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ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.
а) Отъ 6—19 марта 1884 года за № 468, о сочиненіи Н. Аѳанасьева 
в Литургія св. Іоанна Златоустаго для четырехголоснаго смѣшаннаго 
хора и отдѣлгмо для женскаго или мужскаго хора*, съ журналомъ 

учебнаго комитета при Св. Синодіъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій 
Синодъ слушали: предложенный, г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 
22 февраля 1884 года за Л» 131, журналъ учебнаго комитета, №71, 
сь заключеніемъ комитета, по прошенію ксллеаскаго ассесора Николая Аѳа
насьева объ одобреніи для пріобрѣтенія въ библіотеки духовно-учебныхъ 
заведеній, въ качествѣ учебнаго пособія нри обученіи церковному пѣнію, 
сочиненія его, подъ названіемъ: „Литургія св. Іоанна Златоустаго, для 
четырехголоснаго смѣшаннаго хора и отдѣльно для женскаго или мужскаго 
хора1* (Москва І88А года). Учебный комитатъ полагаетъ, въ виду одобренія
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означеннаго изданія придворною пѣвческою капеллою, одобрить сочиненіе 
Аѳанасьева для пріобрѣтенія въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній въ 
качествѣ учебнаго пособія при обученіи церковному пѣнію. Приказали: 
заключеніе учебнаго комитета утвердить и, для объявленія о сочиненіи Аѳа
насьева, подъ названіемъ „Литургія св. Іоанна Златоустаго для четырех
голоснаго смѣшаннаго хора и отдѣльно для женскаго или мужскаго хора" 
(Москва 1883 г.) начальствамъ духовно-учебныхъ заведеній, сообщить, съ 
приложеніемъ копіи съ журнала комитета, циркулярно, чрезъ „Церковный 
Вѣстникъ".

Журналъ учебнаго комитета при Святѣйшемъ Синодѣ за А? 71, о 
вышеозначенномъ сочиненіи.

„Литургія св. Іоанна Златоустаго", гармонизованная г. Аѳанасьевымъ, 
разрѣшена духовной цензурой и одобрена директоромъ пѣвчесчой капеллы для 
исполненія при богослуженіи. Изъ разсмотрѣнія композиціи г. Аѳанасьева 
оказывается, что она удовлетворяетъ духу православнаго церковнаго бого
служенія. написана въ строго церковномъ стилѣ, съ отличнымъ знаніемъ 
музыкальной техники. Будучи гармонизована отдѣльно для мужскихъ и жен
скихъ голосовъ, опа удобна для исполненія хоровъ семинарскихъ и хоровъ 
женскихъ училищъ, а потому можетъ служить для пихъ, какъ пособіе прп 
обученіи церковному пѣнію.

На основаніи вышеизложеннаго учебный комитетъ, въ виду одобренія 
означеннаго изданія придворною пѣвческою капеллою, одобрить сочиненіе 
Аѳанасьева для пріобрѣтенія въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній въ 
качествѣ учебнаго пособія при обученіи церковному пѣнію.

б) Отъ 6—19 марта 1884 года за А? 471, о трехъ стальныхъ камер
тонахъ, изобрѣтенія священника А. Израилева, съ журналомъ учебнаго 

комитета при Св. Синодѣ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій 
Синодъ слушали: предложенный г, синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 2 
марта 1884 г. за № 151, журналъ учебнаго комитета, № 80, съ заклю
ченіемъ комитета, о трехъ стальныхъ камертонахъ на резонансовыхъ ящикахъ— 
работы и изобрѣтенія священника Рождественскаго азпекаго монастыря въ г. 
Ростовѣ, Ярославской епархіи, Аристарха Израилева. Учебный комитетъ, въ 
виду отзыва главной физической обсерваторіи о вышеозначенныхъ трехъ 
камертонахъ работы и изобрѣтенія священника Израилева, полагаетъ реко-



291

мендовать оные для употребленія прп обученіи пѣнію въ духовныхъ семина
ріяхъ и училищахъ и для физическихъ кабинетовъ въ семинаріяхъ. При
казали: заключеніе учебнаго комитета утвердить и. для объявленія о 
трехъ стальныхъ камертонахъ на резонансовыхъ ящикахъ—работы и изобрѣ
тенія священника Ярославской епархіи Израилева, правленіямъ духовныхъ 
семинарій и училищъ сообщить, еь приложеніемъ копіи съ журнала комитета, 
циркулярно, чрезъ „Церковный Вѣстникъ

Журналъ учебнаго комитета при Святѣйшемъ Синодѣ Л 80, о выше- 
означеннымъ камертонамъ.

Въ отзывѣ главной физической обсерваторіи, отъ 17 января сего года 
за' Я 70, о трехъ ст'ялі'пгд^ь ііамертонаХЪ на резонансовыхъ ящикахъ— 
работы и изобрѣтенія священника Рождественскаго женскаго монастыря въ г. 
Ростовѣ, Ярославской епархіи, Аристарха Израилева, изложено: „присланные 
въ обсерваторію для испытанія 3 камертона сдѣланы очень тщательно изъ 
хорошихъ матеріаловъ; эти камертоны вслѣдствіе своихъ отличныхъ качествъ 
вполнѣ могутъ быть рекомендованы какъ для учебныхъ, такъ и для практи
ческихъ цѣлей. -нэагэошЬо оілазиірП «хктяио <я н д 77? 1 вкйіл; отсн 

„Изъ числа этихъ діапазоновъ средній камертонъ, соотвѣтствующій нотѣ 
А, при ближайшемъ изслѣдованіи обнаружилъ, что онъ производитъ 870,65 
простыхъ колебаній въ секунду прй температурѣ 15° стоградуснаго термо
метра, т. е. на 0,65 простыхъ колебаній болѣе, чѣмъ Высочайше утверж
денный нормальный камертонъ“. / отк :н ■ чіэ

На основаніи вышеизложеннаго учебный комитетъ, въ виду отзыва глав
ной физической обсерваторіи о вышеозначенныхъ трехъ камертонахъ—работа 
и изобрѣтенія священника Израилева, полагаетъ рекомедовать оные для упо
требленія при обученіи пѣніи; йъ духовныхъ семинаріяхъ и училищахъ и для 
физическихъ кабинетовъ въ семинаріяхъ.

ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.
ЛК ЛЛЗѴПЫи О’Т'г «ГТЗТ.Ям 0\ ііШНі'*ЯТЭ(І ДДѴЭО 1 (Я (г

За службу по епархіальному вѣдомству въ 7-й день апрѣля 1884 Г. 
ВсппілестиЩвйшЕ удостоены знаковъ отличія, Высочайше жалуемыхъ: а) 
ордена св. Анны 2-й стШна города Красноуфимска, Свято-Троицкаго 
соббра протоіерей Іаковъ Братчиковъ; б) ордена св. Анны 3-й степени: 
настоятель ‘Верхотурскаго монастыря, архимандритъ Григорій; Верхотурскаго
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уѣзда, Богословскаго собора протоіерей Стефанъ Поповъ; Ирбитскаго уѣзда, 
церкви села Бѣлослудскаго, священникъ Иліодоръ Грамолинъ.

— Высочайшимъ указомъ, даннымъ въ 21-й день апрѣля, на имя 
капитула Россійскихъ Императорскихъ и царскихъ орденовъ Всемилостивѣйше 
пожалованъ кавалеромъ ордена св. Владиміра 4-й ст. потомственный почет
ный гражданинъ Пермскій 1-й гильдіи купецъ Григорій Каменскій, за 
примѣрное усердіе къ св. церкви. (Цсрк. Вѣсти. № 18).

ОТЧЕТЫ 
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денегъ по окружнымъ попечитель- 

ствамъ:
А. 7-»о округа Оханскаго уѣзда, благочиннаго, священника А- Попова, 

за 1883 годъ.
А. Къ 1883 году осталось:
а) Основнаго капитала въ билетахъ: облигаціи восточ

наго займа 1877 г. и въ билетахъ Пермскаго обществен
наго Марьинскаго банка ......

б) Наличными деньгами .....
Б. Въ теченіи 1883 года поступило на приходъ:
1) Процентовъ по 3-мъ билетамъ Пермскаго обще

ственнаго Марьинскаго банка и облигаціи восточнаго займа.
2) Опредѣленныхъ взносовъ отъ 33 священниковъ 

2-хъ руб. сбора и отъ псаломщиковъ 50 коп. сбора
3) Изъ другихъ источниковъ:
а) Отъ священника по случаю полученія имъ награды
б) Отъ выдачи билетовъ на бланкахъ .
в) 1% сбора съ арендныхъ статей
г) При выпискѣ книгъ и журналовъ осталось отъ 

почтоваго расхода и уступки отъ книгопродавца
4) а) Государственный 5°/о билетъ 4-го выпуска за 

X 18,199 въ..........................................................
б) Облигація 2 восточнаго займа за № 362,307 въ .
Итого въ 1883 году поступило на приходъ:
а) Наличными
б) Билетами

ігтиаи Я’иг.онл

824 р. - к.
54 „ 4 „

44 „ 82 .

84 „ 50 ,

3 Я * I 
14 , 80 , 
41 „ И ,

6 , 48 я

100 , — , 
100 , - -

184 я 71 , 
200 , — .
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А всего съ остаточными: а) наличными. . . 238 р. 75 к.
б) билетами . . . 1,024 я - ,

В. Въ 1883 году поступило въ расходъ:
Употреблено на покупку государственнаго 5% билета

4-го выпуска за № 18,199-мъ . . . . 96 „ 6 „
и на покупку облигаціи 2-го восточнаго займа за

№ 362,307 ................................................................... 92 „ - „

Г. Затѣмъ къ 1884 году осталось:
а) Наличныхъ денегъ . . . . .
б) Процентныхъ бумагъ на ... .
Въ томъ числѣ: 1) двѣ облигаціи восточнаго займа

2) государст. 5% билетъ 4 вып.
3) билетовъ Пермск. Марьин, банка 

Всего .

188 р. 6 к.

50 „ 69 „ 
1,024 , - , 

200 „ — „ 
100 :8'№Н 
724 я -

1,074 р. 69 к.

Б. 2-го округа Оханскаго угъзда, священника Д. ІІопова, за 1882 іодъ.

А. Къ 1882 году осталось:
а) Основнаго капитала въ двухъ сторублевыхъ пяти

процентныхъ билетахъ 1876 г., за ЛЁЛВ 4523 и 4524, 
въ двухъ облигаціяхъ восточнаго займа 1877 года, за 

362,792 и 76,063, одной втораго восточнаго займа 
А 362,446 и двухъ третьяго восточнаго займа за 
191,117 и 191,119, всего на сумму:

Билетами ....... 700 р. — к.
б) Наличными. . . . . . . 163 „ 36 ,
Б. Въ теченіи 1882 года поступило на приходъ

Деньгами:
1) Процентовъ съ двухъ банковыхъ билетовъ на

срокъ 10 мая. . . . . . . . 15, — ,
2) 10 ноября. .*...................................... 5 „ — „
3) Взносъ съ братскаго . доходнаго рубля по I0/®

отъ 28 принтовъ . . . . . . . 123 , 62 „
4) Съ брачнаго обыска по 5 коп. . • . 42 я 75 ,
5) Отъ продажи крестиковъ (крещал.) и брачныхъ

колецъ............................................................................. 11 я 46 „
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6) Остатка отъ двухъ облигацій, купленныхъ по 97 р. 6 р.— к.
„ „ одной за 96 рублей . . . 4 „ — „
, „ и двухъ по 98 руб. . . . 4 „ — „

7) Процентовъ отъ сихъ облигацій на разные сроки 65 , — „ 
Итого въ отчетномъ году . . 276 р. 83 к.

