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ИЗДАВАЕМЫЙ

ПРИ СВЯТѢЙШЕІЪ ПРАБИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СУНОДѢ.

№ 6 ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ Ct ПРИЕДВЛЕНІЯМИ. № 6

Высочайшія повелѣнія.

Государь Императоръ , разсмо-

трѣвъ журналъ Департамента Государ-
ственной Экономіи о финансовыхъ
смѣтахъ Министерствъ и Главныхъ
Управленій и о Государственной рос-

писи доходовъ и расходовъ на 1905
годъ, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. подтвердить всѣмъ вѣдомствамъ Вы-
сочайшую Его Императорскаго Величе-
ства волю, чтобы, при исполнены

смѣтъ на 1905 годъ: 1) были приняты

мѣры къ самому бережливому расхо-

дование предоставленныхъ въ распо-

ряженіе вѣдомствъ кредитовъ, посред-

ствомъ сокращенія издержекъ на такія
потребности, какъ, напримѣръ, служеб-
ный командировки, которыя должны

допускаться лишь въ случаяхъ совер-

шенной въ нихъ необходимости, и

2) не возбуждалось ходатайствъ объ
обращеніи на остатки отъ назначен-

ныхъ по смѣтамъ кредитовъ какихъ-

либо новыхъ расходовъ за исключе-

ніемъ лишь случаевъ крайней неотлож-

ности. II. Въ измѣненіе и дополненіе
подлежащихъ узаконеній по смѣтной

.части постановить: проекты всѣхъ

смѣтъ гражданскихъ вѣдомствъ, за

исключеніемъ высшихъ Государствен-
ны хъ установленій, предварительно вне-

сенія въ Государственный Совѣтъ и

сообщенія на заключеніе Министерства
Финансовъ и Государственнаго Кон-
троля, подлежать разсмотрѣнію въ осо-

быхъ, по каждому вѣдомству, совѣща-
ніяхъ съ участіемъ представителей
Министерства Финансовъ и Государ-

ственнаго Контроля».

Государственный Совѣтъ, въ Соеди-
ненныхъ Департаментахъ Промышлен-
ности, Наѵкъ и Торговли и Государ-
ственной Экономіи и въ Оощемъ Собра-
ніи, разсмотрѣвъ представленіе Оберъ-
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода о пре-

доставленіи штатнымъ преподавателямъ

женскихъ училпщъ духовнаго вѣдом-

ства права на полученіе изъ государ-

ственнаго казначейства третнаго не въ

зачетъ жалованья, мнѣніемъ поло-

жил ъ:

Въ измѣненіе и дополненіе подлежа-

щихъ узаконеній постановить:

«ІІравомъ на полученіе третнаго не

въ зачетъ жалованья изъ Государствен-
наго казначейства, нри первоначаль-

номъ опредѣленіи ихъ на службу, поль-

зуются лица, назначаемый въ женскія
училища духовнаго вѣдомства на дол-

лсности штатныхъ преподавателей и на
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должность учительницы церковно-сла-

вянскаго и русскаго языковъ».

Г 0]с ударь Императоръ , въ 22-й

день - декабря "1904- года, Высочайше
утвердить соизволилъ и повелѣлъ испол-

нить вышеизложенное мнѣніе Госу-
дарственнаго Совѣта о нредоставленіи

штатнымъ преиодавателямъ женскихъ

училищъ духовнаго вѣдомства права

на получеыіе изъ Государственнаго Ка-

значейства третного не въ зачетъ

Жалованья.

Государь Императоръ , въ 30-й

день декабря 1 904 года, Высочайше со-

изволилъ на учрежденіе въ Московской
духовной сёминаріи стипендіи, въ озна-

менованіе дня рожденія Его іімпера-
торскАго Высочества Государя Наслед-
ника Цесаревича и Великаго Князя
Алексѣя Николаевича, для одного изъ

бѣднѣйшихъ семинарскихъ воспитанни-

ковъ, ' лучшаго по успѣхамъ и поведе-

нію, на проценты съ капитала въ 3.000

рублей, пожертвованнаго для сего ли-

цемъ, пожелавшимъ остаться неизвѣст-

нымъ.

Ч'і •• /V. - '•

Высочаишій приказъ,

В ы'сочай шимъ приказ о иъ по

гражданскому вѣдомству, отъ 21 января

1905 года за № 5, по ведомству Право-

славнаго Исповѣданія назначены:

Экстраординарный профессоръ С.-Петер-

бургской духовной академіи, докторъ

церковной исторіи статскій совѣтникъ

Шльмбвъ — ординарнымъ профеСсоромъ
той же академіи по каѳедрѣ исторіи

славянскихъ церквей, съ 22-го декабря

1904 года, состоящій за штатомъ

инспскторъ Кутаисской духовной семи-

наріи коллежскій совѣтникъ Рождествен-
скій— инспекторомъ Пензенской духов-

ной семинаріи, съ 15-го декабря 1-904
года; п р-о и з в е Д е н ы, за выслугу лѣтъ

со старшинствомъ: изъ коллежскихъ

ассещювъ въ надворные совѣтники: се-

кретари: Иркутской духовной конси-

сторіи Шавельскій, съ 12-го декабря
1904 года, Сухумской епархіальной

канцеляріи Троицкій— съ 30-го октября
1904 года: изъ коллежскихъ секретарей

въ титулярные совѣтнжи: младшій

секретарь Святѣйшаго Сѵнода Гордѣевъ —■

съ 9-го ноября 1904 года, изъ губерн-
скихъ въ коллежскіе секретари: причи-

сленный къ Канцеляріи Оберъ-Проку-
рора Святѣйшаго Сѵнода Вуколовъ— съ

31-го октября 1904 года.

Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.

I. Отъ 12 — 23 января 1905 года за

№ 77, объ уеловіяхъ допущенія на препода-

вательскую службу въ епархіальныя женскія
училища лицъ женскаго пола.

По указу Его Имиераторскаго
Величества , Святѣйшій Правитель-
ствующій Сѵнодъ слушали: предложен-

ный Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуро-
ромъ, отъ 25-го ноября 1904 г. за

Л? 2338, журналъ Учебнаго Комитета
за № 695, съ заключеніемъ Комитета,
по возбужденному совѣтомъ одного изъ

епархіальныхъ женскихъ училищъ хо-

датайству о разъясненіи условій допу-

щенія на преподавательскую службу

въ училища лицъ женскаго пола. II р и-

к аз ал и: Въ разрѣшеніе возбужден-

ны хъ вопросовъ, разъяснить, согласно

заключенію Учебнаго Комитета, по ду-

ховно-учебному вѣдомству, что 1) ири-

мѣнительно къ порядку замѣщенія дол-

жностей преиодавательницъ въ сред-

нихъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ

другихъ вѣдомствъ и въ женскихъ учи-
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лищахъ духовнаго вѣдомства, состоя-

щихъ подъ покровительствомъ Ея Импе-
раторскаго Величества Государыни Импе-
ратрицы Маріи Ѳеодоровны (§ 44 Уст.
жен. учил, примѣч.), на должности

учителышцъ въ епархіальныя женскія
училища (§ 54 Уст. епарх. учил,

примѣч.) должны быть назначаемы

только лица, окончпвшія курсъ въ выс-

шихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ

съ званіемъ домашней наставницы или

учительницы, или получившія эти зва-

нія; 2) требованіе устава (примѣч. къ

§ 54), чтобы лица, желающія занять

должность учительницы въ епархіаль-

номъ лсенскомъ училищѣ, подвергались

испытанію въ совѣтѣ училища, должно

быть примѣняемо на практикѣ назна-

ченіемъ пробныхъ уроковъ для канди-

датов на учительскія должности въ

присутствіи совѣта училища; и 3) такъ

какъ нрисутствіе учительницъ въ со-

вѣтѣ при обсужденіи педагогпческихъ

вопросовъ мол;етъ быть полезнымъ, то

въ засѣданія совѣта должны быть при-

глашаемы и учительницы, съ нравомъ

голоса, по тѣмъ дѣламъ, къ обсулгденію
которыхъ допущены въ засѣданія со-

вѣта преподаватели епархіальныхъ лсен-

скихъ училищъ; о чемъ, для руковод-

ства и исполненія по духовно-учебному

вѣдомству, напечатать въ журналѣ

«Церковныя Вѣдомости».

Опредѣленіями Святѣйшаго
С у но да:

I. Отъ 12 — 23-го января 1905 г.

за № 51, настоятель Тверскаго Нико-

лаевскаго Малицкаго заштатнаго мона-

стыря іеромонахъ Владиміръ возведенъ

въ санъ игумена.

II. Отъ 26-го января 1905 года за

№ 428, постановлено: 1) уволивъ рек-

тора Псковской духовной семинаріи

архимандрита Бориса, согласно его про-

шенію, по болѣзни, отъ духовно-учеб-

ной службы, назначить его въ распо-

ряліеніе преосвященнаго митрополита

Московскаго; 2) перемѣстить ректора

Александровской миссіонерской семи-

наріи архимандрита Никодима на тако-

вую же должность въ Псковскую ду-

ховную семинарію; и 3) назначить

инспектора Новгородской духовной се-

минаріи іеромонаха Григорія ректоромъ

Александровской миссіонерской семи-

наріи, съ возведеніемъ его въ санъ

архимандрита.

Ш. Отъ 12— 23-го января 1905 года

за № 66, временно присутствующей въ

Омской духовной консисторіи священ-

никъ Омской Свято-Троицкой при стан-

цш л;елѣзной дороги церкви Акиндинъ
Правдинъ назначенъ штатнымъ членомъ

названной консисторіи.

IY. Отъ 12 — 23-го января 1905 г.

заЛ°67, священникъ Витебской Христо-
Рождественской церкви Ѳеодоръ Шехов-
цевъ назначецъ вторымъ сверхштатнымъ

членомъ Полоцкой духовной конси-

сторіи.

V. Отъ 19 — 28-го января 1905 г.

за № 260, настоятели монастырей: Жа-
ботинскато Свято-Онуфріевскаго, игу-

менъ Евгеній и Матронинскаго Свято-
Троицкаго іеромонахъ Макарій удостое-

ны — первый сана архимандрита, вто-

рой—сана игумена.

VI. Отъ 14 — 23-го января 1905 г.

за 92, постановлено: окрулшаго ата-

мана Хоперскаго округа полковника

Ивана Широкова, какъ оказавшаго осо-

быя услуги въ дѣлѣ распространенія

народнаго образованія чрезъ посред-

ство церковныхъ школъ, утвердить въ

званіи почетнаго попечителя церков-

ныхъ школъ Хоперскаго округа. Дон-
ской епархіи.
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Прикавъ Оберъ-Прокурора Святѣй-

шаго Сігнода.

Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣй-
шаго Сѵнода, отъ 27-го января 1905

года, за № 4, перемѣщается: пре-

подаватель Полоцкаго женскаго учи-

лища духовнаго вѣдомства Успенскій на

должность преподавателя логики, пси-

хологіи, начальныхъ основаній и крат-

кой исторіи философіи и дидактики въ

Саратовскую духовную семинарію (съ

20-го января 1905 года).

Опредѣляются: Кандидаты ду-

ховныхъ академій: Московской— Воло-
товскій и Кіевской— Діанинъ на должно-

сти: первый— учителя латинскаго языка

въ Веневское духовное училище и

второй— помощника инспектора въ Ка-
лужскую духовную семинарію; изъ

отставныхъ: бывшій преподаватель

Благовѣщенской духовной семинаріи

Тронинъ на должность учителя русскаго

языка и словесности въ Иркутскую

церковно-учительскую школу (Тронинъ
съ 8-го октября 1904 года, Волотов-

скій и Діанинъ съ 20-го января 1905

года).

Увольняется отъ с л у ж б ы, со-

гласно прошенію по болѣзни:

Членъ наблюдательнаго церковно-пѣв-
ческаго совѣта при Московскомъ Суно-

•дальномъ училищѣ церковнаго пѣнія и

Сѵнодальномъ хорѣ Санаринъ, а канди-

дата Московской духовной академіи

Платоновъ, 11 ноября 1904 года опре-

дѣленный на должность учителя въ
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Веневское духовное училище, освобож-

дается, согласно прошенію, отъ дан-

наго ему назначенія (Самаринъ съ 10-го

января 1905 года и Платоновъ — со

дня назначенія).

ОТЪ УЧИЛИЩНАГО СОВЕТА ПРИ СВЯМШЕМЪ
СѴНОДЪ

Опредѣленіямй Училищнаго
С о в ѣ т а при С в я т ѣ й ш е м ъ С ѵ-

н о д ѣ.

I. Отъ 11 — 19-го января 1905 г.

за № 34, постановлено: изданныя

книжнымъ магазиномъ Гроссманъ и

Кнебель картины: 1) «Царство живот-

ныхъ, 16 листовъ, цѣна 1 руб. 60 коп.»,

2) «Наглядная зоологія, 67 картинъ въ

листахъ, цѣна 6 руб. 70 коп.», 3) «На-

чальная ботаника, 15 листовъ, цѣна

1 руб. 50 коп.» и 4) « Картины по

физической географіп, 20 картинъ въ

листахъ, цѣна 2 руб.», —для церковно-

приходскихъ школъ 20% уступки, —

одобрить для церковныхъ школъ.

II. Отъ 18 — 26 января 1905 года

за № 57, постановлено: составленную

И. И. Полянскимъ книгу, подъ загла-

віемъ: «О трехъ царствахъ природы».

Съ 125 рисунками въ текстѣ. Спб.,

1904 г., ц. 80 коп.— допустить въ

калествѣ учебнаго пособія для двух-

классныхъ церковно-приходскихъ школъ,

а также какъ пособіе для учителей

одноклассныхъ школъ.
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ПРИБАВЛЕНІЯ

къ

ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ,
ИЗДАВ АЕМЫМЪ

ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМ!) СИОДѢ.

№ 6 ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ И 3 Д А Н I Е. № 6

О ПОЛОЖЕНІИ ЖЕНЩИНЫ

И НАПРАВЛБНІИ ЕЯ ОБР A3 ОВ АНІЯ

[ереживаемыя отечествомъ нашимъ

внѣшнія и внутреннія событія

приподнимаютъ такія явленія жи-

зни, на которыя не можемъ мол-

чать ыы, служители церкви. Они какъ

бы зовутъ насъ къ отвѣту. Какъ и

всегда, во время войны особенно ста-

новится чуткимъ къ различнымъ сто-

ронамъ жизни общественное самосозна-

ніе. Подъ вліяніемъ событій ея, то

радостныхъ, то печальныхъ, мы загля-

дываемъ въ самихъ себя, озираемся во-

кругъ, отыскиваемъ свои достоинства,

недостатки, критикуемъ ихъ, оцѣни-

ваемъ, судимъ о нихъ.

