѣмъ, 
по надлежащемъ испытаніи таковыхъ духовныхъ лицъ въ знаніи оспоприви
ванія, врачи выдавали бы имъ объ этомъ свидѣтельства и допустили бы подъ 
своимъ надзоромъ къ практикѣ каждаго изъ нихъ въ своемъ приходѣ; о 
чемъ послать всѣмъ благочиннымъ Уфимской епархіи циркулярные указы и 
о распоряженіи семъ увѣдомить отъ лица его преосвященства г. Уфимскаго' 
губернатора и Уфимскую уѣздную земскую управу.

Отъ редакціи журнала „Иллюстрированный Міръ64

Дозволено цензурою, 25 іюля 1887 г.

С.-Петербургъ, Литейный пр, Л« 51.
Въ виду непрерывно поступающихъ въ контору редакціи 

требованій на журналъ < Иллюстрированный Міръ» 1887 года 
редакція заявляетъ, что за расходомъ по подпискѣ всѣхъ экзем
пляровъ журнала за первое полугодіе,
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Редакторъ, протоіерей А. Дуканинъ.
Пермь. Типографія Камейскаго.


	№15 оф