Къ 1883 году осталось: наличными . . . 440 „ 19 „
билетами ... . . 700 „

з Л .({ --------------

В. По градо- Осинскому благочинію'.
За 1882 іодъ.

I) Къ 1882 году основнаго капитала состояло въ 
наличіи: двѣ серіи, или два билета государственнаго казна
чейства, въ пятьдесятъ руб. каждый. Всего въ наличности 100

П) Въ теченіи 1882 года поступило на приходъ:
а) Взносовъ отъ причта Осинскаго собора за 1882 г. 10
б) Процентовъ по двумъ серіямъ за 1882 годъ . 4
Итбго въ 1882 г. поступило на приходъ паличными 14

Л
(в

р. — к.

» »

А всего съ остаточными отъ 1881 года . . 114 „ 32 „
III) Въ 1882 году расхода суммъ окружнаго попе

чительства по кассѣ произведено не было.
Капиталъ находится, какъ было сказано выше, въ 

двухъ серіяхъ, въ 50 руб. каждая.
Въ наличныхъ деньгахъ . . . . ._____ 14 „ 32 „

Итоі;о . . 114 р. 32 к.
За 1883 годъ.

Къ 1883 году капитала состояло въ наличіи:
а) Въ двухъ серіяхъ, по 50 рублей каждая, Аі.Ѵ

1.977,569 и 1.977,570. . . . . . 100 р. — к.
б) Въ наличныхъ деньгахъ. . . . •______ 14 „ 32 „

Всего . . . 114 р. 32 к.
Въ теченіи 1883 года поступило на приходъ:
а) Процентовъ съ двухъ серій . . . • 4 „ 32 „
б) Изъ братскихъ доходовъ причта Осинскаго собора

за 1 и 2 половину 1883 г. . . . •_____ 10» ~~ "
Всего на приходѣ. .14 р. 32 к.

А съ остаточными отъ 1882 г. . 128 р. 64 к.
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Въ 1883 году изъ суммъ градо-Осинскаго попечи
тельства выдано было въ пособіе четыре рубля за 1-ю 
половину того года сиротѣ протоіерейской дочери, дѣвицѣ 
.Надеждѣ Стафановой Костаревой, по причинѣ крайней ея 
бѣдности и за невыдачей ей пособія изъ епархіальнаго 
попечительства. .......

За расходомъ 4 руб., выданныхъ въ пособіе Коста
ревой, къ 1884 году осталось въ двухъ серіяхъ .

и наличными деньгами .....
Итого .

4 р. — к.

ЮО „ - „ 
24 „ 61 , 

124 р. 64 к.

:а я.;,,.-- ѵдо'і 4881 . ■■ • •/.<! гв8 1
Г. По Ігму округу Осинскаго уѣзда, священника Иринарха Пьянкова, 

за 1883 годъ.

А. Къ 1883 году оставалось:
а) Основнаго капитала тысяча рублей .
Сей капиталъ заключается въ 5% облигаціи 2-го 

восточнаго займа 1878 года за № 192,459.
б) Запаснаго капитала триста сорокъ семь рублей 

семьдесятъ три коп........
Въ томъ числѣ 5% облигація па сто рублей 3-го 

восточнаго займа 1879 г. за № 355,866, четыре серіи 
и наличными 47 р. 73 к.

Б. Въ теченіи 1883 года поступило на приходъ:
1) Процентовъ съ основнаго капитала пятьдесятъ р.
2) Опредѣленныхъ взносовъ отъ принтовъ за два 

полугодія шестьдесятъ пять руб. девяносто коп.
3) Процентовъ съ запаснаго капитала семнадцать 

руб. шесть коп. .
4) Изъ другихъ источниковъ:
отъ священно-церковно-служителей, получившихъ на

грады четыре руб. . . . . . . .
Итого въ 1883 году поступило на приходъ:
Наличными .......
А всего съ остачочными: наличными 

билетами

1,000 р. — к.

347 „ 73 ,

50 „ — „

65 „ 90 „

17 , 6 я

4 „ - ,

136 „ 96 „
184 в 69 ,

1,300 „ - ,
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В. Въ 1883 году поступило въ расходъ:
Выдано единовременныхъ пособій:
1) Умершаго священника Тюпнскаго села Алексія

Каданникова женѣ Елисаветѣ Павловой тридцать руб. .
2) Умершаго священника Болыпеусинскаго села Ми

хаила Миславскаго женѣ Аннѣ Васильевой десять руб. .
3) Умершаго священника Дубровскаго села Ѳеофи

лакта Замятина женѣ Апволипаріи Михайловой десять р.
4) Умершаго священника Савинскаго села Михаила 

Флорова женѣ Параскевѣ Васильевой десять руб. .
5) Заштатному священнику Іоанну Флорову десять р.
Г. Затѣмъ къ 1884 году осталось:
а) Наличныхъ денегъ . . . . .
б) Процентныхъ бумагъ . . . . .
Въ томъ числѣ: а) двѣ облигаціи на .

б) пять серій на . . .

30 р. — к.

10 „ - „

10 „ - „

10 „ - ,
10 , - ,

64 „ 69 „ 
1,350 , - „ 
1,100 „ - „

250 „ — „
Примѣчаніе. Остатокъ отъ оборотнаго капитала, за удовлетворе

ніемъ просителей, согласно § 12 уст. окруж. понеч., причисляется къ 
запасному капиталу для приращенія процентами.

і . . . ----- --------- -

Д. По 2-му округу Осгінскаю уѣзда, священника Мгіхея Позднякова, 
за 1882 годъ.

Къ 1882 году оставалось въ 2-хъ банковыхъ биле
тахъ Пермскаго общественнаго Марьинскаго банка:

1-й билетъ отъ 7 февраля 1879 г. за № 3826 на
2 й билетъ того же банка отъ 16 сентября 1881 

года за № 5541 на . . . . . .
Наличной суммы полученной въ счетъ. % взноса за 

1881 годъ съ братскаго доходнаго рубля .
Всего .

Въ 1882 году поступило процентовъ по вышеозна
ченнымъ банковымъ билетамъ . . . . .

Получено отъ принтовъ 1% взноса съ братскаго 
доходнаго рубля за 1882 годъ уже въ январѣ 1883 г.

Всего .

104 р. — к.

710 я - , 
ій 4ТЭ0Ш .0(4 
106 , 96 „ 
830 р. 96 к.

25 я 4 „

108 „ 48 „ 
133 р. 52 к.
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Въ 1882 году поступило въ расходъ одинъ банко
вый билетъ на 104 руб., который за окончаніемъ срока 
обмѣнянъ на новыіі билетъ съ присовокупленіемъ 132 р. 
наличной суммы поступившей отъ 1 °/о взноса съ причто
ваго дохода и изъ процентовъ полученныхъ на банковые 
билеты изъ Марьинскаго банка отъ 11 іюня 1882 года
за № 6064 полученъ другой билетъ въ

Къ 1883 году оставалось паличной суммы .
Въ банковыхъ билетахъ ....

236 р. — к.
108 „ 48 „
946 „ - „

1,054 р. 48 к.

.шнѣнвоо атвжэкдол ан ,а:<ківяхсн л’Уынлі.опдоп ля нмии92твг.ин

Отъ совѣта Зауральскаго епархіальнаго женскаго училища.

і- На съѣздѣ Зауральскаго духовенства, бывшемъ въ іюнѣ мѣсяцѣ минув
шаго 1883 года, между прочимъ возбуждался вопросъ по поводу пользованія 
двумя сиротами При-уральскаго края, обучающимися въ Зауральскомъ 
епархіальномъ женскомъ училищѣ, Снѣгиревой, дочерью умершаго діакона 
Кунгурскаго уѣзда, Перемскаго села, Александра Иванова Снѣгирева и 
Холмогоровой, дочерью умершаго діакона того же уѣзда, села Сажинскаго,— 
содержаніемъ изъ средствъ духовенства Зауральскаго края и на съѣздѣ 
томъ въ засѣданіи отъ 17-го іюня было постановлено: „На будущее время 
При-уральскихъ сиротъ принимать въ Зауральское епархіальное женское 
училище на свободныя вакансіи за плату изъ средствъ епархіальнаго попе
чительства или изъ процентовъ При-уральскаго капитала и потому просить 
духовную консисторію увѣдомить оо. благочинныхъ При-уральскаго края, 
чтобы лица изъ ихъ округовъ, желающіе помѣстить дѣтей-сиротъ въ За
уральское училище на полно-епархіальное содержаніе, подавали свои о томъ 
прошенія въ епархіальное попечительство для исходатайствованія средствъ на 
содержаніе тѣхъ сиротъ и при прошеніяхъ въ совѣтъ прилагали бы удосто
вѣренія о томъ, что этимъ сиротамъ даны средства изъ попечителаства, или 
изъ процентовъ съ капитала При-уральскаго духовенства*.
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНІЕ.
іІ’МОШЛРІК О 'ІИ. ЙМ(|ОТОЙ ♦ : ЯН ИТ91Н0 ЙЙЯ

Нѣкоторые органы нашей періодической печати несутъ на себѣ тяжкую 
отвѣтственноссь за удручающія общество событія послѣднихъ лѣтъ. Свободой, 
предоставленной печатному слову» пользовались они для того, чтобы проповѣ- 
дывать теоріи, находившіяся въ противорѣчіи съ основными началами госу
дарственнаго и общественнаго строя, и какъ извѣстно, проповѣдь эта, обра
щенная къ незрѣлымъ умамъ, не оставалась безплодною. Такъ было прежде 
и, къ сожалѣнію, это не прекратилось еще и теперь. Страницы журналовъ 
и газетъ извѣстнаго оттѣнка все еще отмѣчены направленіемъ, которое 
породило неисчислимый вредъ и связь коего съ преступными ученіями, 
излагаемыми въ подпольныхъ изданіяхъ, не подлежитъ сомнѣнію.

Въ послѣднее время, при изслѣдованіи дѣятельности тайнаго общества, 
.Віиманну отьвэАэж оіДн<н.б<хшгіэ оівлолляаубЕТБіааоэ <пѵ существовавшаго въ теченіи трехъ лѣтъ, начиная съ 1879 года, а также 

и нѣсколькихъ попытокъ возобновить его соединеніемъ для этой цѣли пре
ступныхъ кружковъ второстепеннаго значенія, были выяснены факты, под
тверждающіе основательность вышеупонянутаго предположенія..