Коснувшись разнообразныхъ сторонъ

нашей жизни, современная война, этотъ

страшный бичъ Божій, поглотила въ

себѣ интересы всѣхъ сословій, отъ

дворца до хижины простолюдина. На

О Слово преосвященнаго ІІннокентія, епи-

скопа Таыбовскаго, сказанное при сдуженііі въ

храмѣ повоустроеннаго женскаго училища.

далекія поля битвы пошло россійское

воинство изъ всѣхъ сословій.

За нимъ туда лее отправилась и рус-

ская женщина. Война создала изъ нея

трогательный образъ сестры милосердія.
Подъ стоны раненыхъ, среди пред-

смертныхъ вздоховъ умирающихъ, ино-

гда иодъ свистъ пуль и снарядовъ,

сестра милосердія творитъ тамъ свое

святое дѣло ухода и попеченія о вои-

нахъ. Кого не тронетъ этотъ образъ
сестры-подвижницы, у изголовья воина,

не знающей отдыха? Кто не прекло-

нится предъ величіемъ дѣла любви, ко-

торое съ нѣжностыо матери здѣсь за-

ботливо совершаетъ она?
Но совершившіяся недавно внутрен-

нія событія явили намъ ту же жен-

щину въ иномъ родѣ дѣятельности. Она
оказалась въ сообществѣ враговъ по-

рядка, среди мятежниковъ и заговорщи-

ковъ. Она встала въ средину толпы,

готовой начать безчиніе мятеяса, она
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сама готова была подстрекать мятежни-

ковъ, идти рядомъ съ ними, вдохнов-

лять ихъ и заслуженно нести всѣ есте-

ственный послѣдствія бунта и крамолы.

Въ то же время среди такъ-называе-

мыхъ-. передовыхъ людей раздаются

голоса, составляются постановленія объ

уравнении правъ женщины съ мужчиною,

т. е. о предоставленіи ей всѣхъ родовъ

и видовъ службы и дѣятельности , тѣхъ

правъ и полномочій, которыя законъ

даровалъ мужчинѣ какъ по образованію,

такъ и по происхожденію.

Намъ, служителямъ слова Христова,

въ виДу этихъ явленій жизни, есте-

ственно спросить себя и другимъ дать

отвѣтъ на вопросъ, гдѣ же мѣсто жен-

щины? На улпцѣ, на площади, среди

толпы, готовой устроить безпорядокъ,

или у изголовья раненаго воина:—

на трибуиѣ, среди обществеиныхъ дѣя-

телей, или у тихой колыбели младен-

ца? Чѣмъ ей словомъ Божіимъ и при-

родою суждено быть: общественнымъ

дѣятелемъ, или матерыо-семьи? Отвѣтъ

на этотъ вопросъ само собою опреде-

лим. духъ и направленіе, въ какомъ

нужпо вести воспитаніе женщины.

Итакъ, обратимся къ слову Божію.

Въ немъ мы не найдемъ ясныхъ ука-

заній на допустимость для женщины

равенства въ деятельности съ мужчи-

ною. Правда, святый Апостолъ гово-

рить, что всѣ одно во Христѣ Іисусѣ,

нѣтъ ни мужескаго пола, ни женскаго

(Тал. III, 28), но онъ разумѣетъ лишь

союзъ во Христѣ, единеніе въ Немъ

одномъ, а не то равенство въ обще-

ственной жизни и дѣятельности, кото-

раго такъ желаютъ женщинѣ наши пе-

редовые люди. Во Христѣ Іисусѣ, въ

вѣрѣ въ Него, въ Царствѣ Его оди-

наково ніъшъ раз.тчія между гудеемъ и

язычникомъ, рабомъ и свободнымъ (тамъ

же), но посмотрите, какъ рѣзко раз-

личаются въ жизни общественной эти

званія и пололіенія! Наоборотъ, несом-

ненно многимъ изъ васъ извѣстенъ

случай въ Церкви Коринѳской, когда

женщины - христіапки рѣшились при-

своить себѣ право проповѣдииковъ и

изъяснителей Священнаго ІІисанія. Свя-
тый Апостолъ рѣзко осудилъ эту по-

пытку, приказавъ женщпнамъ въ храмѣ

молчать (1 Корино. 14, 34).
Тоже еще опредѣленнѣе повторилъ

его ученикъ святый Тимооей, запретивъ

имъ воздѣвать въ храмѣ руки, произ-

носить молитвы. Пусть, говоритъ онъ,

онѣ учатся здѣсъ со всякою покор-

ностью (1 Тимо. 2, 9 — 11), мо не

учатъ (12).

Намъ скажутъ: эти запрещения апо-

стола не означаютъ ли того, что хри-

стіанство проповѣдуетъ старое восточ-

ное рабство женщины? Отвѣтимъ: далеко

нѣтъ. Устами святыхъ апостоловъ брач-

ный союзъ вознесенъ, возвеличенъ и

уподобленъ союзу Христа съ Церковью
(Ефес. 5, 29), ихъ ученіемъ возвышена

и одухотворена его любовь до сліянія

этой любви съ любовію къ себѣ са-

мому, до возможности страдапій за нее.

Неоднократными указаніями они тре-

буютъ благоразумнаго и кроткаго обхо-

жденія съ женою, настаиваютъ на не-

обходимости оказывать ей честь, какъ

сонаслѣдіщцѣ благодатнаго царства

(1 Петр. 10, 7), но, все же съ под-

чинёніемъ мужу.

Но если слово Божіе не указываетъ

намъ женъ, равноправныхъ мужамъ, за

то, съ какою трогательностью оно воз-

становляетъ предъ нами образы иныхъ

женщинъ, вмѣнившихъ себѣ въ долгъ,

въ обязанность служеніе мужчинѣ, пре-

данныхъ ему, добровольно подчинив-

шихся его уму и авторитету. Вспом-

ните хлопотливую, хозяйственную Мар-

ѳу, готовившуюся со всѣмъ радушіемъ

принять Христа, и рядомъ съ нею

нѣжную, преданную Марію, у ногъ

Спасителя сѣвшую слушать Его уче-

те. Въ чертахъ, полныхъ умиленія,
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нроходятъ далѣе предъ нами въ Еван-
геліи образы— женщины, омывающей
мѵромъ ноги Спасителя и отираю-

щей ихъ волосами своими, женъ мп-

роносицъ, раннимъ утромъ спѣшив-

шнхъ ко гробу Христа съ мѵромъ

для помазанія тѣла и ставшихъ пер-

выми вѣстнидами Его воскресенія, —

проходятъ образы тѣхъ заботливыхъ
женъ, которыя, по сказанію Евангели-
стовъ, ходили івслѣдъ за Апостолами
и отъ гшѣній своихъ служили имъ

(Лук. 8, 3). Наконецъ, въ Болией
Матери мы имѣемъ дивный примѣръ

смиренія и подчиненія названному

мужу своему— обруч нику Іосифу.
Эти примѣры святыхъ Евангельскнхъ

женщинъ, кроткихъ, готовыхъ служить

ближнему, дали святымъ Апостоламъ
основаніе къ опредѣленію, вообще ка-

чествъ христианской женщины. Въ
исчисленіи ихъ такъ ясно, такъ опре-

деленно противопололша и предпо-

чтена красота внутренняя красотѣ

виѣшней. ГГе плетеніе волосъ; не го-

ловные уборы и нарядныя одежды,

по небесная красота души, нѣлшость

сердца, — этотъ сокровепный сердца

человѣкь,— становится высшимъ укра-

шеніемъ жѳны-христіанки. Цѣломудрен-
ность чувства, стыдливость, тонкая

чуткость совѣстливости, скромность, кро-

тость духа, далее смиреніе его— таковы

черты, въ которыхъ, на основаніи

словъ апостольскихъ, всегда мыслился

образъ лсенщины-христіанки.

И посмотрите, какъ вѣрно подмѣ-

чены христіанствомъ и соединены въ

этотъ идеальный образъ лучшія черты

женщины. Указанныя выше свойства

женской души въ сущности коренятся

въ самой природѣ ея; святые Апостолы

лишь возвели ихъ въ образецъ, поста-

вили ихъ, какъ цѣль для усовершен-

ствованія. Вѣдь духовная природа жен-

щины въ совокупности своей вся обра-

щена къ сердцу, къ чувству. Кто же

изъ насъ не знаетъ, что лсенщина жи-

ветъ больше сердцемъ, тонкими огцуще-

ніями инстинкта, движениями чувства и

настроенія, чѣмъ холодною, разеудоч-

ною дѣятельностыо.

Кто не знаетъ далѣе, что внутрен-'

нимъ чутьемъ, таинственными ощуще-

ніями своими, какъ щупальцами, 'жен-
щина часто схватываетъ истину скорѣе

мужчины, которому суждено доходить

до нея длинными посылками мышлёнія.
Она познаетъ правду внутреннимъ на-

строеніемъ,— не изучпвъ, догадывается

о ней общимъ состояніемъ чувствъ

своихъ.

Не ясно ли отсюда, что нравствен-

ная природа лсенщины движется въ

развитіи своемъ быстрѣе ума ея? Ея
чувства и настроенія въ области рели-

гіозной, нравственной и особенно

худолсественной далеко опережаютъ то.

содержаніе, тотъ матеріалъ, который

долженъ бы быль возбулсдать и іразви-
вать ихъ. Они уже возбуждены, уже

дѣйствуютъ подъ вліяніемъ часто иска-

женныхъ представленій раньше, чѣмъ

разеудочная дѣятельность вольетъ въ

этотъ дѣйствующій токъ правильные

нонятія. . -

Эти свойства лсенщины и характеръ

природы ея сами собою опредѣляютъ

направление ея образованія. Въ виду

преобладающей нравственной въ ней

стороны предъ умственною оно должно

быть по преимуществу нравственно-вос-"

спитательнымъ. Мы не погрѣшимъ прб-
тивъ природы лсенщины, если скалсемъ,'

что въ учебные годы жизни ея должно

быть отдано предиочтеніе воспитанію

предъ ученіемъ, выработкѣ умѣній п на-

выковъ предъ сухимъ сообщеніемъ свѣдѣ-

ній, образованію свойствъ души и харак-

тера ея предъ преподаваніемъ. Говоря
такъ, мы не думаемъ отрицать учёніе,
усвоеніе знаній, но, повинуясь прпродѣ

женской, вынулсдены поставить "этотъ

умственный процессъ знаній на второй
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планъ въ сравненіи съ валшѣйшею

нравственною стороною женскаго вос-

питанія. Возвышеніе и облагорол;еніе
чувствъ и наетроеній, усовершеніе ха-

рактера, крѣпкое обоснованіе, утверлі-

дёніе и развитіе лучшихъ свойствъ

и сторонъ души человеческой— таковы

задачи женскаго воспитанія. У святаго

апостола они выражаются въ словахъ,

«Потаенный сердца человѣкъ въ кро-

тости и смиреніи ыолчаливаго духа»;

въ нашемъ общежитіи они называются

глубокимъ нравственнымъ развитіемъ
въ соединеніи съ благовоспитанностью.

Итакъ, гдѣ же мѣсто женщинѣ въ обще-
ственной жизни? Тамъ, гдѣ широкая

свобода чувству и нравственной при-

родѣ человѣка. Это— въсемьѣ, въ шко-

ле, у постели больного, у изголовья

воина на поляхъ Маньчжуріи, но не

въ толпѣ заговорщиковъ, не на три-

бунѣ общественной деятельности. Чрезъ
чадородіе спасется жена, говоритъ свя-

тый апостолъ (1 Тимоѳ. 3,15). Аминь.

Пастырская бесѣда преосвященнаго Стефана,
епископа Могилевскаго, съ о.о. благочинными

Могилевской епархіи.

По распоряжению преосвященнаго

Стефана, епископа Могилевскаго, зара-

нее объявленному чрезъ Епархіальныя
Ведомости, всѣ благочинные Могилев-
ской епархіи, въ количестве 38 чело-

вѣкъ, съѣхались къ 17 декабря въ Мо-
гилевъ для обсужденія нѣкоторыхъ во-

просовъ по епархіальнымъ дѣламъ, а

также и для пастырскихъ бесѣдъ съ

преосвящениымъ.

Пастырское собраніе состоялось въ

первый же день съѣзда, 17 декабря, въ

покояхъ владыки и подъ его предсѣда-

тельствомъ. Въ собраніи, помимо съехав-

шихся о.о. благочинныхъ, приняло

участіе Могилевское духовенство. Всѣхъ

участниковъ собранія было болѣе 50
человѣкъ.

Открывая собраніе, преосвященный
Стефанъ указалъ предметъ обсѵжденій

въ пастырской деятельности, а цѣль —

въ желаніи и надеждѣ —хорошее въ

ней усовершить еще болѣе, а плохое

и недостающее исправить.

1) Заявивъ, что основной нервъ въ

деятельности священника— богослуже-
ніе, владыка остановилъ вниманіе при-

сутствовавшихъ на храмахъ Могилев-
ской енархіи, какъ мѣстахъ, гдѣ со-

вершается богослул;еніе. Болѣе 70-ти
храмовъ епархіи посѣщепо было имъ;

среди нихъ оказалось много убо-
гихъ и бѣдныхъ. Но не въ отсут-

ствіи благолепія, зависящаго часто

отъ неизбѣжнаго недостатка въ сред-

ствахъ, ихъ главное неудобство: храмы

въ подавляющемъ большинстве слу-

чаевъ оказались холодными. Холодъ
въ храмахъ, делая служеніе и присут-

ствие въ нихъ въ зимнее время подви-

гомъ, заставляетъ сокращать богослу-

лсеніе более, чемъ слѣдуетъ. Правда, въ

некоторыхъ приходахъ устроено по

двѣ церкви: одна летняя— холодная, дру-

гая—зимняя, теплая. Но, вместо двухъ

неболыпихъ церквей, иметь одну ота-

пливаемую, хорошую и большую, было

бы и экономнее и целесообразнее.
Давно это сознано въ Великороссіи,
где холодныя церкви теперь уже редки,

не смотря на дороговизну по местамъ
дровъ. Преосвященный просилъ ука-

зать, ■ чтЬ можно сделать для того, что-

бы постепенно холодные храмы обра-

тить въ теплые?
После обмена мыслей по предло-

женному вопросу выяснилось, что сде-
лать существующая церкви теплыми

далеко не всегда возможно, потому что

для этого потребовалось бы не только

изыскать средства на устройство печей

и отопленіе, но и переделать деревян-
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ныя церкви: стѣны перебрать и про-

конопатить; настлать двойные полы,

изготовить двойныя рамы, сдѣлать при-

способленія для закрытія купола, много

отнимающаго тепла и т. д. Каменныя
холодныя церкви сдѣлать теплыми

трудно вслѣдствіе высоты ихъ. Всѣ эти

передѣлки и приспособленія потребо-
вали бы очень болынихъ средствъ, а

ихъ у церквей, вслѣдствіе существую-

щихъ многочислепныхъ сборовъ и отчи-

сленій, нѣтъ. Сравнительно дешево было
бы, по примѣру Великоросса, отапли-

вать не всю церковь, а лишь трапезу,

въ придѣлѣ коей и совершать зимой
богослуженіе, отворяя и главную цер-

ковь въ болыпіе праздники при осо-

бомъ стеченіи народа. Но далеко не во

всѣхъ церквахъ есть эти придѣлы, и въ

трапезѣ не могли бы помѣститься всѣ
богомольцы, что вызвало бы ропотъ.

Вотъ почему собраніе пришло только

къ такому рѣшенію, чтобы благочин-
ные располагали къ устройству печей
лишь въ тѣхъ существующихъ церк-

вахъ, гдѣ это возможно сдѣлать по

состоянію церквей и средствъ. Такъ
какъ отсутствіе теплыхъ церквей объ-
ясняется отчасти неимѣніемъ вырабо-
таннаго типа теплой церкви, то въ

дополненіе къ вышеуказанной частич-

ной мѣрѣ рѣшено поручить епархіаль-
ному архитектору выработать типы

каменной и деревянной теплой церкви

и непремѣнно въ бѵдѵщемъ устраивать

церкви съ отопленіемъ.

2) Отъ разсужденія о мѣстѣ совершенія

богослуженія владыка перенесъ внима-

ніе участниковъ собранія на время. По
подтвердившимся жалобамъ прихожанъ

оказывается, что въ противоположность

Великороссіи, гдѣ всенощное бдѣніе

въ воскресные дни начинается обычно
въ 4 — 5 часовъ утра, а въ нѣкоторые

изъ двунадесятыхъ праздниковъ и pa-

Hie (въ 2 часа), въ Могилевской епар-

хіи бываютъ случаи, когда всенощное

бдѣніе, не исключая даже великихъ

праздниковъ, начинается въ 9 часовъ

утра, а литургія въ 12 часовъ и даже

позднѣе, что улсе совершенно противно

церковнымъ постановленіямъ о совер-

шеніи литургіи. Такой обычай, не на-

ходя оправданія ни въ отдаленно-

сти нѣкоторыхъ деревень отъ церкви

(крестьяне встаютъ рано), ни тѣмъ бо-
лѣе въ желаніи якобы сократить

время торговли въ винныхъ лавкахъ

(онѣ доллсны торговать въ праздники

отъ конца обѣдни до вечерни), тяго-

стенъ для сельскихъ обывателей и мо-

жетъ повести къ нежелательнымъ по-

слѣдствіямъ. Благочестивый обычай
православныхъ — не принимать пищи

до конца обѣдни въ виду того, что'

онъ ведетъ собственно къ подвигу (при
окончаніи обѣдни въ 2 — 3 часа по по-

лудни), можетъ исчезнуть даже и въ

селахъ. На вопросъ епископа, какъ

устранить указанную ненормальность,

было заявлено, что настоять на соблю-
деніи требованій устава вполнѣ воз-

можно. тѣмъ болѣе, что обычно начи-

наютъ служить заутреню въ 5—6 ча-

совъ, а обѣдню, — въ 9. Было поста-

новлено начинать вездѣ утреню не

позднѣе 6 часовъ утра, а литургію не

позднѣе 9 — 9 1/2 часовъ, и лишь при

отвлеченіи священника въ деревню

для причастія больного —позднѣе этого

срока, но никакъ не позже полудня.'
Когда всенощная совершается утромъ,

то наканунѣ съ вечера непремѣнно

должна быть отслужена малая вечерня.

Если же, вслѣдствіе приглашенія предъ

литургіей къ больному для его прича-

щенія, священникъ вернется въ храмъ

въ 12 часовъ, то онъ можетъ совер-

шить только обѣдницу. При этомъ, по

совѣту владыки, весьма не лишне было
бы предъ совершеніемъ обѣдницы, вмѣ-
сто литургіи, объявить, что нынѣ вслѣд-
ствіе того-то пришлось лишиться утѣ-

шенія отъ принесенія жертвы Господ-
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лей. Приглашающими же священника

для прнчастія больныхъ въ неурочное

время всякій разъ разъяснять, какое

неудобство создаютъ они для всѣхъ

нрихолганъ изъ-за личныхъ своихъ

удобствъ, ибо очень часто прихолсане

только потому приглашают! священ-

ника для этой требы именно въ празд-

ники, чтобы не тратить будняго вре-

мени на разъѣзды за священникомъ.

Тогда, быть можетъ, обычай крестьянъ —

отлагать совершеніе требъ до празд-

ника— будетъ ослабляться, п они бу-
дутъ утромъ въ праздники обращаться

къ священнику только въ случаѣ

дѣйствительной неотложности требы.
3) Третьимъ вопросомъ былъ вопросъ

о сокращеніяхъ богослулсебныхъ чи-

новъ. Литургія, замѣчено преосвящен-

нымъ, совершается вездѣ согласно

уставу, безъ сокращеній, исключая

изобразительныхъ, антифоновъ и тро-

парей на блаженствахъ. Здѣсь нужно

пожелать, чтобы словеса Господни о

блаженствахъ пѣлись пли читались

всегда полностію. Желательно было бы,
чтобы и прочія богослуженія (вечерня
и утреня) совершались по уставу, безъ
сокращены, но требовать этого въ при-

ходскихъ церквахъ нельзя по многимъ

причинамъ. Но если въ болыпипствѣ

случаевъ нельзя обойтись безъ сокра-

щеній, то необходимо эти послѣднія

урегулировать. Прежде всего, сокра-

щенія должны производиться по зара-

нѣе намѣченному указанію священника,

а не по произволу псаломщика или

пѣвчихъ. Священникъ же въ этомъ

случаѣ долженъ поступать такъ: зара-

нѣе выбравъ изъ каждой богослужеб-
ной книги самыя понятныя и самыя

содержательныя пѣснопѣнія или моли-

твословія для чтенія и пѣнія, осталь-

ное можетъ опустить, но такъ, чтобы

сокращеніе касалось не строя бого-
служенія, а лишь количества испол-

няемых!) по каждой части его молитво-

словій. Самая схема богослужебнаго
устава должна строго соблюдаться.

Этого-то, къ сожалѣпію, въ большии-

ствѣ случаевъ не дѣлается: чтецы и

иѣвцы, начавъ по октоиху, ул^е не

обращаются къ минеѣ и наоборотъ. Осо-
бенно это замѣчается въ тѣхъ церк-

вахъ, гдѣ есть наемные пѣвчіе, которые,

спѣвъ, напримѣръ, въ воскресенье изъ

стихиръ на «Господи воззвахъ», одну

первую, а то и вовсе ни одной, прямо

начинаютъ догматикъ. Между тѣмъ

какіе чудные гимны въ честь воскрес-

шаго Спасителя представляютъ изъ

себя воскресныя стихиры! II пхъ-то

совершенпо опускаютъ, тратя время,

назначенное для ихъ пѣнія, на распѣ-

ваніе, по партесному, того, что по

уставу и пѣть вовсе не положено.

Такія же сокращенія происходятъ и

со стихирами праздничными. Изъ служ-

бы же рядовому святому въ воскрес-

ные и праздничные дни онѣ обыкно-
венно и вовсе опускаются. Если трудно

или невозмолсно спѣть и прочитать всѣ

10 или 8 стихиръ, то все же нужно

сдѣлать это по отношенію къ большей
части ихъ и пѣть никакъ не меньше

4 воскресныхъ (въ воскресные дни) и

кромѣ того 2 изъ минеи. Слѣдуетъ

точно также, по возможности, спѣть

всѣ стихиры на стиховнѣ пли не менѣе

половины, и изъ стихиръ нахвалитѣхъ

не менѣе двухъ.' Въ службахъ, кои

доллшы совершаться по октоиху и

минеѣ, необходимо обращаться и къ

послѣдней. Скорѣе же можно сдѣлать

сокращенія въ чтеніи каоисмъ. Но и

здѣсь нужно соблюдать схему устава,

т. е. выдерлшвать полол:енное число

каоисмъ и всѣ три славы въ каждой.

Лишь для каждой славы взять только

по одному краткому и понятному

псалму, но при этомъ нужно требовать,

чтобы изъ назначенныхъ псалмовъ про-

читывался каждый полностію, и чтобы

пѣвчіе не начинали пѣть «и нынѣ»,не
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дождавшись «славы». При чтеніи и

пѣыіи канона, бели уже не соблюдать
чтенія на 14, то обязательно изъ каж-

дого ноложеннаго канона (ихъ пола-

гается обычно 3 или 4) прочитать

если не по нѣскольку тропарей, то

хотя бы по одному. Въ шестоисалміи
нельзя допускать никакихъ сокращеній.
Вообще же выбранное для чтенія и

пѣнія должно быть исполнено безъ

выпусковъ, полностію отъ начала до

конца, Отнюдь нельзя позволять пѣв-

нимъ или діакону перебивать чтеца и

останавливать его на полумолитвословіи

или даже на полусловѣ.

4) Высказалъ владыка нѣсколько по-

желаній и относительно великопостнаго

богослуженія. Въ разрѣзъ съ уставомъ,

требующимъ совершенія великопостнаго

богослуженія въ болѣе поздніе часы,

въ пнтересахъ школьниковъ иногда на-

чинаюсь совершать литургію прежде-

освященныхъ Даровъ въ 7 часовъ утра,

что прямо не нормально, потому что

f- литургія святаго Григорія Двоеслова
открывается вечерней. Признали,' что

въ великій постъ часы нужно начинать

не ранѣе 10 часовъ, а когда они со-

единяются съ литургіей, то не ранѣе

.9 часовъ.

* Въ нѣкоторыхъ приходахъ богослу-
жение не совершается (по крайней

мѣрѣ,— полностію) въ самыя важныя

седмицы: а) въ первую, такъ что при-

хожане никогда не слышатъ высокоуми-

лительнаго канона святаго Андрея Крит-
скаго, и даже б) въ первые дни Страст-
ной седмицы, черезъ что опускаютъ чте-

те Четвероевангелія. Въ нѣкоторыхъ

приходахъ, какъ жалуются прихожане,

священники вовсе не совершаютъ пре-

лсдеосвященныхъ литургій, и седмичное

богослулгеніе начинается лишь съ ве-

чера пятницы, такъ что прихожане,

исповѣдуясь въ субботу и причащаясь

въ воскресенье, на говѣнье употреб-

ляютъ не болѣе 2-хъ дней.

За общее правило необходимо при-

нять, чтобы въ двуклирныхъ приходахъ

великимъ потомъ богослул;еніе совер-

шалось ежедневно чрезъ весь великій

постъ, начинаясь съ вечерни въ не-

дѣлю сыропустную; для одноклирныхъ

же причтовъ, предоставляя на ихъ доб-
рое изволеніе ежедневное богослуженіе

въ теченіе всего поста, признать обя-
зательнымъ — ежедневное совершеніе

богослуженія въ первую, крестопоклон-

ную и Страстную седмицы; чтеніе ка-

нона святаго Андрея Критскаго на 5-й
недѣлѣ и открытіе богослуженія на

осталыіыхъ седмицахъ, на которыхъ

предполагается совершеніе богослуже-

нія, не позже среды,— такъ, чтобы пре-

ждеосвяіценныя литургіи не опуска-

лись. Тогда лселающіе исполнить долгъ

исповѣди и причастія не будутъ стѣс-
нены временемъ. Но въ многочислен-

ныхъ приходахъ, хотя бы и одноклир-

ныхъ, какъ это ни тяжело, богослуже-
піе должно совершаться не мецѣе ше-

сти педѣль великаго поста, дабы дать

возможность всѣмъ отговѣть и испол-

нить долгъ исповѣди и святаго прича-

щен] я.

Препятствіемъ къ узаконяемому по-

рядку не молсетъ служить отмѣченное

однимъ благочиннымъ отсутствіе бого-

мольцевъ на богослуженіи въ первые

дни седмицы, потому что это печаль-

ное обыкновеніе можетъ и должно

исчезнуть, если священникъ разъяснить

прихожанамъ, что говѣть 1 — 2 дня

крайне недостаточно, и, не смотря на

незначительность богомольцевъ— будетъ

совершать положенное богослуженіе;

между тѣмъ, при несовершеніи его,

нормальный порядокъ вещей никакимъ

образомъ возстановленъ быть не можетъ.

Кромѣ того, пастырямъ нужно имѣть

въ виду и то, что въ полояшнное и

нарочитое время церковной молитвы

они должны совершать ее, хотя бы и

не было никого изъ ихъ пасомыхъ,

.
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ибо пастырь есть прежде всего молит-

венникъ и іерей (приноситель жертвы)
за свою паству, которая, будучи за-

нята хозяйственными и домашними дѣ-

лами, вправѣ расчитывать, что за нее

совершаетъ моленіе и приноситъ без-

кровную жертву ихъ пастырь.

5) Попутно возникъ вопросъ о цер-

йовномъ пѣпіи и чтеніи.

Выразивъ удовольствіе по поводу су-

ществованія при большинствѣ сель-

скихъ храмовъ школьныхъ хоровъ,

владыка заявилъ себя убѣжденннымъ

приверженцемъ простого и, по возмож-

ности, общаго пѣнія. Хотя регента и

пѣвчіе сельскихъ храмовъ, по подра-

жанію городскимъ, и любятъ партес-

ное пѣніе, но нужно располагать ихъ

къ простому. Партесное пѣніе, отни-

мая много времени на подготовку, въ

ущербъ пѣнію, какъ сказано, стихиръ

по гласамъ, обычно выходитъ у дере-

венскихъ хоровъ плохо, представляетъ

изъ себя лишь непріятное искаженіе

композиторовъ. Пѣніе простое вслѣд-

ствіе общедоступности мотивовъ вы-

ходитъ всегда лучше. Вмѣстѣ съ тѣмъ,

оно можетъ повести къ общему пѣнію
нъ церквахъ. Послѣднее же весьма же-

лательно, не смотря ни начинающіе

раздаваться противъ него голоса. Сек-
танты привлекаютъ къ себѣ, между

прочимъ, общимъ пѣніемъ; его и нужно

противопоставить сектантамъ. Оно чрез-

вычайно усиливаетъ молитвенное на-

строеніе и воспитываетъ большую при-

верженность къ богослуженію. Такимъ
образомъ необходимо озаботиться орга-

низаціей общаго пѣнія. Партесное пѣ-

ніе сбиваетъ молящихся съ общепри-
нятыхъ въ нашей церкви мотивовъ. И
по этой причинѣ его слѣдуетъ избѣгать.

Школьные хоры сослужатъ въ дѣлѣ

общаго пѣнія свою службу: привык-

нувъ пѣть въ бытность свою школьни-

ками, прихожане будутъ подтягивать

тіѣнію клироса и по окончапіи школы.