Одинъ изъ важныхъ государственныхъ преступниковъ, представляя объ
ясненія о дѣятельности своей за время существованія помянутаго тайнаго 
общества, говоритъ: „Литература того времени сильно способствовала поддер
жанію въ насъ революціоннаго духа; статьи, появлявшіяся въ журналахъ 
съ радикальнымъ направленіемъ, пѣли прямо въ унисонъ нашей партіи. Одна 
изъ наиболѣе обратившихъ на себя вниманіе статей была написана однимъ 
изъ членовъ исполнительнаго комитета и даже подписана буквами И. К., 
соотвѣтствовавшими также и заглавнымъ буквамъ его литературнаго псев
донима. Вообще лица, занимавшіяся пропагандою, употребляли обыкновенно 
для своихъ цѣлей журнальныя статьи11.

Сходство не только идей, но самаго тона и манеры изложенія въ про
изведеніяхъ тайной печати со многими статьями дозволенныхъ періодическихъ 
изданій побуждало предполагать, что сотрудники сихъ изданій, не ограни
чиваясь только враждебною существующему порядку дѣятельностью въ области 
литературы, принимаютъ прямое, непосредственное участіе въ революціонной 
организаціи. Предположеніе это подтверждается нынѣ вполнѣ убѣдительными 
данными.

Производящимся слѣдствіемъ выяснено, что занимавшій мѣсто секретаря 
редакціи одного изъ періодическихъ изданій служилъ посредникомъ въ сно
шеніяхъ членовъ преступной партіи, существовавшей въ Петербургѣ, съ ихъ
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единомышленниками въ провинціи и за границей; дознано также, что на имя 
постояннаго сотрудника другаго изданія, по адресу редакціи, направляемы 
были статьи, предназначавшіяся къ помѣщенію въ подпольныхъ изданіяхъ.

Далѣе, изъ того же источника имѣются несомнѣнныя свѣдѣнія, что въ 
редакціи „Отечественныхъ Записокъ" группировались лица, состоявшія въ 
близкой связь' съ революціонною организаціей. Еще въ прошломъ году одинъ 
изъ руководящихъ членовъ редакціи означеннаго журнала подвергся высылкѣ 
изъ столицы за крайне возмутительную рѣчь, съ которою онъ обратился 
къ воспитанникамъ высшихъ учебныхъ заведеній, приглашая ихъ къ противо
дѣйствію законной власти. Слѣдствіемъ, кромѣ того, установлено, что завѣды- 
вавшій однимъ изъ отдѣловъ того же журнала до времени его ареста былъ 
участникомъ преступной организаціи. Еще на сихъ дняхъ полиція поставлена 
была въ необходимость арестовать двухъ сотрудниковъ этого журнала за 
доказанное пособничество съ ихъ стороны дѣятельности злоумышленниковъ. 
Нѣтъ ничего страннаго, что, при такой обстановкѣ, статьи самого отвѣт
ственнаго редактора, которыя по цензурнымъ условіямъ, не могли быть 
напечатаны въ журналѣ, появлялись въ подпольныхъ изданіяхъ у насъ и въ 
изданіяхъ, принадлежащихъ эмиграціи. Присутствіе значительнаго числа лицъ 
съ преступными намѣреніями въ редакціи „Отечественныхъ Записокъ" не 
покажется случайнымъ ни для кого, кто слѣдилъ за направленіемъ этого 
журнала, внесшаго немало смуты, въ сознаніе извѣстной части общества.

Независимо отъ привлеченія къ законной отвѣтственности виновныхъ, 
правительство не можетъ допустить дальнѣйшее существованіе органа печати, 
который не только открываетъ свои страницы распространенію вредныхъ идей, 
но и имѣетъ ближайшими своими сотрудниками лицъ, принадлежащихъ къ 
составу тайныхъ обществъ.
і и. По всѣмъ симъ соображеніямъ, совѣщаніе министровъ: внутреннихъ дѣлъ, 
народнаго просвѣщенія и юстиціи и Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, 
па основаніи пункта III Высочайше утвержденнаго въ 27-й день августа 
1882 года положенія комитета министровъ о временныхъ правилахъ для 
періодической печати, постановило: прекратить вовсе изданіе журнала „Оте
чественныя Записки".
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ОТЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА.
[ПВН р'ііДЯ • Г . ІЯ И.ад і.И’Ііи.'<•По ОТВВЩЮТЭОЦ

Государственный банкъ имѣетъ честь довести до свѣдѣнія публики, что 
вслѣдствіе истеченія въ 1884 году сроковъ послѣднимъ купонамъ отъ Ь1/ч°/о 
непрерывно-доходныхъ свидѣтельствъ по выкупу (572% рентъ). Государ
ственный банкъ, съ разрѣшенія министра финансовъ, имѣетъ приступить съ 
1-го апрѣля 1884 года къ обмѣну означенныхъ свидѣтельствъ на новыя 
съ купонными листами на слѣдующее десятилѣтіе.

Для таковаго обмѣна установлены слѣдующія правила:
1. Владѣльцы старыхъ рентъ могутъ обращаться съ представленіемъ 

ихъ, для обмѣна на новыя, какъ непосредственно въ Государственный банкъ, 
въ С.-Петербургѣ, лично или чрезъ почту, такъ и во всѣ конторы и отдѣ
ленія банка. Живущіе въ Петербургѣ должны представлять 572% ренты 
въ банкъ при особыхъ объявленіяхъ на бланкахъ по установленной формѣ, 
въ которыхъ ренты вписывать по срокамъ (серіямъ), достоинствамъ и въ 
послѣдовательномъ порядкѣ нумеровъ.

2. Новыя 57«% ренты будутъ выдаваемы тѣхъ же сроковъ и досто
инствъ, при чемъ по желанію владѣльцевъ могутъ быть изготовляемы новыя 
ренты именныя или на предъявителя.

3. Согласно послѣдовавшему разрѣшенію министра финансовъ, ренты 
2-го десятилѣтія будутъ выдаваемы за другими №№, т. е. безотносительно 
къ рентъ 1-го десятилѣтія, подобно таковому же обмѣну 5% банко
выхъ билетовъ.

4. Собственники именныхъ 57й% рентъ, перешедшихъ къ настоящимъ 
владѣльцамъ по бланковымъ или передаточнымъ надписямъ лицъ, на имена 
которыхъ написаны ренты, благоволятъ, предварительно представленія тако
выхъ, озаботиться, чтобы означенныя надписи были засвидѣтельствованы 
порядкомъ, установленнымъ Высочайше утвержденными 17-го мая 1865 года 
и 23-го апрѣля 1874 года мнѣніями Государственнаго Совѣта *).

__ —___ —и.__ 41-Ч’ЧІ’Г. ЬГ'ТІЫо;! 'П ВДѴ1 2.-;.

*) На основаніи сихъ Высочайшихъ повелѣній, надписи должны быть засвидѣ
тельствованы: для лицъ, живущихъ въ Россіи—явочнымъ порядкомъ у городовыхъ 
маклеровъ (въ мѣстностяхъ, въ коихъ введено положеніе о нотаріальной части—у 
нотаріусовъ) или въ Государственномъ банкѣ, конторахъ и отдѣленіяхъ его, а для 
находящихся за границею—въ русскихъ консульствахъ, засвидѣтельствованія которыхъ, 
согласно 2 примѣч. къ 914 ст. 1 ч. X т. св. зак., должны быть удостовѣрены въ 
департаментѣ внутреннихъ сношеній или азіятскомъ департаментѣ министерства ино
странныхъ дѣлъ.



301

5. Владѣльца именныхъ рентъ, желающіе получить новыя па предъ
явителя или на другое имя, а также поручающіе высылку своихъ рентъ по 
адресу другихъ лицъ, присылаютъ объявленія о семъ съ засвидѣтельствова
ніемъ подписи нотаріальнымъ же порядкомъ. Отъ постороннихъ лицъ именныя 
ренты, не исключая и тѣхъ случаевъ, когда новыя потребуются на прежнія 
имена, представляются въ банкъ съ законными довѣренностями владѣльцевъ.

6. При именныхъ рентахъ, перешедшихъ къ настоящимъ владѣльцамъ 
по наслѣдству, судебнымъ постановленіямъ или другимъ актамъ, должны быть 
представляемы сіи документы (§ 7 Высочайшаго повелѣнія 23-го апрѣля 
1874 года, § 10 положенія о 5о/о билетахъ и ст. 239 кред. уст.), а 
также удостовѣреніе надлежащаго судебнаго учрежденія объ уплатѣ пошлинъ, 
причитающихся по закону 15-го іюня 1882 года.

7. Владѣльцы именныхъ рентъ къ своимъ заявленіямъ должны при
лагать полицейскія или нотаріальныя свидѣтельства о личности, если они 
неизвѣстны банку, въ противномъ же случаѣ въ самыхъ объявленіяхъ указы
вать, по какимъ именно операціямъ имѣются въ банкѣ ихъ подписи (по 
вкладамъ на храненіе, во операціи процентныхъ вкладовъ и проч.; во всѣхъ 
такихъ случаяхъ долженъ быть указанъ нумеръ документа, нумеръ вкладной 
росписки, текущаго счета и проч.).

8. Именныя ренты безъ бланковыхъ надписей или съ бланковыми над
писями, не засвидѣтельствованными нотаріальнымъ порядкомъ, представляемыя 
къ обмѣну банками и банкирами (по порученію владѣльцевъ), должны 
быть снабжены заявленіями владѣльцевъ на имя Государственнаго банка, 
съ засвидѣтельствованіемъ подписи владѣльцевъ нотаріальнымъ порядкомъ, 
безъ чего такія ренты не могутъ быть обмѣнены ни на предъявителя, ни 
на прежнія имена.

9. Ренты, находящіяся въ дворянскихъ опекахъ, сиротскихъ судахъ 
или въ казенныхъ установлепіяхъ на храненій, въ залогѣ по подрядамъ, 
поставкамъ и проч., представляются къ обмѣну на общемъ основаніи сего 
объявленія.

10. Ренты, написанныя на имя лицъ, состоящихъ подъ опекой, для 
обмѣна съ написаніемъ на то же имя, могутъ быть представляемы опекунами, 
съ приложеніемъ указовъ опекунскихъ учрежденій о назначеніи ихъ опекунами.

1|. При рентахъ, принадлежащихъ лицамъ, состоящимъ подъ опекой, 
но написанныхъ на имена другихъ лицъ (наслѣдодателей), должны быть 
представлены также документы, доказывающіе принадлежность рентъ опекае
мымъ (духовныя замѣщенія, судебныя опредѣленія и т. п.).
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12. При рентахъ, написанныхъ на имя малолѣтнихъ, представляемыхъ 
владѣльцами по достиженіи совершеннолѣтія, должны быть доставлены метри
ческія свидѣтельства владѣльцевъ.

13. Въ тѣхъ случаяхъ, когда приложенные подлинные документы -тре
буются обратно, должны быть представляемы, для оставленія прЯ дѣлахъ 
банка, засвидѣтельствованныя явочнымъ порядкомъ копіи.