Псаломщицкое чтеніе въ церкви,

вошедшее въ пословицу своими не-

достатками, должно быть неспѣшнымъ,

внятнымъ, сознательнымъ и вырази-

тельными Для достижения означен-

ныхъ качествъ рекомендовано собра-
ніемъ нѣсколько средствъ. По предло-

жение владыки, псаломщикъ долженъ

заранѣе подготовиться къ чтенію, а

для отого онъ долженъ знать, что ему

читать. Поэтому священникъ долженъ

заблаговременно ему указать, что нуж-

но читать изъ Псалтири, Минеи и Октои-
ха. Въ цѣляхъ же пресѣченія плохого

чтенія, преосвященный предложить

о нехотящихъ исправиться доклады-

вать ему съ тѣмъ, чтобы вызывать ихъ

къ экзамену въ установленной коммис-

сіи; неумѣлые же и нерадивые могутъ

быть даже отрѣшены отъ мѣста, пока

не выучатся читать должнымъ обра-

зомъ.

Самымъ цѣлесообразнымъ средствомъ

къ приготовлению хорошихъ псаломщи-

ковъ было бы учрежденіе псаломщицкой

школы, но бѣдная средствами Могилев-
ская епархія не можетъ дать этого. Да и

въ богатыхъ епархіяхъ почему-то не

привились эти школы. Самой дешевой

мѣрой было бы приготовленіе кандида-

товъ къ прохожденію псаломщицкаго

служенія при монастыряхъ, второклас-

сныхъ и двухклассныхъ школахъ. Оста-
новились на слѣдующемъ мнѣніи: при

одномъ изъ монастырей основать двух-

классную школу съ конвиктомъ для дѣ-

тей бѣдныхъ псаломщиковъ, гдѣ бы по-

слѣднія, при пособіи отъ епархіи, мог-

ли не только проходить курсъ наукъ

этой школы, но и учиться всѣмъ не-

обходимымъ для псаломщика знаніямъ

и умѣньямъ.

6) По вопросу о празднованіи

царскихъ дней владыкою замѣчено,

что нѣкоторые священники не со-

вершаютъ литургій въ эти дни и

даже въ день, напримѣръ святителя
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Николая (6 декабря), чтимаго не только

всѣмъ православпьшъ міромъ, но и

язычниками. Было постановлено — не

ограничиваться въ царскіе дни совер-

шеніемъ однихъ мелебновъ, но непре-

мѣнно, совершать литургіи, что не

затруднительно въ виду немногочи-

сленности обязательныхъ табельныхъ

дней.
7) ВъМогилевской епархіи широко рас-

пространенъ обычай крестить не чрезъ

погруженіе, а чрезъ обливаніе, что весь-

ма соблазняетъ и удерживаетъ отъ при-

соединенія къ Церкви колеблющихся
старообрядцевъ. Прежніе Могилевскіе
епископы многократно обращались къ

духовенству съ запрещеніями совер-

шать крещеніе черезъ обливаніе. Но и

постановленія Православной Церкви и

голосъ архипастырей оставались тщетны,

ибо при многихъ церквахъ доселѣ нѣтъ
даже и купелей.

. Замѣчены также владыкой и другія

уиущенія при совершеніи крещенія.

'Гакъ, священники часто не освящаютъ

воды для крещенія, ограничиваясь лишь

окроплепіемъ приготовленной воды бого-
явленскою водою. Но чинъ совершенія

таинства предполагаетъ нарочитое освя-

щеніе воды при немъ, съ особыми
молитвами, и не даетъ никакихъ

основаній дѣлать произвольный укло-

ненія отъ этого чина. Иногда опус-

каются огласительныя молитвы, или

•же читаются не всѣ. Кромѣ того, таин-

ство это совершается большей частью

на дому у священника въ самой худ-

шей комнатѣ и даже кухнѣ, при са-

мой неприглядной обстановкѣ. Между
тѣмъ, оно должно бы совершаться въ

храмѣ при возможно торлсественной

обстановкѣ, особенно лѣтомъ, ког-

да этому ничто не препятствуетъ.

■Если же зимою при холодныхъ хра-

махъ необходимость заставляетъ со-

• вершалъ его на дому у священника,

то всячески нужно озаботиться дать
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приличное мѣсто и приличную обста-
новку столь великому и важному таин-

ству. Всѣ отмѣченныя ненормальности

желательно прекратить.

Но какъ поступать, когда одновре-

менно приносятъ 5 — 6 младенцевъ для

крещенія, ибо трудно соблюсти пол-

ноту чина и его торлсественность при

крещеніи каждаго отдѣльно? Нѣтъ ни-

какихъ основаній, которыя заставляли

бы совершать надъ каждымъ младен-

демъ чинъ крещенія отдѣльно. Доста-
точно лишь каждаго младенца погру-

жать въ свою воду. Это дѣлается такъ:

вода вливается въ одинъ большой со-

судъ (кадку) и освящается вся сразу;

когда начнется самое крещеніе, то для

погруженія каждаго крещаемаго вли-

вается нужное количество освященной
воды въ купель, и такимъ образомъ
самый актъ погруженія совершается

надъ каждымъ крещаемымъ отдѣльно и

въ новой водѣ.
Собраніемъ Принято постановленіе—

совершать крещеніе непремѣнно чрезъ

погруженіе полнымъ чиномъ, возможно

торжественнѣе. Ставленникамъ вмѣ-

няется въ обязанность совершать

2 — 3 крещенія при соборѣ, съ за-

несеніемъ этого въ выдаваемое имъ

ключаремъ удостовѣреніе. На случай,

если при соборѣ не окажется по-

требнаго количества крещаемыхъ, став-

ленникамъ дозволяется крестить и въ

приходскихъ храмахъ, подъ руковод-

ствомъ настоятеля.

8) Отъ таинства крещенія перешли

къ исповѣди.

По словамъ преосвященнаго Стефана,
исповѣдь, не смотря на свое ни съ

чѣмъ несравнимое значеніе въ дѣлѣ

ознакомленія пастыря съ пасомыми и

вліянія перваго на послѣднихъ, не

стоитъ на должной высотѣ. Масса испо-

вѣдающихся на нѣкоторыхъ недѣляхъ
Великаго поста служить причиною того,

что пастырь, удѣляя исповѣднику нѣ-

ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСШІЪ
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сколько минутъ, не можетъ ни распро-

сить его о грѣхахъ, ни убѣдить и во-

обще вызвать или усилить покаянное

настроеніе. Случается иногда по той

же причинѣ, что пастыри всю испо-

вѣдь сводятъ къ чтенію одной разрѣ-

шительной молитвы.

Хотя громадное скопленіе исповѣд-

никовъ на какой-нибудь недѣлѣ и вы-

зывается и поддерживается обстоятель-

ствами, отъ священника обычно не за-

висящими (въ городахъ обычно го-

вѣютъ на первой и Страстной седми-

цахъ, а въ селахъ — выборъ седмицы

для говѣнія опредѣляется временно—

мѣстными условиями), но священникъ

можетъ все таки вліять на распредѣ-

леніе исповѣдниковъ въ лселательномъ

для него смыслѣ. Такъ, прежде всего

онъ убѣждаетъ, особенно престарѣлыхъ

прйхожанъ, исполнять долгъ исповѣди

и святаго ІІричастія въ другіе посты,

напримѣръ въ Успенскій, для чего на-

значаетъ нѣсколько дней служенія
предъ днемъ ІІреображенія Господня и

Успенія Богоматери. Прйхожанъ же,

говѣющихъ въ Великомъ посту, онъ

можетъ убѣждать и упрашивать, во

избѣжаніе необыкновенно большого на-

плыва исповѣдниковъ, говѣть не только

въ первую и страстную седмицы, но и

на другихъ седмицахъ. Какъ бы то ни

было, но при исповѣди священникъ

непремѣнно, должепъ предоставить ка-

ждому исповѣднику возможность или

самому высказать свои грѣхи, или от-

вѣчать на предлагаемые ему, соотвѣт-

ственно возрасту, положенію и т. п.,

священникомъ вопросы.

Одинъ изъ благо чинныхъ заяви лъ,

что въ уѣздныхъ городахъ — Оршѣ и

Гомелѣ въ субботу и воскресенье Верб-
ной недѣли бываетъ такая масса испо-

вѣдниковъ, что священнику приходится

на исповѣдь употреблять почти цѣлыя

сутки, съ необходимыми кратковремен-

ными перерывами. При такой массѣ

исповѣдниковъ и необыкновенно на-

пряженной и продолжительной деятель-
ности священника неизбѣжны, конечно,-

нѣкоторые недостатки въ совершеціи

исиовѣди. Вторымъ недостаткомъ въ

говѣніи прйхожанъ является то, что

они обычно не выслушиваютъ, такъ

пазываемаго, «правила», хотя бы и

было сдѣлапо предупрежденіе, что оно

будетъ сейчасъ читаться. Третьимъ
условіемъ, вліяющимъ на скопленіе
исповѣдниковъ, служитъ желаніе говѣкь

щихъ исповѣдаться въ ближайшее къ

иричащенію время; миогіе хотѣли бы
исповѣдаться въ самый день причащенія.
Для поставленія при такихъ обстоя-
тельствахъ дѣла исиовѣди на долж-

ную высоту надлежало бы — распо-

лагать и убѣждать прйхожанъ испо-

вѣдываться не только во время однихъ

постовъ, но и во всякое любое время,

когда совѣсть потребуетъ очищенія; а

во время поста, когда обнаружится
громадное стеченіе исповѣдниковъ,—

ввести въ практику общую исповѣдь,

на что онъ и проситъ разрѣшенія у

его преосвященства. Преосвященный
Стефанъ выразилъ полное согласіе, что

лучшимъ разрѣшеніемъ вопроса дѣй-

ствительно было бы, если бы пастыри

расположили своихъ пасомыхъ исповѣ 1-

дываться въ теченіе всего года (хотя
бы и безъ причастія) и, по крайней

мѣрѣ, разъ въ годъ, помимо Великаго
поста, раскрывать предъ ластыремъ

свою душу и совѣсть. Въ отомъ слу-

чаѣ великопостная исповѣдь могла бы

имѣть характеръ лишь разрѣшенія въ

исповѣданныхъ ранѣе грѣхахъ и удо-

стовѣрепіемъ искренности иринесеннаго

улге покаянія. Что же касается общей
исповѣди, то она разрѣшена одному

о. Іоанну Кронштадтскому и прин-

ціально не разрѣшается другимъ свя-

щенникамъ. Но практика подъ давлё-

ніемъ необходимости допускаетъ еди-

ничные случаи общей исповѣди для



ПРИБАВЛЕНЫ ЕЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 241

дѣтей и престарѣлыхъ, у который,

молено предполагать лишь грѣхи обыч-
ной человѣческой немощи, и которыхъ

принимаютъ группами въ 10 — 15 чело-

вѣкъ, если никто изъ нихъ не потре-

буем для себя особой исповѣди.
9) Въ связи съ таинствомъ покаянія

былъ возбул;денъ вопросъ объ эпити-

міи и лишеніи Святаго Причастія въ

случаѣ тялскихъ грѣховъ.

Такъ какъ иногда иеповѣдающіеся

сами просятъ о налолсеніи эпитиміи,

или доллшы понести ее, по назна-

ченію священника, за тялскій грѣхъ

или за отсутствіе сознанія грѣхов-

ности въ чемъ-либо, то была приз-

нана необходимость употребленія этого

средства, не исключая и отлученія отъ

Святаго ІІричастія. ІІослѣднее молсетъ

быть публичнымъ въ случаѣ публич-

наго грѣха, и тайнымъ — въ случаѣ

неявнаго нрегрѣіпенія. Но первое воз-

моліно исключительно по опредѣленію

церковнаго суда и съ утвержденія епи-

скопа; къ послѣднему молсетъ и дол-

женъ въ случаѣ надобности прибѣгать

каждый священникъ. Когда кающій-

ся грѣшникъ добровольно подчиняется

суду своего пастыря и готовъ нести

налоліенную епитимію, никакихъ за-

трудненій для пастыря не встрѣчается-

Но нулщо быть въ высшей степени

осторолшымъ при отлученіп отъ Свя-
таго Причастія, когда священникъ, по

требованію своего пастырскаго долга,

налагаетъ это наказаніе противъ воли

кающихся и при нежеланіи послѣднпхъ

подчиняться суду своего пастыря. Въ

случаѣ, когда священникъ окаліется въ

Г. затруднительном -!) пололсеніи вслѣдствіе

отказа со стороны противящагося грѣш-

ника понести налагаемую епитимію;

когда встрѣтитъ упорное требованіе до-

пустить его къ Причастію, что было

бы вопреки пастырскому долгу, — свя-

щенникъ, не указывая лица, передаетъ

дѣло на благоусмотрѣніе епископа и

засимъ поступаетъ согласно его ука-

занно.

10) Преосвященнѣйшій Стефанъ по-

велъ, далѣе, свою рѣчь о замѣчаемыхъ

неиормальиостяхъ при совершеніи таин-

ства брака.
Ни одно таинство не обставляется

со стороны присутствующихъ такими

неблагоговѣйиыми и даже, можно ска-

зать, непристойными дѣйствіями при

своемч. совершеніи, какъ таинство брака.
О святости мѣста и таинства многіе по-

забываюсь: приходятъ не молиться, а

поглазѣть; стоятъ спиной къ иконамъ

и святому алтарю; не сводя глазъ съ

брачующихся, иногда вслухъ высказы-

ваюсь свои замѣчанія объ ихъ костю-

махъ, лицахъ; случается, что даже гры-

зутъ подсолнухи. Праздные зрители,

оскорбляя святость таинства, не даютъ

ни священнику, ни брачущимся воз-

можности молитвенно сосредоточиться.

Необходимо разъяснять прихожанамъ

святость мѣста и таинства и убѣждать

ихъ не лишать, по крайней мѣрѣ, со-

вершителя таинства и брачущихся воз-

молсности глубокой, ничѣмъ не раз-

влекаемой, молитвы въ валшѣйшемъ со-

бытіи въ ихъ лсизни. Если священникъ

къ этимъ общимъ увѣщаніямъ и ѵбѣ-

жденіямъ присоединить еще, по требо-
ванію обстоятельству частныя увѣща-

нія и укоризны въ отношеніи къ за-

мѣченнымъ имъ нарушителямъ святости

таинства, то молено надѣяться, что, со

временемъ, это таинство не будетъ со-

ставлять печальнаго исключенія изъ

ряда другихъ по обстановкѣ его совер-

шенія.

11) Въ связи съ таинствомъ брака
возникъ вопросъ о наученіи ставлен-

никовъ дѣлопроизводствѵ по брачнымъ
дѣламъ и объ отвѣтственности причта

въ случаѣ нарушенія требованій по

этой части.

По первому вопросу было постанов-

лено, чтобы молодые священники въ

.    I ■ ■■ ШШЩІ
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случаѣ недоумѣній и затрудненій обра-
щались къ о.о. благочиннымъ за руко-

водственными указаніями.

По словамъ одного изъ благочин-

ныхъ, возлагаемая на священниковъ

отвѣтственность за правильность и за-

ко нность совершаемыхъ браковъ является

дѣломъ несправедливымъ, тяжелымъ и

даже унизительнымъ. Она несправед-

лива какъ потому, что регистрація свѣ-

дѣній, являясь дѣломъ полицейской
власти, не вызывается существомъ па-

стырскаго служенія; такъ и потому,

что хотя за правильность свѣдѣній

отвѣчаютъ и поручители, но привле-

каются къ отвѣтственности одни свя-

щенники; такъ, наконецъ, и потому,

что провѣрить всѣ требуемый свѣдѣнія,

въ виду подвижности и перемѣщенія

прихожанъ изъ одного мѣста въ другое,

подчасъ нѣтъ никакой возможности.

Отвѣтственность— тяжела, потому что

если священникъ захочетъ примѣнить

всѣ требуемыя предбрачныя предосто-

рожности, то онъ, всегда дѣлаясь чрезъ

это свидѣтелемъ тяжелыхъ, непріятныхъ

сценъ, дѣлается иногда п жертвой ихъ.

Владыка высказался въ томъ смыслѣ,

что въ виду чрезвычайно важнаго значе-

нія брака брачныя предосторожности

являются совершенно необходимыми.
Вотъ почему во Франціи, не смотря на за-

думанное отдѣленіе церкви отъ госу-

дарства и гражданскій характеръ брач-

наго института, предбрачныя предо-

сторожности еще строже, чѣмъ у насъ.

12) Дальнѣйшимъ предметомъ бе-
сѣды было таинство елеосвященія.

Ёлеосвященіе, являясь очень важ-

нымъ таинствомъ, какъ низводящее

врачующую тѣлесныя и душевныя не-

мощи благодать Божію, къ сожалѣнію,

очень рѣдко совершается, по наблюде-
ніямъ владыки. Причинами этого слу-

жатъ отчасти невѣрный, сложившійся

подъ вліяніемъ католиковъ, взглядъ на

него, какъ на напутствіе къ смерти,

подобное молитвѣ «На исходъ души»,

отчасти— значительная плата за его

совершеніе. Путемъ совершенія этого

таинства за меньшую плату или даже

совсѣмъ безъ платы, а также чрезъ

разъясненіе истиннаго смысла этого

таинства, священникамъ слѣдовало бы
добиться того, чтобы по возможности

всѣ серьезно - больные принимали это

таинство и чтобы ни одинъ, по воз-

можности, изъ ихъ дѣтей духов-

ныхъ не отходилъ въ будущую жизнь

не помазаннымъ «елеемъ Господнимъ».
ІІосѣщеніемъ больныхъ для соверше-

нія таинства священникъ вмѣстѣ съ

тѣмъ исполнялъ бы и заповѣдь Го-
подню о посѣщеніи болящихъ и могъ

бы давать свои назидательные совѣты

по облегченію положенія больного п

устраненію изъ крестьянскаго обихода

часто ужасныхъ и грубыхъ способовъ
леченія знахарей. А это чрезвычайно

сблизило бы пастыря съ пасомыми.

13) ІІо разсмотрѣніи вопросовъ о

совершеніи таинствъ владыка поста-

вилъ на обсужденіе вопросъ о погре-

беніи умершихъ.

Отпѣваніе умершихъ по положен-

ному чину имѣетъ очень важное зна-

ченіе и для умершихъ и для живыхъ:

оно, являясь послѣднимъ, напутствен-

нымъ молитвословіемъ со стороны

Церкви въ отношеніи къ ея чадамъ,

своими необыкновенно трогательными

и умилительными пѣсногіѣніями даетъ

надлежащій исходъ и направленіе
скорби живыхъ, потерявшихъ своихъ

близкихъ. Вотъ почему желательно

возможно торжественное и уставное

совершеніе этого чина, притомъ въ

храмѣ, который созидался и украшался

трудовою лептой прихожанина, и въ

которомъ онъ, живой, получалъ часто

единственное утѣшеніе въ скорбяхъ

своей земной жизни и всеосвящающую

благодать таинствъ и общественной
молитвы. Между тѣмъ, въ Бѣлоруссіи
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замѣчаются недостатки въ этомъ отно-

шеніи. Отпѣваніе совершается рѣдко

въ церкви, а больше на дому. При
этомъ и въ послѣднемъ случаѣ, оно

лишь начинается въ дому, но продол-

жается и заканчивается по дорогѣ къ

кладбищу. Вслѣдствіе этого самый чинъ

погребенія не производить того силь-

наго впечатлѣнія на молящихся, какое

ему свойственно въ высшей степени:

читать и пѣть на ходу гораздо труд-

нее, отчего чтеніе и пѣніе проигры-

ваютъ въ своемъ исполненіи и каче-

ственно и количественно; во время

дождя, вѣтра и зимняго холода оно

почти и не возможно. Нечего и гово-

рить, что при этомъ какой-либо сосре-

доточенности въ молитвѣ даже со сто-

роны пастыря и быть не молсетъ. Поэтому
рѣшено — располагать прихожань, со-

гласно съ требованіемъ и каноническихъ

и гражданскихъ законовъ, приносить

или привозить нокойниковъ въ храмъ.

Когда это невозможно, опасно и затруд-

нительно — вслѣдствіе ли отдаленности

деревни отъ храма, распространенія

опидеміи или плохого состоянія дорогъ,

то совершать чинъ отпѣванія отнюдь

не на ходу, но или дома или на клад-

бищѣ, у могилы или въ кладбищен-
скихъ часовняхъ.

И церковными и гражданскими за-

конами вмѣняется въ непремѣнную

обязанность священникамъ отпѣваніе

умершихъ по церковному чину. Но вза-

имному соглашенію ихъ съ прихожа-

нами, пастырскому произволенію и люб-

ви предоставляется проводить прахъ

умершаго до кладбища съ пѣніемъ ли-

тій и съ чтеніеМъ заказываемыхъ По

мѣстному обычаю Евангелій. Въ обыч-
ной же практикѣ въ Бѣлоруссіи отъ

священника требуется не столько на-

длежащее, по церковному чянополо-

лсенію, отпѣваніе, сколько именно обя-
зательные проводы нокойниковъ до

кладбища, какъ бы ни было оно да-
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леко, и какъ бы плохи ни были погода

и дорога къ кладбищу, Въ уважитель-

ныхъ случаяхъ священники, совершив -

шіе но достодолжному чину отпѣваніе

въ храмѣ или на дому пмѣютъ право,

не подвергаясь никакой отвѣтствен-

ности, отказываться отъ проводовъ по-

койниковъ на кладбище но они должны

поступать въ этомъ случаѣ съ тактомъ

руководствуясь, какъ выше сказано,

пастырскою любовію и состраданіемъ
къ горю родственниковъ почившаго.

Третьимъ недостаткомъ въ погребаль-
ной практикѣ Могилевской епархіи
является обычай такъ пазываемаго за-

глазнаго «запечатыванія» могнлъ. Очень
часто умершихъ въ деревняхъ, осо-

бенно отдаленныхъ отъ приходскаго

храма, прихожане хоронятъ въ землю

безъ отиѣванія со стороны священника.

Послѣднее совершается иногда недѣли

черезъ 2 или даже черезъ мѣсяцъ или

на кладбищѣ надъ могилой умершаго,

при посѣщенін данной церкви священ-

пикомъ, или лее въ приходскомъ храмѣ

надъ горсточкой земли, взятой съ мо-

гилы, и то не въ формѣ чина отпѣва-

нія,' а лишь въ формѣ краткой литіи.

Особенно часто это примѣняется при

погребеніи младенцевъ. Такпмъ обра-
зомъ покойннкн совершенно лишаются

пололіеннаго Церковію отпѣванія. Нуж-
но всячески стараться или совершенно

прекратить такой несогласный и съ

церковными и съ гражданскими зако-

нами обычай погребенія безъ священ-

ника или же, въ край не иъ случаѣ, со-

вершать отпѣваніе по церковному чину,

на могилѣ, а не надъ горстью земли.

Оптинскій старецъ Амвросій J ).

Итакъ, о. Амвросій былъ уже стар-

цемъ!
Попробуемъ разобраться, въ томъ,

') Продолжение. Сы. <ЦерК'. Вѣд. > 1905 года
Л» 1.
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изъ какихъ элементовъ слолшлся къ

этой порѣ его внутренній чело-

вѣкъ.

Тѣ мірскія черты его характера,

которыя онъ принесъ съ собою въ

монастырь, подъ вліяніемъ его духов-

наго роста приняли всѣ чисто духовное

направленіе.
Мы видѣли, какимъ оиъ былъ въ

міру оживленнымъ и словоохотливымъ

собесѣдникомъ. Это исчезло, но стрем-

леніе замѣтить каждаго человѣка, ка-

ждаго обласкать иривѣтливымъ сло-

вомъ, утѣшить уиылаго шуткою —

эта черта стала въ немъ еще

глубже.

Его большая наблюдательность, инте-

ресъ ко всему, что происходитъ около

него, перешли въ ту великую пытли-

вость ума, которая стремится къ

разрѣшенію главнѣйшихъ задачъ бы-

тія — вопросовъ о лшзни и смерти,

старается, приподнять завѣсу, разде-
ляющую сферы земного п иоту-

сторонняго быта и поверхъ всего

измѣнчиваго волнующаго прозрѣть не-

измѣнный, вѣчный величавый образъ
Сущаго.

Его мірская веселость перероди-

лась въ ту чрезвычайную сердеч-

ность, которая составляла одну изъ

чарующихъ сторонъ его характера

и которая какимъ-то прямо чудеснымъ

образомъ пораждала близость какъ бы

многолѣтнихъ интимныхъ отношеній съ

нимъ въ людяхъ, только что къ нему

приблизившихся въ первый разъ въ

жизни.

Но, быть молгетъ, одна изъ глав-

ныхъ причинъ того трудно описываемаго

обаянія, которое онъ производилъ на

людей, были перенесенный имъ въ

жизни страданія.

Этішъ объясняется, что къ о. Амвро-
сію влекло тѣхъ людей, которые настра-

дались въ жизни, въ чемъ бы ни состояли

ихъ страданія: будь то самыя нрозай-

•V» 6

ческія бѣды, въ видѣ бѣдности и внѣш-

пихъ испытаній или такія душевныя

невидныя страданія людей съ виду

счастливыхъ и взысканныхъ судьбою.
Вспомнимъ, что страданія о. Амвро-

сія начались не только съ его посто-

янной тяжкой болѣзни, державшей его

въ состояніи какъ бы постояннаго рас-

иятія на крестѣ.

Еще въ дѣтствѣ лшвой, впечатли-

тельный мальчикъ, по мягкой сочув-

ственной природѣ своей, инстинктивно

требовавшій ласки, онъ слышалъ только

одни выговоры, видѣлъ одну, часто

несправедливую, строгость. Да и также

долженъ былъ, какъ это неизбѣжно

случается съ такими избранными, чут-

кими организаціями, перетериѣть не

мало уколовъ. Слабыя натуры обыкно-
венно озлобляются и черствѣютъ отъ

такого л;естокаго опыта лшзни. Силь-
ные стараются въ широкой мѣрѣ дать

людямъ и жизни то, чего сами отъ

этой такъ страстно ждали и чего отъ

нея не получили. И, съ такою дѣдов-

скою ласкою обращаясь и со взро-

слыми и съ дѣтьмп, не вспомпналъ ли

всякій разъ о. Амвросій о своемъ дав-

немъ знакомомъ, маленькомъ дьячков-

скомъ сынѣ-шалунѣ Сашѣ Гренковѣ,

постоянно бранимо мъ и никогда не ла-

скаемомъ, и не рвался ли всѣмъ серд-

цемъ излпть на людей ту ласку, кото-

рой самъ на свою долю получилъ такъ

мало?
Иаконецъ, его благочестіе, его стре-

мленіе къ Богу за время его иночества

получило полное развитіе. Посмотримъ
теперь на то, какъ располагалась его

ВН'ЬШНЯЯ ЛѵИЗІіЬ.

Со времени смерти старца Макарія
о. Амвросій лѵилъ въ маленькомъ до-

микѣ слѣва (отъ входа) скитскихъ во-

ротъ. Убогое крылечко съ завѣсомъ;

дверь со стеклянной рамой, ведшая въ

прихожую— сѣни, освѣщавшуюся этой

рамой. Въ сѣняхъ этихъ по стѣнамъ

ПРИБАВІЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВТІДОМОСТЯМЪ
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нросхыя нрзенькія скамьи для прихо"
дящихъ. Сейчасъ справа отъ входа

дверь в;ь небольшую пріемную, для

посѣтнтелей попочетнѣе, которые тутъ

ожидали приглашения въ комнату старца,

а иногда онъ оставался говорить съ

ними и въ этой пріемной. Стѣны прі-
емной были сплошь завѣшаны портре-

тами духовныхъ лицъ, среди которыхъ

были очень хорошія и рѣдкія гравюры

и фотографіи. Портреты изображали
іерарховъ — митрополитовъ п калуж-

скихъ архіереевъ, а таі«ке подвил: -

никовъ послѣдняго вѣка.

У двери стояла этажерка съ кни-

га™ духовнаго содержанія, чтобъ по-

сетители могли, ожидая, заниматься

чтеніемъ. На окнахъ цвѣты. Въ углу

большая и нѣсколько малыхъ иконъ. ГІо
стѣнамъ старинный диванъ и старин-

ные стулья.

Къ старцу изъ сѣней надо было
пройти чрезъ маленькую внутрен-

нюю темную переднюю, въ кото-

рой висѣла разная его одежда: два

ватныхъ подрясника, два легкихъ,

бѣлый балахонъ, мѣховая ряска изъ

бѣленькихъ смушекъ; его «форменный»

мухояровыя ряска и мантія. Здѣсь же

на полочкахъ стояли богослужебныя

книги.

Далѣе шла небольшая комнатка, гдѣ

старецъ жилъ— въ послѣдніе годы почти

безвыходно, такъ какъ почти всегда

въ ней и принималъ. И эта келья

была увѣшана портретами и иконами,

среди которыхъ была маленькая икона

Богоматери «Тамбовская», родитель-

ское благословеніе, съ неугасимой
предъ нею лампадой. Изъ рамокъ гля-

дѣли дорогія.лица обоихъ митрополи-

товъ Филаретовъ, Московскаго и Кіев-
скаго (въ скуфейкахъ), ангельскій, не-

бесный ликъ среброкудраго затворника

Троекуровскаго Илларіона, пославшаго

столько лѣтъ назадъ учителя Грекова

въ Оптину пустынь, оптинскихъ стар-

цевъ Льва, Макарія, архимандрита

Моѵсея и брата его схи-игумена Анто-
нія, изъ современниковъ— Кронштадт-
скаго пастыря о. Іоанна Сергіева, и

миогихъ еще лицъ.