14. Ренты, находящіяся въ Государственномъ банкѣ, его конторахъ и 
отдѣленіяхъ на храненіи, какъ выданныя на предъявителя, такъ и написан
ныя на имена вкладчиковъ, будутъ обмѣнены банкомъ непосредственно, безъ 
особыхъ заявленій со стороны вкладчиковъ, при чемъ ренты, которыя ока
жутся вышедшими въ тиражъ, будутъ оставлены во вкладахъ въ прежнемъ 
видѣ, до полученія особыхъ распоряженій со стороны вкладчиковъ: ренты же, 
написанныя на имена другихъ лицъ (не вкладчиковъ), могутъ быть обмѣнены 
лишь по особымъ заявленіямъ вкладчиковъ, съ представленіемъ надлежащихъ 
документовъ на право владѣнія или особыхъ заявленій на имя банка отъ 
лицъ, на имена которыхъ написаны ренты, съ засвидѣтельствованіемъ ихъ 
подписей нотаріальнымъ порядкомъ.

15. Справки о томъ, произведенъ ли обмѣнъ находящихся во вкладахъ 
на храненіи рентъ, какіе долны быть представлены документы для обмѣна 
отложенныхъ банкомъ рантъ, не оказалось л» рентъ (1-го десятилѣтія), 
вышедшихъ въ тиражъ, а равно о новыхъ рентъ (2-го десятилѣтія) — 
могутъ быть получаемы изъ банка вкладчиками, по представленіи сохранныхъ 
росписокъ, начиная съ 1-го мая 1884 года.

16. Тѣ изъ гг. вкладчиковъ, которые почему либо не пожелаютъ пре
доставить банку обмѣна принадлежащихъ имъ рентъ, благоволятъ подать о 
томъ письменныя заявленія банку до 16-го апрѣля 1884 года.

При этомъ Государственный банкъ имѣетъ честь присовокупить, что:
а) въ объявленіяхъ объ обмѣнѣ рентъ, присылаемыхъ по почтѣ, не 

должно быть включаемо требованій по другимъ операціямъ банка:
б) вч> этихъ объявленіяхъ должны быть возможно точнѣе означены 

адреса (преимущественно почтовыя мѣста, куда должны быть адресованы 
пакеты съ рентами):

«) за обмѣнъ 51/а°/° рентѣ ДЛЯ возобновленія купоновъ, платы я« 
ваикпется, почтовые же расходы но высылкѣ новыхъ рентъ обращаются на 
этотъ предметъ наличныя деньги или купоны минувшихъ Сроковъ. Если это 
но будетъ исполнено владѣльцемъ, то банкъ будетъ удерживать почтовый 
расходы изъ купоновъ отъ новыхъ рентъ. Высылаемыя банкомъ роити, какѣ
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новыя, такъ и старыя (въ случаѣ возвращенія ихъ -за невозможностью про
извести обмѣнъ), будутъ застраховываемы банкомъ по номинальной ихъ сто
имости, если не послѣдуетъ но сему предмету особыхъ распоряженій со сто
роны владѣльца:

г) пріемъ къ обмѣну рентъ въ Государственномъ банкѣ, равно выдача 
новыхъ, будутъ производимы ежедневно, кромѣ праздниковъ и субботъ, отъ 
10 до 2 часовъ. Новыя ренты будутъ выдаваемы чрезъ 7 дней по пред
ставленіи старыхъ, если же окажется возможнымъ, то будетъ назначаемъ 
менѣе продолжительный срокъ.

д) въ пріемѣ рентъ къ обмѣну будутъ выдываемы банкомъ именныя 
контрамарки, не могущія быть передаваемыми другимъ лицамъ.
| 620 а?::

------------  . Ш
I Т $() • ’} р | 1 г-( а

ТАБЛИЦА
5% банковыхъ билетовъ 2-го ВЫПУСКА 1861 г., 3-го ДЕСЯТИЛѢТІЯ, 

вышедшихъ въ 3-й тиражъ 13 марта 1884 г.

100 рублеваго достоинства.

(*с«ѵ ъУЬ Нумера ) и л е т о в ъ. \ П
1-сО . ! 4< ..

51,163 51,422 51,556 о 1,5 / 3 147,471 147,723
164 423 557 574 472 148,119
165 499 558 575 688 211
166 500 559 576 689 24< 212
167 501 560 582 690 ■V» 227
200 513 562 585 691 311

' 318 543 563 586 692 325
325 544 564 2■ 587 •< 693 342
377 545 565 588 13 694 343

• 378 548 566 590 695 зае 468
416 549 567 591 696 469
417 550 568 592 697 524
418 551 569 147,364 716 630
419 552 570 388 720 944
420 554 57-1 404 721 945
421 555 572 405 722 946

; । "і
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148.947 205,073 205,801 222.377 230.375 231,013
149,303 141 802 678 376 014

417 188 803 738 377 015
418 235 824 750 378 016
419 236 850 771 379 017
420 237 905 827 380 018
421 238 963 861 381 элр -049
422 239 964 862 382 020
423 312 221.553 863 383 021
601 313 554 864 384 022
602 327 570 223,177 385 023
603 375 571 190 386 ,нж|ві^24
606
607

376
418

578 226 387
388

025
026о 7 9 236

608 419 624 237 389 027
623 421 625 392 390 028
646 464 626 393 391 029
647 481 627 1 34-Й 4 392 030
651 488 628 419 393 031
652 490 629 420 394 032
672 491 630 488 ППГ395 033
673 492 631 489 и°Ѣ96 034
674 494 632 490 397 035
717 499 633 491 398 036

204,403 538 634 492 399 037
1:27.413 539 635 493 400 601038

I 418 540 636 494 401 039
II 620 541 637 495 402 Г а 1040
212 642 542 638 750 403 ааі04і
>23776 543 639 797 404 ,01042

808 544 640 280»367 405 043
_8 809 559 641 368 406 8іШ4

810 560 642 369 407 045
84 823 561 643 370 408 046
га4 966 638 890 371 409 047
1>.4 987 761 939 372 4Ю а 11048

с 991 786 222,030 373 411 049
205,054 800 286 374 231,012 050
■: •’ » 0’ \ Г. Г. С»

(Продолженіе будетъ).
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ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Содержаніе: Празднованіе Пасхи въ старинной Руси.—Торжество принятія 
присяги Государемъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ и Великимъ Княземъ Николаемъ 
Александровичемъ по случаю совершеннолѣтія.—О нѣкоторыхъ обрядахъ въ послѣдо
ваніи св. крещенія.—Некрологъ протоіерея Петра Алексѣевича Попова.

Празднованіе Пасхи въ старинной Руси.

Пасха у всѣхъ христіанскихъ народовъ самый веселый праздникъ; — 
праздникъ весны и пробужденія природы здѣсь соединяется съ великимъ 
религіознымъ торжествомъ и даетъ ему особую прелесть и обаятельность. 
Природа въ это . время, по народному убѣжденію, какъ-бы сочувствуетъ 
Воскресенію Спасителя п выражаетъ эту радость въ саиыхъ обыкновенныхъ 
своихъ явленіяхъ. Такъ предки наши вполнѣ были увѣрены, что въ Свѣтлое 
Воскресеніе вспышка утренней зарн на востокѣ небосклона бываетъ краснѣе, 
розовѣе, нежели въ другіе дни, и что солнце при своемъ восхожденіи тре
пещется, играетъ... Въ старину и на колокольняхъ, и па горахъ, и вообще 
на высокихъ мѣстахъ, уже задолго до зари стояли набожные зрители, чтобы 
полюбоваться этимъ чуднымъ н таинственнымъ зрѣлищемъ. Въ Москвѣ этимъ 
интересовалась особенно молодежь, любившая раннимъ утромъ Великаго дня 
взлѣзать на безчисленныя колокольни города, или совершать восхожденіе на 
Воробьевы горы. Люди пожилые и степенные не имѣли времени, чтобы любо
ваться лучезарнымъ восходомъ солнца; у нихъ было и безъ того много дѣла 
при встрѣчѣ праздника; особенно у людей служилыхъ, которые но обязан
ности встрѣчали праздникъ въ Кремлѣ, вмѣстѣ съ Государемъ. Въ повече
ріе Свѣтлаго дня царь слушалъ полунощницу въ „престольной комнатѣ", 
гдѣ по окончаніи церковной службы совершался обрядъ такъ называемаго 
„царскаго лицезрѣніи". Этотъ обрядъ заключался въ томь, что всѣ высшіе 
бояре и низшіе служилые чины по особому благоволенію Государя входили

П. Е. В. Я 22.
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въ комнату, чтобы видѣть Великаго Государя „пресвѣтлыя очи“. Но вотъ 
загудѣлъ призывный, полунощный, торжественный колоколъ и царь шество
валъ въ Успенскій соборъ для слушанія утрени. При этомъ выходѣ Государя 
окружали бояре и окольничіе въ золотыхъ кафтанахъ и горлатныхъ шапкахъ; 
передъ ними шли стольники, стряпчіе, дворяне и дьяки. Самъ Государь 
также былъ въ золотомъ опашнѣ съ жемчужною нашивкою на горлантной 
шапкѣ. Утреня совершалась съ большимъ благолѣпіемъ и пышностью; храмъ 
горѣлъ огнями, золотомъ и драгоцѣнными самоцвѣтными камнями; повсюду 
блистали яркіе цвѣта праздничныхъ нарядовъ—роскошные переливы атласа 
и бархата. Во время заутрени послѣ хвалебныхъ стихиръ, Государь при
кладывался къ мѣстнымъ иконамъ, а по возглашеніи: Христосъ Воскресе! 
творилъ цѣлованіе въ уста съ патріархомъ и другими духовными чинами; 
ближнихъ же бояръ своихъ онъ жаловалъ къ рукѣ и раздавалъ имъ пасхаль
ныя яйца, которыя были самыя разнообразныя: гусиныя, утиныя, куриныя и 
точеныя деревянныя, росписанныя во золотому яркимъ узоромъ или цвѣтками 
и травами, а „въ тѣхъ травахъ видны были и птицы, и звѣри, и люди11. 
Приготовленіемъ такихъ яицъ занимались токари, иконописцы, травщики 
Оружейной палаты и нерѣдко монахи Троицко-Сергіевскаго монастыря. Коли
чество раздаваемыхъ царемъ крашеныхъ яицъ достигало громадной цифры — 
37000, в потому неудивительно, что эта раздача требовала особыхъ чинов
никовъ; такъ при ней состоялъ особый приносчикъ, стольникъ изъ ближнихъ 
людей, и десять человѣкъ жильцовъ, называвшихся подносчиками и поу
чавшими отъ царя за выполненіе этой обязанности по десяти рублей каждый. 
По окончаніи заутрени царь шелъ прикладываться къ мощамъ и христосо
ваться съ предками, т. о. кланяться доземно ихъ праху. Изъ Благовѣщен
скаго собора Государь направлялся прямо вверхъ во дворецъ и жаловалъ 
тамъ въ столовой и передней въ рукѣ и одѣлялъ яйцами бояръ и другихъ 
сановниковъ, оставленныхъ здѣсь для береженья, т. е. для охраны царской 
семьи. Выполнивъ этотъ обрядъ, Государь, въ сопровожденіи патріарха и 
разныхъ чиновныхъ поздравителей, велъ привѣтствовать царицу въ золотую 
палату.