Въ сѣверномъ углу былъ аналой въ

видѣ шкафчика, со слѣдованною псал-

тирью и другими книгами для вычиты-

ванія «правилъ». У восточной стѣны

стояла койка, на которой полулежа

старецъ принималъ посѣтителей. Еще
въ комнатѣ находился шкафъ, весь

наполненный духовными книгами и

два неболыпихъ стола. На одномъ—

нѣсколько иконъ, подсвѣчникъ съ

восковыми свѣчами и нѣсколько ду-

ховныхъ книгъ. Другой назначался для

корреспонденціи, и на немъ письмо-

водитель долженъ былъ писать подъ

диктовку. Еромѣ того, два старинныхъ

кресла и двѣ— три табуретки.

Къ кельѣ о. Амвросія примыкала

келья его келейника, теперешняго оптин-

скаго старца о. Іосифа, далѣе шла ма-

ленькая кухня, гдѣ помѣщался и по-

слушиикъ, готовившій убогую пищу

старца.

Дверь въ концѣ корридора противо-

положная входной двери, вела въ «хи-

барку», отдѣленіе, въкоторомъ въ пріем-

ные часы ждали старца монахини и

мірскія посѣтительницы.

День старца начинался рано, въ четыре

утра, (въ послѣднее время въ пять)
когда онъ звонилъ въ звонокъ. На
этотъ звонъ приходили келейники и

прочитывали ему утреннія молитвы,

двѣнадцать псалмовъ и первый часъ.

Старецъ слушалъ чтеніе или стоя на

своей койкѣ или сидя на ней, а во

время ухудшенія здоровья, и лелса; но

никогда правила не опускалъ. Затѣмъ

читались, послѣ краткаго отдыха, часы

третій и шестой и канонъ съ акаѳи-

стомъ Спасителю или Божіей Матери.
Эти часы, полагаемыя обыкновенно въ

веченнѣ, старецъ выслущивалъ утромъ,
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такъ какъ за множествомъ посѣтителей

ему некогда было отправлять со сво-

ими келейниками вечерню. Во время

правила дѣлались остановки. Послу шавъ,

старецъ высылалъ келейниковъ и, отдох-

нувъ, звалъ ихъ опять для продолжеиія.

Можно думать, что дѣло тутъ было

главиымъ образомъ не въ усталости

старца, а въ томъ, что онъ желалъ на-

едпиѣ сосредоточиться въ «умной» т. е.

внутренней молитвѣ.

Прослѵшавъ утреннее правило, ста-

рецъ начиналъ умываться. И въ это

время келейники начинали уже спра-

шивать совѣтовъ старца по порученію

разныхъ лпцъ.

Тяжелъ былъ этотъ утренній ранній

часъ вставаиья для переутомленнаго,

ослабѣвшаго старца. Часто оиъ бывало,

примолвптъ: «охъ, все больно!»

Затѣмъ ему подавалась маленькая

чашечка какао съ крошечпымъ кускомъ

хлѣба, а потомъ двѣ чашечки слабаго

чаю. Въ это время старецъ начиналъ

диктовать письма.

Пока диктовались ппсьма, уже на-

чинали собираться посѣтптели, и по-

стоянно слышался стукъ въ наружную

дверь или звонокъ, и предъявлялись

назойливыя требовапія къ келейникамъ,

чтобъ они носкорѣе дололшли старцу,

и затѣмъ слышался ропот ь, что ста-

рецъ не приннмаетъ.

Между тѣмъ, продиктовавъ пись-

ма, старецъ, готовясь выйти къ ио-

сѣтителямъ, мѣнялъ одежду и обувь,

иричемъ раздавались постоянно во-

просы одѣвавшихъ его монаховъ, и

другихъ классовъ, входпвшихъ къ

нему, и велся олшвленный общій раз-

говоръ.

Часамъ къ десяти выходилъ старецъ

къ посѣтителямъ, и прежде всего на-

правлялся по корридорчику, гдѣ благо-

словлялъ пришедшихъ, говоря по иѣ-

кольку словъ; а, съ кѣмъ было надо,

занимался и дольше въ пріемной. За-

тѣмъ онъ направлялся въ хибарку, и

здѣсь оставался долго.

Трудная и тягостная сторона старче-

ства состоитъ въ томъ, что къ старцу

идутъ не только съ валшыми и нуж-

ными дѣлами. Иные обращаются со

всякпмъ вздоромъ, и отнимаютъ время

повѣствованіемъ о какихъ-ппбудь во-

ображаемыхъ своихъ несчастіяхъ. Ко-

нечно, чаще всего такими назойливыми

являются женщины.

Въ полдень или немного позлее ста-

рецъ шелъ обѣдать въ келыо о. Іосифа
и, полулежа, принималъ пищу. Эта

трапеза его состояла обыкновенно

изъ двѵхъ блюдъ: нежирной ухи и

клюквепнаго киселя, при этомъ хлѣбь.

Въ посты вмѣсто ухи подавался кар-

тофельный супъ съ жидкой грешиевой

кашицей.

Пищи старецъ принималъ такъ мало,

сколько молсетъ съѣсть трехлѣтній ре-

бенокъ. Въ 10 — 15 минутъ кончался

обѣдъ, прерываемый разспросами ке-

лейниковъ, что отвѣчать такимъ-то илп

такимъ-то людямъ. Иногда, чтобъ освѣ-

жить голову, старецъ приказывалъ по-

читать себѣ что нибудь вслухъ, иа-

примѣръ, нѣсколько басенъ Крылова.

Онъ любилъ ихъ, и книга этихъ басенъ

всегда лелсала на столѣ въ келейной.

Затѣмъ старецъ тутъ же, лежа на

койкѣ, принималъ на общее благосло-

вепіе сперва мущинъ, потомъ лсенщинъ.

При этомъ старецъ мѣткимъ словомъ,

вскользь сказаннымъ, часто давалъ

отвѣтъ на тайный, невысказанный кѣмъ

ппбудь вопросъ, или разсказывалъ ка-

кой нибудь разсказъ, слулшвшій разъ-

ясненіемъ къ толсе невысказанному

чьему нибудь недоумѣнію. Иногда про-

износилась какая нибудь шутка, и, на-

конецъ преподавъ благословеніе ка-

ждому или каждой, старецъ направлялся

къ себѣ, причемъ раздавались голоса:

«Батюшка, батюшка, мнѣ словечко ска-

зать, мнѣ пара словъ»! Но протискав-
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шнсь чрезъ толпу, старецъ запирался

у себя і?т. кельѣ.

Если же послѣ обѣда старсцъ былъ
въ силахъ, онъ выходилъ въ хибарку
на общее благословеніе. Появлялся ке-

лейникъ, закрывалъ окна, чтобъ не

было сквозного вѣтра; посѣтительницы
становились въ двѣ шеренги, образуя
проходъ для старца, отворялась дверь,

и въ проходѣ появлялся о. Амвросій
въ бѣломъ балахонѣ, сверхъ котораго

неизмѣнно, зимою и лѣтомъ, носилъ

мѣховую ряску, и въ ваточной шапкѣ,

па головѣ. Остаиовясь на ступенькѣ,

старецъ всегда молился предъ иконою

Божіей Матери, и проходилъ дальше,

внимательно вглядываясь въ лица п

осѣняя крестнымъ знаменіемъ. Изъ
толпы раздавались вопросы, на кото-

рые онъ давалъ простые, ясные от-

вѣты. Иногда онъ садился, и тогда во-

кругъ него становились на колѣнп,

ловя всякое его слово, а онъ разска-

зывалъ что нибудь, заключавшее полез-

ное наставленіе.

Когда келейиикъ напоминать ему,

что пришелъ часъ отдыха, онъ, сиявъ

свою шапочку, раскланивался и гово-

рилъ въ шутливомъ тонѣ: «Очень при-

знателенъ вамъ за посѣіценіе. Отецъ
Амвросій говорить, что пора».

Лѣтомъ «общее благословеніе» про-

исходило нодъ открытымъ небомъ. Отъ
крыльца хибарки были устроены жерди

къ столбикамъ. Съ одной стороны

стоялъ народъ, съ другой двигался сог-

бенный старецъ, давая отвѣты на во-

просы людей.

Какъ часто старецъ при пріемѣ на-

рода приходилъ въ крайнее изнемодсе-

ніе. Это видно изъ его писемъ. «По

утрамъ съ трудомъ разламываюсь, чтобы

взяться за обычное многоглаголаніе съ

посѣтителями; и потомъ такъ наглаго-

лишься, что едва добредешь до кро-

вати въ часъ или больше. Есть посло-

вица: какъ ни кинь, все выходитъ

клипъ. Но принимать нельзя, а всѣхъ

принимать нѣтъ возможности, и силъ

не достаетъ».

Еле переводя духъ отъ усталости,

онъ шелъ къ себѣ; подымалась сума-

тоха, народъ хватался за него, и онъ

иногда выбирался изъ толпы, оставивъ

въ ея рукахъ свой теплый подрясникъ.

Иногда старецъ обходился вовсе

безъ послѣобѣденнаго отдыха, звалъ

къ себѣ письмоводителя и диктовалъ

письма.

Часа въ три снова начинался пріемъ:

онъ или выходилъ въ пріемную, или,

лежа на койкѣ въ кельѣ о. Іосифа,
толковалъ съ народомъ; во время этого

пріема онъ пилъ чай.

Часовъ въ восемь ѵжинъ, повтореніе

обѣда, а тамъ опять пріемъ.

Въ зимнее время посетители, входя

пиогда къ старцу не обогрѣтые, про-

стужали его, и ему къ вечеру стано-

вилось плохо.

Вечеромъ опять читали ему молитвы

келейники, еле стоявшіе на ногахъ отъ

безпрерывнаго бѣганія въ течепіи всего

дня. А самъ старецъ въ эту пору по-

слѣ трудоваго дня лежалъ па койкѣ

почти безъ чувствъ.

Такъ время доходило за полночь.

Спалъ о. Амвросій всегда одѣтымъ, —

лѣтомъ въ балахонѣ, зимою въ кожа-

иомъ подряспикѣ, въ монашеской шапкѣ

на головѣ, съ четками въ рукахъ.

Ночью онъ, несомпѣнно, мало спалъ.

Конечно, въ эту пору онъ только и

могъ безпрепятственпо углубиться въ

молитву.

Спить міръ весь, спятъ тѣ, которые

слолшли за день въ этой кельѣ своп

горести и грѣхи. Не спитъ лишь вели-

хай старецъ, и кто зпаетъ, какія ви-

дитъ тайны, какимъ благоухающимъ
ѳиміамомъ подымается къ небу его

молитва.
U. Поселянинъ.

(Продолженіе~слѣдтетъ).
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язвѣстія и замътки.

Голосъ съ православная Востока.

(Православіе въ Урмін).

Единородный Сынъ Божій, не остав-

ляя Отчихъ и Божественныхъ нѣдръ,
явился въ человѣческомъ образѣ на

грѣшную землю, чтобы призвать всѣ

народы въ Свое благодатное царство,

соединить всѣхъ во едино по подобно

Божескаго Тріединства. Для того и

пострадалъ Онъ, безгрѣіпный, чтобы

уничтожить грѣховное отъединеніе лю-

дей другъ отъ друга, погубить вражду

и даровать свой Божественный миръ.

Объ этомъ единеніи всѣхъ въ святой

и спасительной вѣрѣ Спаситель молился

въ саду Геѳсиианскомъ предъ наступ-

леніемъ Своихъ страданій: «Отче, да

будутъ всѣ едино, какъ Ты, Отче, во

Мнѣ, и я въ Тебѣ, такъ и они да бу-

дутъ въ Насъ едино». При помощи

благодати Святаго Духа трудами Боже-

ственныхъ Апостоловъ основалось на

землѣ это благодатное Царство—Церковь
Христова. Но завистію діавола вошли

въ это царство соблазны и ереси и

разрушили церковное единство. Цѣлыя

христіанскія общины и пароды отдѣ-

лились отъ вселенскаго православія и

основали свои сектантствующія церкви.

Конечно, Единую, Святую и Апостоль-

скую Церковь не могли поколебать эти

ереси, такъ какъ и самыя врата адовы

по слову Спасителя, не одолѣютъ ея!
Но какъ прискорбно для благочестиваго

ісознанія это отъединеніе отъ вселен-

скаго православія цѣлыхъ христіанскихъ

общинъ и народовъ и пребываніе ихъ

во мракѣ заблужденія. Поэтому благо-

честивые христіане каждый день молятся

о соединеніи людей, и это соединеніе,

какъ выразился въ своей рѣчи Сирій-
скому епископу Маръ Иліи первосвя-

святитель Церкви русской митрополитъ

Антоній, составляетъ благочестивое ;ке-

ланіе всѣхъ добрыхъ христіанъ всего

міра, и насколько прискорбно отъедине-

ніе заблуждающихся отъ святой п

спасительной вѣры, настолько лее от-

радно возвращеніѳ заблуждающихся въ

лоно святой Церкви и отреченіе отъ

ересей. Это радостное настроеніе выра-

жено приточными словами Спасителя
объ одной овцѣ заблудшей, о нахожде-

ніи которой пастырь радуется боль-

ше, чѣмъ о 99 овцахъ незаблудив-

шихся.

Такое именно настроеніе и такую

радость пережила православная Церковь

въ 1898 году, когда многія тысячи

несторіанъ Урмійской нровинціи во

главѣ съ епископомъ Маръ Іонаномъ во-

шли въ единеніе съ нею послѣ много-

вѣкового и печальнаго отъединенія.

Русское церковное правительство устами

первосвятителя исповѣдало знаменатель-

ное значеніе этого событія. Но миогіе

благочестивые русскіе люди по отдален-

ности Урміи мало знаютъ о жизни

спрійской Церкви и самое присоедине-

піе ея къ православію прошло какъ-то

незамѣтно, не возбудивъ особеннаго

интереса въ русскомъ обществѣ. А

между тѣмъ въ исторіи Церкви Христо-

вой, это фактъ исключительной важ-

ности. Настоящей статейкой мы бы

хотѣли напомнить русскому обществу

событіе 1898 года и возбудить къ нему

интересъ. Востокъ, гдѣ благовѣстіе

Вочеловѣчившагося Слова Божія нашло

первую и благодарную почву для сво-

его распространенія и развитія; гдѣ

новая жизнь, принесенная Христомъ,

дала пышный расцвѣтъ и обильные
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плоды, былъ всегда священенъ въ гла-

захъ не только русскихъ людей, но и

всѣхъ христіанъ всего міра, отъ него полу-

чившихъ спасительную вѣру. Но святая

Русь, съ такимъ усердіемъ принявшая

спасительное Евангеліе и устроившая

быть свой на началахъ его, всегда

съ особеннымъ благого вѣніемъ смо-

трѣла: на священныя восточныя церкви

и съ великою любовію и вниманіемъ
относилась къ ихъ нуждаыъ. Да и

могло ли быть иначе? Правда, жизнь

политическая, государственная, такъ на-

зываемый прогрессъ и цивилизація от-

хлынули къ побережьямъ Тихаго океапа.