Палата, въ которой происходило это торжественное поздравленіе, отли
чалась тѣмъ же византійскимъ характеромъ украшеній, какъ в другія жилыя 
комнаты дворца; сводчатый потолокъ ея былъ покрытъ различными изобра
женіями, писанными на золотомъ фонѣ. Эти изображенія представляли вѣнки 
цвѣтовъ, деревья, виноградныя лозы и порхающихъ между вими птичекъ. 
Въ срединѣ вотолка спускалась люстра причудливой формы: она изображала
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льва, держащаго въ зубахъ змѣю, къ извилистому тѣлу которой искусно 
былъ подвѣшенъ кругъ съ подсвѣчниками. Верхняя часть стѣнъ была укра
шена мозаикой, представлявшей преимущественно библейскія сцены, тогда какъ 
нижняя была завѣшена роскошными коврами.

Царица обыкновенно надѣвала въ этотъ день ослѣпительной красоты 
корону, усыпанную драгоцѣнными, самоцвѣтными камнями, раздѣленную жем
чугомъ на двѣнадцать квадратовъ по числу Апостоловъ. Прочая одежда 
царицы также была богато украшена жемчугомъ и цѣнными каменьями, ко
торые ослѣпляли всѣхъ своимъ блескомъ; кругомъ трона стояла густая толпа 
придворныхъ боярынь и боярышень, одѣтыхъ во все бѣлое, но безъ всякихъ 
драгоцѣнностей; всѣ эти женщины стояли какъ статуи, со сложенными на 
груди руками, и съ опущенными глазами, будучи не въ нравѣ даже и въ 
этотъ великій, праздничный день, измѣнить обычаямъ теремной жизни и 
господствовавшему тамъ этикету.

Великій день заканчивался достойнымъ образомъ прекраснымъ, высоко
нравственнымъ обычаемъ. Вечеромъ царь посѣщалъ тюрьму, больницы и бога
дѣльни, плѣнныхъ и колодниковъ; „Христосъ воскресъ и для васъ“, говорилъ 
онъ имъ, надѣляя ихъ одеждою, деньгами и пищей. Вообще всю Свѣтлую 
недѣлю наши цари и царицы посвящали богомолью по разнымъ ближайшимъ 
къ Москвѣ монастырямъ и въ тоже время царь еще долженъ былъ находить 
время для пріема у себя множества лицъ различнаго званія, приходившихъ 
къ нему съ поздравленіями и великолѣпными дарами. Такъ на другой или 
на третій день праздника, а чаще всего въ среду Святой недѣли, государь 
принималъ въ Золотой Палатѣ, въ присутствіи всего царскаго чина, патрі
арха и духовныхъ властей, а въ прочіе дни послѣ обѣдни жаловалъ къ рукѣ 
и надѣлялъ яйцами разныхъ служителей и людей всякаго званія. Всѣ эти 
лица являлись съ поклономъ къ Государю не съ пустыми руками; знатные 
и богатые приносили въ подарокъ царю золотые, т. е. иноземные червонцы, 
которые тогда еще не имѣли значенія денегъ, а люди бѣдные и особенно 
разнообразные художники и мастера Оружейной Палаты считали своею 
обязанностью поднести вмѣсто великолѣпнаго яйца какое нибудь хитрое про
изведеніе своего искуства. Въ пятницу же на Святой недѣлѣ цари обыкно
венно отправлялись въ Новодѣвичій монастырь, около котораго издавна въ 
этотъ день, послѣ крестнаго хода, происходило многолюдное гулянье, и для 
Дарственныхъ посѣтителей на обширномъ полѣ разбивали роскошные, парче
вые шатры.
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Народное празднованіе Пасхи въ ату далекую отъ пасъ эпоху мало 
чѣмъ развилось отъ нашего времени. Такъ же, какъ п теперь, простой русскій 
человѣкъ считалъ за грѣхъ ложиться спать въ ночь, предшествующую Вели
кому дню; заслышавъ благовѣстъ, шелъ къ заутрени и воротившись домой 
громко поздравлялъ своихъ домашнихъ магическими;, чудными словами: Христосъ 
воскресъ! и обмѣнивался съ ними красными яйцами.

Послѣ обычнаго разговѣнья, народъ проводилъ время почти по одной 
и той же программѣ; кто пѣлъ великоденныя пѣсни, кто каталъ яйца на 
лубкахъ, передъ разостланнымъ ковромъ, кто игралъ, въ биткп; обѣдали всѣ 
очень рано и ложились отдыхать, а вечеромъ шли къ вечернѣ. Кромѣ того 
въ старину находилось много охотниковъ звонить въ колокола, а на папер
тяхъ церквей собиралась всегда густая толпа народа, съ наслажденіемъ слу
шавшая ату своеобразную музыку; здѣсь же на папертяхъ и около церквей 
устраивалось настоящее гулянье: катали яйца, играли въ битки, пощелкивали 
орѣхи; дѣвушки скакали на доскахъ; ребятишки играли въ бабки, а взрослые 
въ свайку и чехарду. Отовсюду слышался скрипъ качелей, и звучное христо- 
воскреснос чмоканье. Скорлупа орѣховая и яичная застилала улицы и служила 
для каждаго прохожаго очевиднымъ доказательствомъ, что на .Руси великій 
праздникъ - Пасха. (Лит. Епарх.

Торжество принятія присяги Государемъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ 
и Великимъ Княземъ Николаемъ Александровичемъ по случаю 