Бостокъ какъ бы замеръ и заснулъ, но

какое великое прошлое имѣетъ онъ за

собою, прошлое, которое навсегда усво-

пло ему названіе «священнаго». И
славенъ онъ не экономическим, и тех-

ническимъ прогрессомъ, не науками,

хотя онѣ и вышли изъ него, но силою

религіозной мысли и напряженностію

духовной жизни. Если вниманіе цпви-

лизованнаго міра обращено почти исклю-

чительно на внѣшнее и экономическій

вопросъ— главный движущій нервъ его,

то вся энергія Востока обращена была
па внутреннее, на разрѣшеніе основ-

ныхъ вопросовъ человѣческаго суще-

ствованія и удовлетвореніе запросовъ

духа. И узрѣлъ Востокъ воочію то, о

чемъ съ трепетнымъ ожиданіемъ думали

его мудрецы и въ приточныхъ обра-

захъ вѣщали его пророки — явился въ

міръ Искупитель и совершилъ спасеніе

людей. О ты, священный Востокъ! Не-

вольно мысли всѣхъ благочестивыхъ

людей стремятся къ тебѣ. Ты пер-

вый принялъ спасительное благовѣстіе

Единороднаго Сына и передалъ его

другимъ народамъ. Отъ тебя возсіялъ

иревѣчный свѣтъ, осіявшій всѣ концы

земли и прогнавшій мглу заблужденія.

Вся священная и церковная исторія

связана неразрывно съ тобой. Сколько
великихъ воспоминаній, сколько востор-

говъ и размышленій вызываешь ты

однимъ своимъ именемъ. Ты украсилъ

вселенскую церковь кровію святыхъ

мучениковъ, ты обогатилъ ее подви-

гами и святостію многочисленная сон-

ма преподобныхъ мужей, которыхъ

какъ неизсякаемую сокровищницу ты

предложилъ на вѣчныя времена въ на-

зиданіе всѣхъ ревнующихъ о спасеніи.

Среди другихъ восточныхъ церквей

сирійская церковь въ своемъ историче-

скомъ прошломъ занимаетъ не послѣд-

нее мѣсто. Принявъ христіанство отъ

апостола Ѳомы, она богата была и

духовнымъ просвѣщеніемъ и дарами

благодати. Сколько преподобныхъ му-

л:ей выставила она изъ среды членовъ

своихъ, сколько святыхъ мучениковъ

принесла она какъ бы въ даръ Вла-
дыкѣ Христу. Достаточно вспомнить

преподобныхъ Исаака Сирина и Ефрема

Сирина, такъ почитаемыхъ на Руси.
Вдохновенные, исполненные болсествен-

ной мудрости труды этихъ мужей со-

ставляют гордость православной Церк-
ви и богатую сокровищницу назиданія

для вѣрующихъ. И какою радостію

должны исполниться сердца всѣхъ

православныхъ людей, когда часть на-

рода, составлявшаго эту нѣкогда зна-

менитую Церковь, а потомъ укло-

нившуюся въ ереси, вошла снова въ

единеніе съ православіемъ, чтобы при-

нести плодъ сторицею и загладить вину

своего отступленія.

ІІо желанію вновь присоединившихся

тогда лее въ 1898 году отправлена

была Святѣйшимъ Сѵнодомъ право-

славная миссія для устроенія церков-

ной жизни и ознакомленія сирійцевъ

съ ученіемъ православія. Созидать
жизнь церковную на началахъ вселен-

скаго православія среди народа, въ те-

чете многихъ вѣковъ бывшаго внѣ

общенія съ нею и въ теченіе многихъ

вѣковъ поставленнаго въ отношеніи

I христианской религіи въ самыя неблаго-
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пріятныя условія въ странѣ, і-дѣ у сил і я
враговъ православія сдѣлали свое губи-
тельное дѣйствіе и козпн ихъ еще про-

должаются, дѣло въ высшей степени

трудное. При помощи Божіей рус-

скими миссіонерами уже многое сдѣ-

лано для достплсенія возвышенной
цѣли своего служепія, но, конеч-

но, русской миссіи предстоитъ еще

неизмѣримо больше сдѣлать, чтобы
единеніе съ православіемъ членовъ

сирійской церкви стало тѣсиымъ и

внутреннпмъ. На это потребуется много

времени и трудовъ. И еднничныхъ

усилій русскихъ миссіонеровъ для дости-

женія этой возвышенной цѣли недоста-

точно. Нужно содѣйствіе благочестнвыхъ
сыновъ церкви русской, отъ лица кото-

рой п послана миссія. Конечно, сози-

даніе церковной жизни, воспитаніе
лшвого церковнаго сознанія — дѣло

чисто нравственное, духовное, но оно

требуетъ для своего осуществленія п

развитія извѣстныхъ матеріальныхъ

условій. Нулсны церкви, школы, пере-

воды и т. д.

Въ настоящее время урмійская цер-

ковь, имѣющая 3 епископовъ и болѣе

60 священниковъ и діаконовъ, насчи-

тываетъ около 40 храмовъ и 60 школъ

съ 2000 учащихся (въ числѣ этихъ

школъ — одна при миссіи съ пансіономъ

па 50 человѣкъ). Но эти церкви и

школы далеки отъ того, что русскін

человѣкъ прнвыкъ соединять съ этими

именами. Церкви въ большииствѣ слу-

чаевъ не имѣютъ ни облаченій, пи

утвари, ничего, что напоминало бы

благолѣпіе русскихъ храмовъ. Даже
такая церковь, какъ Маръ-Сергизская,
заключающая въ себѣ великую хрп-

стіанскую святыню — мощи святыхъ

мучениковъ Сергія и Вакха, представ-

ляетъ крайнее 'запустѣніе, отъ котораго

сжимается сердце. Школы отличаются

убожествомъ своей обстановки, хотя

дѣло въ шіхъ ведется весьма удовле-

творительно. Крайне необходимъ пан-

сіонъ для дѣвочекъ такой же, какой
существуете для мальчиковъ. Самая
миссія нулсдается въ болѣе обширномъ
храмѣ, такъ какъ существующая Ни-
кольская церковь слишкомъ тѣсна п

убога. Горячее желаніе русской миссін
выстроить обширный соборъ, который
былъ бы величественнымъ памятіш-

комъ православія въ странѣ невѣрпыхъ.
Но все это требуетъ средствъ, кото-

рыхъ миссія не имѣетъ. А сколько

нуждъ помимо церквей и школъ? Ча-
сто, очень часто бываетъ необходима
и простая матеріальная помощь бѣд-

нымъ священникамъ, не получаюіщшъ

никакихъ доходовъ со своего прихода,

и простому люду. Сирійцы, живя въ

странѣ, гдѣ законъ и право— понятія

совершенно неизвѣстныя, много вы-

страдали въ течепіе своей многовѣко-

вой и печальной исторіи, и это тя-

;кело отозвалось на ихъ матеріальномъ

благосостояніи. Но среди великихъ

исиытаній они сохранили вѣру Христову
и это ихъ большая заслуга, дающая пмъ

право на сочувствіе и поддержку.

Мы не будемъ повторять обычныхъ
выражеиій, которыми оканчиваются всѣ

воззвапія, скалсемъ только, что вели-

кое дѣло православія въ ІТерсіи заслу-

лшваетъ интереса русскаго общества и

дѣятельной поддерлски. Мы надѣемся,

что голосъ съ православнаго Востока
не останется гласомъ, вопіющимъ въ

пустыпѣ, но найдетъ себѣ откликъ въ

благочестнвыхъ сердцахъ; надѣемся,

что русскіе не утратили до пашихъ

дней той внимательности, той любви
къ священпымъ восточнымъ церквамъ,

какими отличались ихъ благочестивые

предки.

Для лицъ, интересующихся жизныо

Урмійской миссіи и желающихъ со-

дѣйствовать ея задачамъ, сообщаемъ
слѣдуюіція свѣдѣнія. Годъ тому на-

задъ въ Петербург!; основалось Кп-
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рилло - Сергіѳвское братство подъ Вы-
еочдйшимъ нокровительстврмъ Госу-
дарыни Императрицы Маріи Ѳеодо-

ровны и почетными предсѣдательствомъ

петербургскаго митрополита, владыки

Антонія. Братство имѣетъ своей зада-

чей содействовать православной Урмій-
ской миссіи, въ частности братствомъ
намѣчены — основаніо иравославпаго

монастыря и учрежденіе лечебпыхъ
пунптові. п общины сестеръ милосер-

дія. Послѣднее, дѣйствительпо, необхо-
димо въ странѣ совершенно безпомощ-
пой во врачебномъ отношеніи.

Отдѣленія братства существуете еще

въ Москвѣ (настоятель Заиконоснас-
скаго монастыря архимандритъ Ѳеофи-

лактъ) и въ Кронштадтѣ (протоіерей
о. Александръ ГІоповъ).

Въ наступающемъ году православная

Урмійскаямнссія приступаете къ изданію

своего журнала подъ заглавіемъ «Пра-
вославная Урмія», который будетъ вы-

ходить отдельными книжками. Журналъ
этотъ ставитъ своей задачей — знакомить

членовъ сирійской церкви съ ученіемъ

православія черезъ выясненіе оспов-

ныхъ его догматическихъ и нравствен-

ньтхъ истинъ, поэтому въ немъ будутъ

помѣщаться статьи церковпо-богослов-

скаго характера, проповѣди, объясне-
нія праздниковъ, житія святыхъ, обо-
зрѣніе событій православнаго Востока
и Россіи и вообще все, что можетъ

дать назидательное чтеніе. Но въ за-

дачи его входитъ также и ознакомле-

ніе русскаго общества сълсизнію Урмій-
ской церкви. Поэтому все относящееся

къ жизни урмійской церкви будетъ
печататься на русскомъ языкѣ. Желаю-
щие внести свою лепту въ пользу мис-

сіи или выписывать журналъ, благо-
волятъ дѣлать адресъ слѣдующимъ обра-

зомъ— «Джульфы Эриванской губер-

піи, черезъ У рмійское вицеконсульство,

православная русская миссія».

Распоряженія епархіальныхъ начальстзъ.

О тіцательномъ oxpaueuin евлтглхъ Таинъ. —

О пренодаванш Закона Божія дѣтямъ.

Преосвященный Гурій, епископъ Сим-
бирскій обратился съ слѣдующимъ про-

ложен іемъ къ духовенству Симбирской
епархіи.

«Тщательно охраняя святыню пре-

чистыхъ, безсмертныхъ, небесныхъ и

животворящихъ, страшныхъ Христо-
выхъ Таинъ, я всегда внимательно и

строго наблюдаю, чтобы какъ- нибудь,
но случайности пли небреженію, не

утратились крупицы Тѣла Христова и

не уканули капли Крови Господней.
Между тѣмъ, какъ мною не разъ было

подмѣчено, некоторые изъ священно-

служителей здѣшней епархіи, даже изъ

облеченныхъ высшими санами и пре-

старѣлыхъ, употребивъ Тѣло Христово,
не обращаютъ при этомъ вниманія, не

осталось ли на ладоняхъ или между

пальцами наималѣйшихъ крупицъ, и не

заронились ли онѣ на престолѣ, что

иногда бываетъ отъ неумѣнія плотно

сжимать пальцы или отъ дыханія надъ

Тѣломъ Христовымъ, во время чтенія
псповѣданія вѣры; а причащаясь Крови
Господней, не обсосавъ, какъ должно,

усть и усовъ, какъ н края святой ча-

ши, спѣшатъ обтирать оные плаіомъ,

который, вслѣдствіе этого, иногда до-

вольно смачивается Кровію Христовой.
Это меня всегда крайне смущаетъ и

треволситъ, помня то строгое и страш-

ное внушепіе, какое дается епископомъ

новопоставленному іерею, при вруче-

нін ему, въ извѣстное время, части

Тѣла Христова. «Прінмп залогъ сей»,
говорить ему епископъ, «и сохрани его

цѣлъ п невредимъ до ноелѣдцяго сво-

его издыханія, о немъ же имаши истяганъ

быти во второе и страшное прпше-

ствіе Господа и Бога, и Спаса нашего

Іисѵса Христа»... Въ виду этого вну-
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шенія, предъ которымъ слѣдуетъ толь-

ко трепетать, я усердно' прошу свя-

щеннослужителей ввѣренной мнѣ па-

ствы Симбирской, вмѣстѣ и архипа-

стырски требую отъ всѣхъ, тщательно,

съ полнымъ благоговѣніемъ оберегать
святыню таинствъ Тѣла и Крови Го-
спода нашего Іисуса Христа и, въ

отношеніи къ нимъ, никакъ не дозво-

лять себѣ указанныхъ небрѳженій. По
прннятіи и иотребленіи Тѣла Христова,
нужно внимательно Осматривать, не

осталось ли на рукахъ или на пре-

столѣ крупицъ Тѣла Господня, которое

требуется снѣдать непременно надъ

святымъ престоломъ, въ предотвраще-

ние возможности утраты крупицъ онаго.

Необходимо, для вящгаей предосторож-

ности въ этомъ отношеніи, тутъ же

осматривать и мѣсто у подножія пре-

стола, ибо случается, что при всей
осторожности и внимательности, кру-

пицы Тѣла Христова упадаютъ на полъ.

Это особенно лежитъ на обязанности
діаконовъ, которые, по опущеніп въ

святую чашу оставшагося Тѣла Хри-
стова и частицъ поминовепія, должны

осматривать со всѣхъ сторонъ подно-

жіе престола; тамъ же, гдѣ нѣтъ діа-
коновъ, обязаны исполнять это свя-

щеннодѣйствующіе іереи. Далѣе. При-
частившись Крови Господней, пре-

жде чѣмъ обтереть платомъ уста и усы,

а равно и край чаши, требуется пред-

варительно ихъ тщательно обсосать и

потомъ уже употреблять въ дѣло платъ,

который всегда долженъ быть доста-

точно чистъ, а не захватанъ долговре-

меннымъ употребленіемъ. Таковые же

платы должны быть въ употреблен іи
и при пріобщеніи мірянъ. какъ воз-

растныхъ, такъ и младенцевъ. Но на

это не вездѣ обращается должное вни-

маніе; особенно захватанными я часто

находилъ платы при дароносицахъ, для

пріобщенія больныхъ. М.ел;ду тѣмъ, эта

захватанность платовъ, употребляемыхъ

при такомъ важномъ и спасительноііъ

священнодѣйствіи, молсетъ слулшть,

какъ действительно и служитъ, пред-

метовъ великаго соблазна для причаст-

ипковъ, привыкшихъ, по условіямъ
своего воспптанія и жизни, къ чистотѣ

и опрятности во всемъ. При слабомъ
чувствѣ вѣры и шаткости религіозныхъ
понятій, нечистота и загрязненность

платовъ въ этомъ случаѣ молсетъ воз-

будить весьма неумѣстное чувство брез-
гливости и отвращенія, особенно у боль-
ныхъ. Отвратительно вытирать носъ

грязнымъ платкомъ; тѣмъ болѣе долж-

но быть отвратительно вытираніе за-

хватаннымъ и грязнымъ платомъ устъ

иослѣ пріобщенія, и при томъ, бывае-
мымъ въ употребленіи для больныхъ
всевозмолспымп болѣзнями, мол:етъ быть,
даже п заразными.