совершеннолѣтія.
Торжество принятія присяги но случаю совершеннолѣтія Государемъ 

Наслѣдникомъ Цесаревичемъ и Великимъ Княземъ Николаемъ Александрови
чемъ въ С.-Петербургѣ 6-го мая, было отпраздновано въ роскошныхъ цар
скихъ палатахъ Зимняго дворца съ блескомъ и великолѣпіемъ, соотвѣтство
вавшими величію нашего двора. Съѣздъ особамъ, имѣющимъ пріѣздъ ко двору, 
былъ назначенъ —по заранѣе опубликованному церемоніалу - къ 12’/2 час. 
пополудни, но уже съ 11 час. утра согни экипажей, поминутно отъѣзжая 
отъ подъѣздовъ, занимали всю громадную александровскую площадь и при
легающія ко дворцу улицы, а народныя массы, столь отзывчивыя на всѣ 
торжества, близкія сердцу каждаго русскаго, завяли всѣ Прилегающія пайели 
и свободныя части площади и набережной Невы еще ранѣе. Въ этотъ 
высокоторжественный для всей Россіи день для пріѣзда во дворецъ были
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юткрыты всѣ пять дворцовыхъ подъѣздовъ, при чемъ великолѣпный Іордан
скій подъѣздъ, - открываемый только въ самыхъ исключительныхъ случаяхъ,— 
своею грандіозностью, роскошью бѣлоснѣжныхъ мраморныхъ ступеней лѣстницы 
и ея перилъ, колоннадой сѣрыхъ гранитныхъ шлифованныхъ монолитовъ, 
многочисленностью драгоцѣнныхъ бюстовъ п статуй лучшихъ мастеровъ Европы 
и. наконецъ, великолѣпнымъ плафономъ высокой кисти,—по справедливости 
обращалъ на себя всеобщее вниманіе. Дорогіе малиноваго бархата ковры и 
безчисленные ряды раззолоченныхъ придворныхъ лакеевъ, арабовъ въ націо
нальныхъ пестрыхъ костюмахъ и въ бѣлыхъ чалмахъ, страусовыя перья на 
головныхъ уборахъ скороходовъ въ красныхъ, золотомъ шитыхъ, одѣяніяхъ 
« великаны, дворцовые гренадеры въ медвѣжьихъ шапкахъ по два у каждыхъ 
дверей, —все это дополняло иллюзію чего-то сказочнаго и фантастическаго. 
Между прочимъ, спѣшилъ здѣсь-же замѣтить, что аванъ-зялъ обогатился на 
этихъ дняхъ четырьмя простѣючвыми горками, заполненными большою массою 
блюдъ, поднесенныхъ въ Бозѣ почившему Императору Александру И-му въ 
продолженіе его царствованія различными обществами и учрежденіями. Войска, 
назначенныя въ парадъ (первыя полуроты первыхъ ротъ и первые взводы 
первыхъ эскадроновъ), предшествуемыя жолонерами, подходили къ Зимнему 
дворцу еще съ 10 часовъ утра, размѣщались для отдыха и устроенія, въ 
такъ называемомъ, кухонномъ корридорѣ и уже были совершенно готовы въ 
дворцовыхъ залахъ къ 12 часамъ дня. Полуроты отъ гвардейской пѣхоты — 
каждая въ составѣ: 20-ти рядовыхъ при двухъ оберъ-офицерахъ, фельдфе
беля, б-тц унтеръ-офицеровъ, двухъ барабанщиковъ и двухъ горнистовъ и, 
сверхъ того, при унтеръ-офицерахъ подъ знаменами, —заняли Николаевскій 
залъ, построившись^ каждая полурота, во взводной колоннѣ справа, имѣя 
знамена впереди, всѣ въ рядъ; въ прочихъ же залахъ размѣстились взводы 
отъ гвардейской кавалеріи, военныхъ училищъ и отъ прочихъ частей, а также 
три внутренніе караула отъ лейбъ-гвардіи семеновскаго полка, лейбъ-гвардіи 
коннаго и кавалергадскаго Ея Величества полковъ. Всѣмъ парадомъ изволилъ 
командовать начальникъ войскъ гвардіи и Петербургскаго военнаго округа 
Великій Князь Владиміръ Александровичъ, а войсками, расположенными въ 
Николаевскомъ залѣ, командиръ гвардейскаго корпуса генералъ-адъютантъ 
графъ Шуваловъ 2-й. Шествіе ,большаго выхода“ изъ внутреннихъ покоевъ 
дворца въ большую дворцовую церковь началось ровно въ часъ по полудни, 
мимо всѣхъ участвовавшихъ въ парадѣ войскъ и массы съѣхавшихся и за
полнившихъ залы дворца чиновъ военнаго и гражданскаго вѣдомствъ,щ также, 
имѣющихъ ко двору пріѣадъ, городскжіъ дамъ и почетнаго купечества.
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Участвовавшіе въ процессіи: придворные кавалеры, вторые и первые чины 
двора, церемоніймейстеры и гофмаршалы съ жезлами, камеръ-пажи, статсъ- 
дамы, камеръ-фрейлины, гофмейстерины и за ними сенаторы, статсъ-секретари 
и почетные опекуны,—все это блистало золотымъ шитьемъ черныхъ и красныхъ 
мундировъ —мужчинъ и форменныхъ зеленыхъ и малиновыхъ бархатныхъ 
шлейфовъ русскихъ платьевъ—дамъ. Государь Императоръ въ обще-генераль
ской формѣ и Государыня Императрица въ синемъ бархатномъ, шитымъ 
серебромъ платьѣ и въ кольѣ изъ великолѣпныхъ сафировъ съ брилліантами, 
предшествуемые оберъ-гофъ-маргааломъ съ жезломъ въ рукѣ и имѣя позади 
себя министра императорскаго двора графа Воронцова-Дашкова и дежурныхъ, 
изволили шествовать во главѣ Императорской фамиліи. За Высочайшей Четой 
слѣдовала ея королевское величество королева эллиновъ Ольга Константиновна, 
вся въ бѣломъ, а затѣмъ—Виновникъ торжества, Его Императорское Высо
чество Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ и Великій Князь Николай Алек
сандровичъ, въ мундирѣ лейбъ-гвардіи атаманскаго своего имени полка, имѣя 
на себѣ цѣпь и ленту ордена св. Андрея Первозваннаго. Затѣмъ, изволили 
шествовать прочіе члены императорской фамиліи, а также его королевское 
высочество принцъ Вильгельмъ Прусскій, въ прусскомъ мундирѣ и въ лентѣ 
Андрея Первозваннаго, герцогъ Іоаннъ-Альбертъ Мекленбургъ-Шверинскій, 
великая герцогиня Мекленбургъ-Шверинская, великая княгиня Анастасія 
Михаиловна и герцогиня Виртембергская великая княгиня Вѣра Константи
новна. Едва Государь Императоръ съ Государыней Императрицей поравнялись 
съ дверьми каждаго зала, войска, участвующія въ парадѣ, брали ва караулъ, 
музыка играла „встрѣчу" и „гимнъ", а знамена и штапдарты преклонялись. 
При входѣ въ соборъ Ихъ Императорскія Величества были встрѣчены высоко
преосвященнымъ митрополитомъ Новгородскимъ и С.-Петербургскимъ, членами 
Святѣйшаго Синода и придворнымъ духовенствомъ съ крестомъ и святою 
водою. Затѣмъ началось молебствіе для торжества присяги, особо установлен
ное. Предъ окончаніемъ молебствія Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ изво
лилъ подойти къ аналою предъ Животворящій Крестъ и Святое Евангеліе 
для произнесенія, на основаніи „Учрежденія объ Императорской фамиліи", 
присяги какъ къ вѣрности Царствующему Государю и отечеству, такъ равво 
въ соблюденіи права наслѣдства и фамильнаго распорядка. Государь Наслѣд
никъ Цесаревичъ изволилъ, вслѣдъ затѣмъ, громко и внятно прочесть слова 
этой особой присяги, оканчивающейся молитвой къ Великому Царю-Царствую- 
щихъ: „...Настави, вразуми и управи мя въ великомъ служеніи, мнѣ пред
назначенномъ...." По окончаніи присяги—она здѣсь-же была утверждена
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собственноручно подписью Государя Наслѣдника я при радостномъ пѣніе 
„Тебѣ, Бога, хвалимъ!..подъ гулъ 301 выстрѣла изъ орудій С.-Петер
бургской крѣпости и пря колокольномъ звонѣ всѣхъ Петербургскихъ церквей— 
Государь Наслѣдникъ изволилъ возвратиться аа свое мѣсто. Затѣмъ, пря 
возглашеніи многолѣтія, члены Святѣйшаго Синода приносили поздравленія, 
а въ тоже время—по заранѣе установленному церемоніалу—Императорскія 
регаліи были отнесены изъ собора въ брилліантовую комнату. Въ это время 
знамена и штандарты войскъ, находящихся въ строю, были внесены въ геор
гіевскій залъ и поставлены въ двѣ неренги на двухъ нижнихъ ступеняхъ 
трона по обѣ его стороны лицомъ къ трону, а штандартъ левбъ-гвардія 
атаманскаго Его Высочества полка былъ установленъ передъ трономъ аналоя 
со крестомъ и св. Евангеліемъ. Здѣсь~же, на первой ступени возвышенія, 
стали чужестранные послы и посланники и проч. лица дипломатическаго 
корпуса, по правую же сторону трона — члены государственнаго совѣта, сена
торы, статсъ-секретари, почетные опекуны и свита Его Величества и проч. 
членовъ Царскаго Дома и иностранные принцы, а по лѣвую—дамы диплома
тическаго корпуса, придворныя дама, дамы, имѣющія пріѣздъ ко двору и 
проч. Здѣсь-же были размѣщены генерала, штабъ-и оберъ-офицеры, не нахо
дившіеся въ строю, а также рота дворцолыхъ греиадеръ и отрядъ военнаго 
училища. Процессія изъ собора прошла въ Георгіевскій залъ черезъ Пѣхот
ный, Пикетный и Гербовый залы, причемъ придворные кавалеры остались 
въ портретной галлереѣ. Прочіе же высшіе чины заняли оставленныя имя 
мѣста на ступеняхъ трона. Во время слѣдованія войска вновь брали на 
караулъ и играли „молитву”, а по проходѣ процессіи—„на плечо„къ 
ногѣ” и „на колитву”. По входѣ процессіи въ Георгіевскій залъ—Государь 
Императоръ и Государыня Императрица изволили взойти на трояъ, по ступе
нямъ котораго размѣстились асѣ члены Императорской фамиліи и августѣйшіе 
гости, послѣ чего Государь Императоръ, сойдя съ трона, изволилъ подвести 
Государя Наслѣдника Цесаревича къ аналою подъ штандартъ, гдѣ Его Импе
раторское Высочество и произнесъ вслухъ вторую воинскую присягу на вѣр
ность службы Государю и Отечеству. Эта присяга была вручена Ему главнымъ 
священникомъ арміи и флота. По окончаніи присяги войска отдали честь, 
а высокіе участники торжества, тѣмъ-же порядкомъ, предшествуемые дворомъ, 
возвратились во внутренніе покоя. Въ это время начали собираться для при
несенія поздравленія Государю Наслѣднику: члены государственнаго совѣта, 
министры, сенаторы, придворные чины и кавалеры, статсъ-секретари, почетные 
опекуны и всѣ, имѣющіе входъ за кавалергардовъ, генералъ-адъютанты,
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адъютанты великихъ князей и иностранныхъ принцевъ, С.-Петербургскій 
губернаторъ и уѣздные предводители дворянства—въ Концертномъ залѣ; 
гвардіи, арміи и флота генералы, штабъ-и оберъ-офицеры.— въ Николаевскомъ 
залѣ и аванзалѣ, а городской голова и именитое купечество—въ Фельдмар
шальскомъ залѣ. Торжество окончилось около 3-хъ часовъ по полудни, при
чемъ разъѣздъ тысячи экипажей при ясномъ майскомъ днѣ, несмѣтныя на
родныя толпы и рядъ полуротъ и взводовъ, возвращавшихся съ музыкой и 
знаменами домой, представлялъ торжественный, праздничный и веселящій 
сердце видъ... На всѣхъ лицахъ написано было желаніе счастія и благоден
ствія Царю. Его Наслѣднику и великой нашей родинѣ.

Торжественности дня много способствовала прекрасная, чисто лѣтняя 
погода, внезапно смѣнившая сырую, холодную ночь. На совершенно безоблач
номъ небѣ вставшее по утру солнце освѣтило разукрашенную столицу и при
дало ей особенно торжественный и ликующій видъ. Весь городъ, съ его 
грандіозными каменными гигантами-домами, казался потонувшимъ въ безчис
ленныхъ декоративныхъ украшеніяхъ: флаговъ, разноцвѣтной матеріи, ковровъ 
и пр.; всѣ дома какъ въ центрѣ города, такъ и на окраинахъ принарядились, 
подчистились и разукрасились. На Невѣ, противъ Зимняго дворца, выстрои
лись въ два ряда большія мачтовыя суда, окруженныя маленькими катерами 
и лодками; по срединѣ заняла мѣсто Императорская яхта „Александрія “; 
всѣ суда подняли свои штандарты, причемъ верфи ихъ были унизаны разно
цвѣтными флагами, придававшими нмъ, особенно судамъ, чрезвычайно эффек
тный и красивый видъ. Изъ городскихъ улицъ, по части красоты убранства, 
пальма первенства принадлежала Невскому проспекту и Большой Морской 
улицѣ; начиная отъ вокзала Николаевской желѣзной дороги и кончая пло
щадью главнаго штаба, Невскій проспектъ по обѣ стороны представлялъ 
сплошную массу матеріи всѣхъ формъ, величинъ и цвѣтовъ, причемъ флаги, 
конечно, преобладали, самый вокзалъ въ верхней части обтянутъ былъ во всю 
ширину краснымъ сукномъ, отороченнымъ подъ горностай и по срединѣ былъ 
водруженъ вензель Ихъ Величествъ, окруженный національными флагами; 
далѣе, по улицѣ многіе магазины обтянули коврами и матеріей свои вывѣски 
и балконы, а въ окнахъ выставили бюсты Ихъ Величествъ, окруженные 
зеленью; картинные магазины выставили портреты Его Высочества, также 
обставленные зеленью. Гостинный дворъ по срединѣ декорированъ въ видѣ 
бесѣдки съ зеленью, между которой помѣщены также бюсты Ихъ Величествъ. 
Особенно красиво украшена дума съ каланчей: гранитная лѣстница съ двумя
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параллельными колоннами вся обтянута краснымъ сукномъ, а по ступенямъ 
поставлены въ симметричномъ порядкѣ большія деревья и горшки съ живыми 
цвѣтами; средняя площадка превращена въ большой щитъ съ вензелями и 
бюстами Ихъ Величествъ, украшеніе дополняли масса флаговъ. Большіе мага
зины: Юнкера, Беккера, Шредера и др. убраны также очень изящно. На 
Морской улицѣ, между прочимъ, обращаютъ на себя вниманіе декораціи 
магазиновъ: Кумберга, Крумбюгеля, Овчинникова и др., а также домъ графа 
Зубова и зданіе министерства государственныхъ имуществъ. Еще до 10 часовъ 
утра большая толпа парода собралась на площади главнаго штаба, набереж
ной Невы и на Милліонной ул., окруживъ, такимъ образомъ. Зимній дворецъ; 
площадь штаба, занружонная тысячной толпой и разукрашенная декораціями 
окружающихъ зданій, имѣла, можно сказать, величественный видъ, и еже
минутно перерѣзаемая во всѣхъ направленіяхъ парадными экипажами, она 
была весьма оживлена. Толпа постепенно возрастала до самаго окончанія 
торжества во дворцѣ. Въ тоже время, въ каѳедральномъ Исакіевскомъ соборѣ 
благовѣстъ большаго колокола возвѣстилъ о началѣ торжественнаго богослу
женія; еще до начала божественной литургіи храмъ былъ переполненъ моля
щимися; въ особо отгороженномъ мѣстѣ близь алтаря собрались многія высоко
поставленныя лица, не присутствовавшія во дворцѣ; богослуженіе совершалъ 
вновь рукоположенный архіерей И.іаріонъ, бывшій Кіевскій архимандритъ; 
по окончаніи литургіи соборне отслуженъ былъ молебенъ. Представители город
ской думы, мировые судьи, служащіе по городскому управленію собрались къ 
11 часамъ утра въ большомъ Николаевскомъ залѣ думы» гдѣ также соборне 
тремя священниками, при хорѣ пѣвчихъ, отслуженъ былъ благодарственный 
молебенъ; присутствовали: городской голова г. Глазуновъ, товарищъ его 
г. Семевскій, члены управы, члены торговой депутаціи, гласные думы и др. 
Въ часъ дня, въ помѣщеніи ремесленной управы собрались на молебенъ 
выборные ремесленнаго сословія съ своимъ старшиной Ивановымъ. По окон
чаніи церковнаго празднованія, на Марсовомъ полѣ подняты были флаги и 
началось гулянье.

О нѣкоторыхъ обрядахъ въ послѣдованіи св. крещенія.

Высокій долгъ пастырской обязанности требуетъ правильнаго и точнаго 
■снолнепія по крайней мѣрѣ самаго необходимаго, съ чѣмъ священникъ 
встрѣчается ежедневно.
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Дѣйствительно, въ церковной практикѣ есть случаи, требующіе поясне
нія; особенно это требуется при совершеніи важнѣйшаго и перваго таинства 
св. крещенія. Въ требникѣ въ послѣдованіи св. крещенія изложены всѣ тѣ 
выраженія, по которымъ священникъ обязанъ совершать дѣйствія; но выра
женія эти, какъ видно, требуютъ еще точнаго и опредѣленнаго изъясненія. 
Хотя въ требникѣ не выражено, какъ совершать дуновеніе, но въ практикѣ 
принято совершать дуновеніе при крещеніи всегда крестообразно, а въ треб
никѣ при семъ случаѣ говорится только „и дуетъ на лице его трижды"...

' Въ началѣ послѣдованія св. крещенія, предъ огласительной молитвой 
и возложенія руки на крещаемаго священникъ обязанъ совершать дуновеніе 
трижды и непремѣнно всегда крестообразно. Такое крестообразное дуновеніе 
совершается по указанію учителя церкви Сѵмеона Солунскаго, какъ объ этомъ 
говорится въ 4-й главѣ о крещеніи; то на основаніи именно этого ученія 
Сѵмеона Солунскаго дуновеніе при послѣдованіи св. крещенія всегда неизмѣнно 
должно совершиться крестообразно. Послѣ дуновенія непосредственно слѣдуетъ 
благословеніе младенца.

Такимъ же образомъ совершается такое же крестообразное дуновеніе и 
послѣ четвертаго заклинанія, или четвертой запрещательной молитвы, какъ 
надписывается въ нашемъ требникѣ. При этомъ случаѣ въ требникѣ гово
рится: „и дуетъ священникъ на уста его, на чело и на перси“ и это дуно
веніе такъ-же должно быть совершено крестообразно непремѣнно по ученію 
того же учителя церкви Сѵмеона Солунскаго. Въ первые вѣка христіанства 
заклинанія надъ оглашенными совершались отдѣльно особенными прислужни
ками—заклинателями, какъ называли тогда, — Аколуѳами.

Нужно сказать, что все, что только есть самаго древнѣйшаго въ цер
ковной практикѣ, такъ это именно огласительная молитва съ возложеніемъ 
руки, заклинанія и отрицанія, отъ временъ Апостольскихъ отъ перваго вѣка 
христіанства дошедшее до насъ въ томъ самомъ видѣ, какъ оно употребля
лось въ первенствующей церкви Христовой. Всеобщее употребленіе этихъ 
молитвъ и дѣйствія при крещеніи во всемъ христіанскомъ мірѣ тѣмъ болѣе 
подтверждаетъ церковно-археологическое значеніе ихъ; въ томъ видѣ, какъ 
они употребляются въ православной церкви, употребляются въ церквахъ всѣхъ 
другихъ христіанскихъ исповѣданій. Нужно прочитать поученія св. Кирилла 
архіепископа Іерусалимскаго, отца IV вѣка, чтобы видѣть всю важность и 
необходимость этихъ приготовительныхъ молитвъ для оглашенныхъ: поученія 
эти, по возвышенности изложенія, можно сказать, неподражаемы въ этомъ 
отношеніи.
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Послѣ огласительныхъ молитвъ слѣдуетъ и самое послѣдованіе св. кре
щенія, въ которомъ при освященіи воды слѣдуетъ тоже троекратное дуновеніе, 
какъ выражено въ семъ случаѣ въ требникѣ: и знаменуетъ воду трижды, 
погружены персты въ воду, и дупувъ въ ню... Дуновеніе въ семъ случаѣ, 
какъ и въ предыдущихъ, совершаемо троекратно, совершается непремѣнно 
крестообразно, по указанію Сѵмеона Солунскаго въ 5 главѣ о крещеніи. 
Въ послѣдованіи св. крещенія, послѣ освященія воды, предъ погруженіемъ 
крещаемаго въ купель, совершается помазаніе освященнымъ елеемъ. Въ семъ 
случаѣ вошло въ практику нѣкоторыми священниками помазывать спину 
крещаемаго младенца. Въ требникѣ выражено такъ: .творитъ креста образъ 
на челѣ и персехъ и на междураміи". Изображая елеемъ крестъ, священникъ 
сопровождаетъ произнесеніемъ словъ па челѣ: во имя Отца и Сына и Св. 
Духа; на персехъ „во изцѣленіе души и тѣла“. При этомъ здѣсь разумѣ
ются и междурамія, означая именно ту часть тѣла между плечами, которая 
спереди, а потому нѣтъ нужды поворачивать новорожденнаго задомъ и пома
зывать ему спину. Если бы междурамія дѣйствительно означало заплечія, то 
помазаніе спины непремѣнно совершалось бы и въ греческой церкви, тѣмъ 
болѣе, что самыя выраженія, читаемыя въ оригиналѣ могутъ быть поняты 
лучше, нежели переводъ на церковно-славянскомъ языкѣ. Въ книжкѣ: сводъ 
указаній и замѣтокъ по вопросамъ пастырской практики, въ § 13 предло
женъ вопросъ: какое понятіе соединять съ выраженіемъ междураміе, употреб
ляемое въ послѣдованіи св. крещенія? Въ этой замѣткѣ въ началѣ, по види
мому, вопросъ этотъ рѣшается правильно; но далѣе и въ заключеніе говорить: 
нужно замѣтить, что оно (т. е. междураміе) „въ церковно-славянскомъ языкѣ 
употребляется безразлично въ томъ и другомъ числѣ, напримѣръ священникъ 
творитъ крестообразъ на челѣ и на персехъ и на между-раміи, а немного 
ниже: „знаменуетъ его перси и междурамія" *).

Приводя эти выраженія требника, составитель этой замѣтки очевидно 
принимаетъ слово: между-раміи за единственное число. Но чтобы правильно 
прочитать и не говорить о безразличномъ употребленіи двухъ чиселъ, совѣтую 
предварительно правильно прочитать внимательнѣе выраженія требника, гдѣ 
видно ясно, что въ обоихъ случаяхъ поставлено множественное число; въ 
греческомъ требникѣ въ первомъ случаѣ поставленъ: родительный падежъ 
■ножественнаго числа, а во второмъ случаѣ: винительный—множественнаго 
числа. Въ обоихъ случаяхъ, какъ видно ясно, употреблено множественное

') Сводъ замѣтокъ и указаній по вопросамъ пастырской практика стр. 69.
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число, а не единственное, слѣдственно здѣсь нѣтъ мѣста той оговоркѣ, ко
торая находится въ этой замѣткѣ: говорятъ, однакожъ, что если бы словомъ 
междураміе имѣлось въ виду обозначить предплечіе, то оно и было бы по
ставлено во множественномъ числѣ*. Такое рѣшеніе недоумѣннаго вопроса 
не только не надоумитъ, а еще больше затемнитъ, почему вопрошающіе по 
этому вопросу и указываютъ на выводъ и заключеніе этой замѣтки. Церковно
славянскій переводъ нашего требника, строго придерживаясь греческаго ори
гинала, ставитъ въ первомъ случаѣ такъ-же родительный множественнаго 
числа: между-раміи, по-русски, между-рамій. Мышцы здѣсь означаютъ именно 
предплечія, т. е. мочь физическую падшей природы человѣка, на которую 
и испрашивается въ семъ случаѣ исцѣленіе.

Въ требникѣ выражено: и егда же помажется все тѣло. Судя по этому 
выраженію требника, слѣдовало бы помазать все тѣло новорожденнаго; во 
это у насъ не-вошло въ церковную практику, какъ у грековъ, по указанію 
Сѵмеона Солунскаго, въ б главѣ о крещеніи, помазывать все тѣло новорож
деннаго. Сѵмеоят. Солунскій въ указаніи своемъ поясняетъ, почему надлежитъ 
помазывать все тѣло новорожденнаго.

У грековъ помазаніе младенца освященнымъ елеемъ совершается такъ: 
принесенный елей, предъ погруженіемъ младенца, священникъ выливаетъ на 
руки воспріемника, который держитъ ихъ сложенными надъ купелью; освятивъ 
елей, читая положенную молитву, священникъ двумя перстами, какъ говорится 
въ семъ случаѣ въ требникѣ, „взомлетъ отъ елея и творитъ креста образъ... 
Омоченными въ священный елей перстами помазываетъ крещаемаго, а остав
шимся въ рукахъ елеемъ кумъ (кумбари) помазываетъ все тѣло младенца. 
Нѣкогда по древнему церковному уставу это совершалось діаконами *).

Впрочемъ въ этомъ отношеніи греки относятся безразлично, нисколько 
не претендуя, если крещеніе совершаетъ русскій священникъ, зная, что въ 
практикѣ русской церкви это не принято. Греческій священникъ непремѣнно 
помазываетъ все тѣло новорожденнаго, такъ какъ самое погруженіе крещае
маго въ купель въ семъ случаѣ есть подобіе смерти: мертвымъ быти убо 
грѣху, но живымъ же Боіови. Дѣйствительно, по точному значенію пресви
теръ показываніемъ крешаояага елеемъ какъ-бы приготовляетъ его къ таин
ственному погребенію, какъ мертвеца; ибо отнынѣ онъ долженъ помышлять 
мертвыхъ убо быти ірѣху, но живыхъ же Боіови о Іисусѣ 1'основѣ 
нашемъ, какъ читается при крещеніи въ положенномъ Ановтолѣ.

♦) Душемемешее Ятевй за 1&77 г. Одинцевъ. .«Ыны 4,-ч.і'Э Г
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Въ греческомъ требникѣ при помазаніи елеемъ ость пеболіпюе различіе 
съ нашилъ требникомъ, а именно: тамъ назначено помазывать прежде ноги, 
а потомъ уже руки, вѣроятно, соотвѣтственно значенію произносимыхъ словъ: 
во еже ходити ему по стонамъ заповѣдей, такъ какъ руки помазываются 
въ семъ случаѣ именно только какъ физическія силы человѣка.

Вообще елей имѣетъ символическое значеніе мира, напоминаетъ намъ 
здѣсь масличиую вѣтвь Ветхаго завѣта,—примиреніе Бога съ человѣками,— 
сошествіе Сына Божія на землю. Таинственный елей, такъ говоритъ, вт, семъ 
случаѣ, краснорѣчивый описатель дней богослуженія православной церкви, 
означаетъ здѣсь благую маслину Іисуса Христа, къ которой „прививается 
крещаемый, какъ новая вѣтвь, отторгнутая навсегда отъ Дикой маслины міра. 
Это совершается, какъ говоритъ онъ, въ знаменіе мира Божія съ человѣками; 
ибо Господь, врѳдобразуя грядущую благодать свою, послалъ въ ковчегъ Нои 
голубицу съ масличной вѣтвію* *).

Въ послѣдованіи св. крещенія, послѣ молитвъ омовенія въ 8 день, предъ 
постриженіемъ Власовъ, положено вытирать мѣста запечатлѣнныя св. мѵромъ,— 
это вытираніе нѣкоторыми производится крестообразно, чего дѣлать въ треб
никѣ не выражено, а говорится такъ: кропитъ отроча и взявъ губу новую 
напоенную водой отираетъ лице его съ главой и перси и проч.".

Въ первобытной церкви Христовой, въ первые вѣка христіанства, когда 
ново-крещенный приводился въ церковь на 8 день, носившій бѣлую одежду 
въ продолженіи бсми дней въ знакъ торжества, въ то время онъ окроплялся 
и умывался какъ уже совершенно очищенный, какбё значеніе и имѣло это 
Дѣйствіе въ то время, такъ какъ и въ самыхъ выраженіяхъ требника: „омылся 
еси* повторяется два раза; во въ послѣдующія времена, во избѣжаніе осквер
ненія св. мѵра, еще съ древнихъ временъ, опредѣлено послѣ мѵропомазанія, 
тутъ же ори крещеніи, вытирать мѣста, запечатлѣнныя св. мѵромъ, во не 
крестообразно, а просто вытирать губой (новой, какъ Говорится въ требникѣ)! 
хорошо намоченой водой, а не обрывочкомъ, который едва можно держать 
вальцами.

Нужно также замѣтить, что у грековъ есть хорошій обычай крестить 
младенца непремѣнно въ теплой водѣ. Такому вполнѣ полезному и благому 
обычаю слѣдовало бы подражать, вмѣняя въ обязанность для всѣхъ рѣши
тельно. Теплота воды можетъ имѣть здѣсь символическое значеніе все исцѣ-

*) Муравьевъ. Письма о богослуженіи восточной каѳолической церкви изд. 9/
18СЗ г.'стр. 149. *' ' *ь•' 4 .ЯТэіъкОЛ БІцвьБКьО ОЦ
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ляющей благодати Божіей. Дѣйствительно, купель для новорожденнаго мла
денца можетъ быть купаніемъ, какъ самое слово по-гречески: купаніе— 
погруженіе въ воду и означаетъ собствено; но каково-то бываетъ для мла
денца, когда его опустятъ въ совершенно холодную воду, еще только что 
родившагося, какъ обыкновенно у насъ дѣлается? чѣмъ можетъ протестовать 
безпомощное созданіе, кромѣ отчаяннаго крика, и каковы только могутъ быть 
послѣдствія отъ купанія въ совершенно холодной водѣ новорожденнаго ма
лютки?... Дѣйствительно, смертность малолѣтнихъ въ деревняхъ поразительна, 
какъ можетъ указать статистика.

Въ настоящее время разработка путемъ печати нѣкоторыхъ вопросовъ, 
касающихся церковной практики, дѣйствительно при началѣ пастырскаго 
служенія много облегчаетъ трудъ,—это не то старое время, когда въ деревнѣ 
трудно было достать книгу для чтенія; теперь не только книги, но и самый 
органъ духовенства Епархіальныя Вѣдомости печатаютъ часто все относящееся 
къ церковной практикѣ. Остается только пожелать, чтобы вопросы, касаю
щіеся церковной практика были разрабатываемы, какъ можно, полнѣе въ 
научномъ отношеніи. (Таврич. Епарх. Впд.).

НЕКРОЛОГЪ
протоіерея Петра Алексѣевича Попова, бывшаго ректора Астрахан

ской духовной семинаріи.
23 марта 1884 г. въ Казани, въ лечебницѣ во имя Божіей Матери 

„всѣхъ скорбящихъ", скончался бывшій ректоръ Астраханской духовной 
семинаріи, протоіерей Петръ Алексѣевичъ Поповъ, 43 лѣтъ отъ роду. Сынъ 
дьякона (бывшаго впослѣдствіи священникомъ) Саратовской епархіи, Петръ 
Алексѣевичъ обучался въ Саратовской духовной семинаріи и въ Казанской 
духовной академіи. По окончаніи въ 1866 г. курса въ академіи со степенью 
магистра богословія, П. А. въ 1867 г. поступилъ въ Пермскую духовную 
семинарію помощникомъ ректора по профессорской должности. Потомъ онъ 
проходилъ здѣсь должности помощника инспектора, преподавателя священнаго 
писанія, а затѣмъ — догматическаго богословія, преподавалъ исторію раскола 
съ апологетикой, былъ членомъ педагогическаго, а потомъ и распорядитель
наго собранія семинаріи, состоялъ одно время членомъ ревизіоннаго комитета 
по провѣркѣ экономическаго отчета семинаріи, потомъ—членомъ строительнаго 
по семинаріи комитета, былъ цензоромъ Пермскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо-
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стей, не разъ исправлялъ должность инспектора семинаріи, въ какой должности 
наконецъ, но избранію педагогическаго собранія, и утвержденъ былъ. По 
утверждсвіи, П. А. пробылъ инспекторомъ съ небольшимъ четыре года 
(1873—1877), и за этотъ періодъ пѣкоторое время исправлялъ ложность 
ректора семинаріи. Тамъ же, въ Перми, получилъ онъ въ послѣдовательномъ 
порядкѣ гражданскіе чины до надворнаго совѣтника включительно и за усердную 
службу награжденъ орденомъ св. Анны 3-й ст. Тѣмъ закончилась служба 
П. А. въ Перми. Въ 1877 г. опредѣленіемъ Св. Синода отъ 5—12 октября 
П. А. утвержденъ въ должности ректора Астраханской духовной семинаріи, 
съ возведеніемъ, по рукоположеніи, въ сапъ протоіерея. Здѣсь, въ Астрахани, 
П. А. въ должности ректора семинаріи преподавалъ нравственное богословіе 
я временно исторію русской церкви, практическое руководство для пастырей 
церкви; а въ 1881 г., по избранію педагогическаго собранія семинаріи, онъ 
ревизовалъ Астраханское духовное училище, за что выражена ему признатель
ность семинарскаго правленія со внесеніемъ въ послужной списокъ. За службу 
въ Астрахани П. А. успѣлъ получить изъ наградъ только камилавку. Чело
вѣкъ этотъ, такъ много обѣщавшій при поступленіи сюда на службу, недолго 
однако послужилъ здѣсь. Въ началѣ 1878 г. прибылъ П. А. въ Астрахань 
на службу, а въ началѣ 1882 г. уже фактически не служилъ, такъ что 
всего прослужилъ онъ здѣсь около 4-хъ лѣтъ. Указомъ Св. Синода отъ 18 
февраля 1882 г. П. А. былъ окончательно уволенъ отъ должности ректора 
семинаріи—въ виду тяжкаго болѣзненнаго состоянія его. Это тяжкое болѣз
ненное состояніе его было умопомѣшательства. Въ первый разъ оно замѣчено 
было въ покойникѣ 19 октября 1881 г. (въ квартирѣ одного духовнаго 
лица, гдѣ онъ былъ въ гостяхъ); вскорѣ потомъ онъ вынужденъ былъ сдать 
должность свою инспектору семинаріи, и затѣмъ болѣе уже не возвращался 
къ отправленію ея.

Съ самаго начала службы Петра Алексѣевича въ Астрахани иа него 
обрушился очень чувствительный ударъ. Не успѣлъ прожить онъ и пяти 
іѣсяпевъ на новомъ мѣстѣ службы, какъ лишился жены, которую привезъ 
изъ Перми (куда нарочно за ней ѣздилъ) едва живою за нѣсколько дней 
до смерти ея. Послѣ покойницы осталось на рукахъ у П. А. шестеро дѣтей 
■алъ-мала меньше; самой старшей изъ нихъ было только 10 ть лѣтъ; этого 
’ало, два сына единственные оказались полувдіотами. Жизнь во вдовствѣ для 
человѣка, привыкшаго къ семейной жизни и полнаго силъ, съ такою къ 
тому же обузою па плечахъ, оказалась почти не по силамъ. Осенью 1881 г. 
(послѣдняго года службы) прибылъ въ Астрахань навѣстить П. А. родитель
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его, заштатный священникъ—старецъ. Казалось бы, тутъ нужно было вздохнуть 
нѣсколько свободнѣе. Но вышло какъ разъ наоборотъ. Съ отцемъ вышли 
непріятности (между прочилъ, какъ передаютъ, изъ-за какого-то выигрышнаго 
билета, попавшаго отъ отца къ II. А.), обнаружившіяся въ довольно рѣзкихъ 
формахъ. Недюжинная натура П. А. не выдержала напора всѣхъ этихъ 
житейскихъ волнъ, которыя окончательно разстроили его психически и привели 
въ домъ умалишенныхъ, а затѣмъ свели и въ могилу. Послѣ смерти П. А. 
остались тѣ же шестеро дѣтей Изъ нихъ три дочери учатся въ Астраханскомъ 
епархіальномъ женскомъ училищѣ, находясь на попеченіи двоюродной сі&тры 
своей, воспитательницы А. П. В.; два сына помѣщены опекою здѣсь же, 
въ Астрахани, на частной квартирѣ (у жены лишеннаго священства М. И. К.) 
для воспитанія; самая маленькая дочь пріютилась около родной тетки въ 
Симбирской губерніи. Такъ печально закончилось земное существованіе сего 
человѣка, съ избыткомъ надѣленнаго отъ природы и крѣпостію силъ тѣлесныхъ,; 
и умомъ, и получившаго академическое образованіе!

Похороны Петра Алексѣевича, какъ сообщаютъ изъ Казани, происходили 
24 марта въ домовой церкви лѣчебницы, въ которой онъ скончался. Благодаря 
просвѣщенному вниманію Казанскаго Преосвященнаго Палладія, онѣ были 
обставлены довольно торжественно. За упокойной литургіей пѣли архіерейскіе 
пѣвчіе. Погребеніе совершалъ ректоръ Казанской духовной семинаріи, протоіерей 
Н. Т. Каменскій (астраханецъ), въ сослуженіи шести градскихъ (,’вященни- 
ковъ. При погребеніи присутствовали студенты духовной академіи, поступившіе 
изъ Астраханской духовной семинаріи. Въ знакъ уваженія къ почившему 
наставнику и начальнику своему, они на своихъ плечахъ вынесли бренные 
останки его па кладбище и опустили гробъ его въ могилу. На похоронахъ 
произнесено было астраханцами три рѣчи: за погребеніемъ послѣ евангелій 
студентомъ М. Нефедовымъ, въ концѣ погребенія ректоромъ ріминаріи и на 
могилѣ студентомъ В. Захаровымъ, (Астуих. Епарх. В>ьд. 1884 і. Л' 8). 
иин м «ю цтвжочо «ііщаН лцвц Ішдемтмр апаМ. иэімй^о
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Редакторъ, протоіерей А. Луканинъ.
Дозволено цензурою, 26 мая 1884 г. Пермь. Типографія Кахежсжмо.
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