Казалось бы, все мною прописанное

должно быть всѣмъ и каждому нзъ

свягценнослулсителей понятно по соб-
ственному ихъ чувству вѣры и созна-

нію и хорошо извѣстно, ибо .и въ

«ІІравилѣ У чительномъ «достаточно изло-

лсено, какъ требуется относиться и обе-
регать святыню таинства Тѣла и Кро-
ви Господа нашего Іисуса Христа. По
на дѣлѣ исполняется далеко не такъ, по

крайней мѣрѣ, нѣкоторыми изъ нихъ, п

нѣкоторыеизъблагочпнныхъпочему тоне

считаютъ своею обязанностію обращать
на это доллсное вниманіе. А потому я

вмѣняю въ строгую и ответственную
обязанность настоятелямъ церквей Сим-
бирской епархіи заботиться какъ о благо-
говѣйномъ охраненіи въ цѣлости и не-

поврелсденностп святыни таинствъ Тѣла

и Крови Господа нашего Іисуса Хри-
ста, такъ и о безукоризненной чистотѣ

храмовъ Болііихъ со всею, находящею-

ся въ нихъ, утварью и особенно— упо-

требляемою при священнодѣйствіи Евха-
ристіи, какъ и другихъ святыхъ таинствъ.

Дароносицы со святыми Дарами долл;-

ны быть хранимы не въ домахъ, какъ
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было здѣсь принято, а въ храмахъ, на і

святыхъ престолах!., и содержаться въ 1

особенной чистотѣ, какъ и все, при .

нихъ находящееся, — епитрахиль, по- ;

ручи, платъ и пелена или покровецъ,

для подстилки подъ дарохранительницу, 1

при пріобщеніи больныхъ. При этомъ .

нужно обращать вниманіе, чтобы въ

ковчежцѣ со святыми дарами не накап-

ливались крупицы Тѣла Христова, ко-

торыя весьма легко и удобно могугь

утратиться, при совершеніи требъ, не

замѣтно для священнодѣйствующаго.

При разсматриваніи дарохранительницъ

по церквамъ, въ присутствіи іереевъ,
я обращалъ ихъ внимаиіе, какъ иногда

при взятіи въ руки ковчежца со свя-

тыми Дарами, чтобы открыть его надъ

платомъ, на послѣднемъ усматривались

крупинки, въ величину пылинокъ, Тѣла

Христова, которыя, однакожъ. можно

было подбирать, Для меня, въ этомъ

случаѣ, замечательно было то, что. іереи
какъ будто этого никогда не замѣчали

и не подозрѣвали, что могутъ быть та-

кія случайности съ Тѣломъ Христо-
вымъ, когда его молено утратить не-

замѣтно для себя, въ видѣ такихъ ма-

лѣйшихъ крупинокъ...

Особенною чистотою и опрятностію
въ храмахъ должны отличаться святые

алтари, о чемъ долясны стараться глав-

нымъ образомъ діаконы, при помощи

псаломщиковъ, а послѣдніе обязаны на-

блюдать и поддерживать постоянную чи^

стоту въ храмахъ при помощи сторо-

жей, состоящихъ при храмахъ, и со-

дѣйствіи церковиыхъ старостъ. Мой
оиецъ былъ псаломщпкомъ въ Казани,
п, бывало, предъ каждымъ воскреснымъ

и праздничнымъ днемъ, онъ съ своимъ

сослуяшвцемъ, тоже псаломщикомъ,

отправлялся въ храмъ, для уборки п

чистки, и забиралъ съ собою насъ, дѣ-

тей своихъ, и мы, вмѣстѣ съ нимъ, по

нескольку часовъ, а предъ велпкпмп

праздниками и по цѣлымъ дііямъ, про-

водили за уборкою храма: мели, мыли,

чистили и проч., и все это исполня-

лось нами съ охотою и съ болыпимъ
удовольствіемъ, какъ дѣло богоугодное.
Въ этихъ трудахъ не рѣдко принималъ,

бывало участіе и мѣстный діаконъ,
личность весьма почтенная и пользо-

вавшаяся болыпимъ уваженіемъ въ

средѣ Еазанскаго духовенства и при-

хожанъ, что, однакожъ, не препятство-

вало ему принимать на себя труды по

уборкѣ храма. Такъ заботились о чи-

стотѣ храмовъ, какъ было мнѣ извѣ-
стно, и прочіе псаломщики и діаконы
Казанскіе. Какъ бы желательно было,
чтобы и нынѣшніе псаломщики ревно-

вали о чистотѣ своихъ храмовъ исалом-

щикамъ прелшяго времени, такожде—

и діаконы; а іереи и протоіереи, по

крайней мѣрѣ, старались бы возбудить
и поддеряшвать въ нихъ усердіе къ

этому своимъ добрымъ вліяніемъ или

силою авторитета и власти, по праву

настоятелей церквей, что, впрочемъ, съ

этого времени должно быть исполняемо

ими безусловно».

Тѣмъ же преосвященнымъ преподано

законоучителямъ начал ьныхъ школъ

Симбирской епархіи слѣдующее ру-

ководственное наставленіе: «Въ отно-

шеніи преподавай і я дѣтямъ Закона
Болсія, особенно малымъ, надобно
больше всего заботиться не о томъ,

чтобы они все преподаваемое имъ

понимали умомъ, чего достигнуть не-

возмолото понедомыслію дѣтскаго ума,

которому могутъ быть понятны только

наглядные предметы вѣдѣнія, а— о

томъ, чтобы возбудить въ нихъ, раз-

, впть и укрѣпить чувство вѣры, кото-

рое потомъ, но мѣрѣ развптія ума, бу-
і детъ болѣе и болѣе уясняться и про-

• свѣтляться. Между тѣмъ, въ принятой
> системѣ обученія Закону Божію на это

[ внпманія обращается весьма мало, а

- больше стараются «вбивать» въ дѣт-
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скій умъ теоретическая поііятія съ за-

тверживаніемъ на память словъ и вы-

раженій, объясненій законоучителей

или учебниковъ,— и до того забиваютъ
этимъ умы дѣтей, что Зак'онъ Божій
имъ дѣлается иротивиымъ... Такимъ

образомъ, изъ стремления къ добру, по-

видимому, является на дѣлѣ зло, весьма

не желательное для духовно-нравствен-

ной жизни.:. Изученіе молитвъ счи-

тается обыкновенно самымъ простымъ

и легкимъ дѣломъ, но на самомъ

дѣлѣ это весьма трудно какъ для за-

коноучителя, такъ и для дѣтей, ибо
для выясненія иного религіознаго или

нравственнаго въ молитвахъ термина,

выраженного при томъ на славяпскомъ

языкѣ, требуется излолсить, пожалуй,

цѣлый догматъ или религіозно - нрав-

ственную сентенцію въ обширномъ

видѣ, при чемъ дѣти только вни-

мательно смотрятъ на законоучителя

И, повидимому, слушаютъ, но ни-

чего не понимаютъ, какъ это мнѣ

самому на себѣ приходилось испыты-

вать, когда я что либо объяснялъ дѣ-
тямъ... Подобный явленія почти по-

стоянныя въ иизшихъ школахъ, когда

законоучители стараются наиболѣе о

теоретической сторонѣ дѣла, мало обра-

щая вниманія на духъ и жизнь во

Христѣ, чтобы возбудить оныя въ серд-

цахъ дѣтей».

Нашъ сельскій священникъ по изображенію
епархіальной печати.

Въ переживаемое нами время, когда

поставленъ вопросъ объ удовлетворе-

ніи дѣйствйтельныхъ и настоятельныхъ

нуждъ п Желаній иравославнаго рус-

скаго парода, далеко не послѣднее мѣ-
сто занимаетъ и вопросъ о православ-

номъ русскомъ священпикѣ. Еще въ

манифест'!» отъ 26 февраля 1903 года

выражено Высочайшее жеданіе видѣгь

усугубленіе плодотворнато участія свя-

щеннослужителей въ духовной и обще-

ственной жизни ихъ паствы. И вопросъ

о средствахъ къ осуществленію этого

желанія дѣятельно обсуждается въ епар-

хиальной печати.

Предполагается извѣстнымъ идеалъ

пастыря Христовой Церкви, раскрытый

въ пастырсішхъ посланіяхъ Апостола
Павла и въ твореніяхъ святыхъ отцовъ,

а на основаніи ихъ и наукою руковод-

ства для пастырей. Поэтому епархіаль-

ная печать *), прежде всего, отмѣчаетъ

тотъ идеалъ пастыря, который вырабо-
танъ нашимъ православнымъ народомъ

и на основаніи котораго народъ вы-

сказываете свою оцѣику желательного

ему настыря православной церкви. Въ
общихъ и существенныхъ чертахъ на-

родное представленіе объ идеальномь

иастырѣ Христовой церкви сводите:!

къ слѣдующему: а) пастырь долженъ

быть усерденъ и благоговѣенъ въ слу-

женіи, б) учителенъ и в) добръ и бла-
гочестивъ по лснзни.

Разъясняя сейчасъ отмѣченную пер-

вую общую черту идеальнаго пастыря

для народа, епархіальная печать, въ

частности, отмѣчаетъ народное желаніе,
чтобы пастырь совершалъ богослуженіе

громко, внятно, выразительно, въ опре-

дѣленное время и пораньше, особенно
лѣтомъ, и не задерлшвалъ его съ со-

вершеніемъ требъ. Богослуліеніе исто-

вое, совершаемое пастырями въ страхѣ

Болйемъ, при благоговѣйномъ пѣніи и

чтеніи, — замѣчаетъ при этомъ епар-

хіальная печать, — нерѣдко видимымъ

образомъ дѣйствуетъ на молящихся не

только благотворно, въ смыслѣ общаго

духовного подъема ихъ, но и возбу-

') См. «Холмско-Варшавскііі Вѣстнивъ» №83,
1904 г., «Олонецкіп Епархіалышя Вѣдомости»

№ 24, .1904 года, «Екатеринбургскія Еиархіаль-
ныя lit, домости > Л: 16, 1904 г., «Волыпскія
Енархіалышя Вѣдомости» № 35, 1904 г., «Ко-
стромовія Епархіальныя Вѣдомости» № 23,
1894 г., «-Орловскія Епархіальныя Вѣдо мости»
№ 31-32, 1904 г.



ІШІБАВЛБНІЯ КЪ

ждаетъ въ нихъ глубокое покаянное чув-

ство, умиротворяетъ враждующихъ,

ободряетъ скорбящихъ, вразумляетъ и

укрѣпляетъ маловѣрныхъ, располагаем

къ благотворительности и т. д. На-
блюдается, что благоговѣніе священно-

слулсащихъ сообщается молящимся, и

послѣдніе видимо отрѣшаются отъ обыч-
ной житейской суеты и всею душею

отдаются молитвѣ, нерѣдко выралсая

молитвенныя чувства тихими вздохами

и чистыми, святыми слезами. Надобно
видѣть въ храмѣ Божіемъ эту массу

сельскихъ прпхожанъ, какая собирается
во дни великихъ праздниковъ и въ

воскресные дни зимою, чтобы понять,

съ одной стороны, любовь нашего про-

стого народа къ храму Болсію, а съ

другой— всю благотворность для него

церковнаго богослуженія.
Особенно подробныя разъясненія

епархіальная печать даетъ другой общей
и существенной чертѣ народнаго идеала

пастыря— учительству. По изреченію
Спасителя, пастырь— это «свѣтъ», по-

ставленный на виду у всѣхъ для того,

чтобы свѣтить по пути въ царствіе Бо-
жіе всѣмъ, блуждающимъ во мракѣ по

распутіямъ міра сего. Внутренняя сила

и непоколебимость хрис/гіанскаго убѣ-

жденія и всецѣлое проігакновеніе ду-

хомъ евангельскихъ завѣтовъ являются

основными условіями пастырскаго свѣ-

чепія міру. Кромѣ того, въ умственно-

нравственномъ состояніи его иасомыхъ

ничто не должно быть выше его понима-

нія, навсеоиъ долженъ дать отвѣтъ, до-

стойный служителя церкви, долженъ все

уяснить, провидѣть, растворить духомъ

Христовой истины, и съ муліествомъ, на-

стойчивостію и рѣшительностію съумѣть

подойти ко всякому изъ своихъ пасо-

мыхъ: одного убѣдить, другого обо-
дрить, этого поддержать, того поднять,

предъ этимъ побѣдоносію обпарулдагь
истину Христову, съ этимъ вознестись

на высочайщія вершины торжествую-
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щей вѣры. При таішхъ внутреннихъ и

внѣшнихъ условіяхъ свѣченія, право-

славный пастырь и долженъ присту-

пать къ выполненііо своей обязанно-
сти— религіознаго просвѣщенія прихо-

лсанъ. Въ нскреннемъ, задушевномъ

словѣ съ церковной каѳедры пастырь

долженъ въ доступной для народнаго

пониманія формѣ изложить сущность

христіанскаго ученія о Богѣ, объ Его
отношеніяхъ къ людямъ, объ обязап-
ностяхъ христианина къ Богу и ближ-
нимъ, доллсенъ раскрыть значеніе для

христіанъ богоучрелѵденной Церкви, ея

святыхъ таинствъ, церковныхъ службъ
и религіозныхъ обрядовъ. Епархіалыіая
печать отмѣчаетъ по этому поводу, что

крестьяне любятъ священника, говоря-

щаго въ церкви поученія, приолнжа-

ются къ церковной каѳедрѣ и стара-

ются не проронить ни одного слова,

и что не представляетъ особенной важ-

ности то обстоятельство, если прихо-

лсане не прослушаютъ полной системы

катихизаціи. «Много уже будетъ сдѣ-
лано пастыремъ, — замѣчаетъ она, —

если онъ успѣетъ заинтересовать слу-

шателей, если они поймутъ хоть что-

нибудь, къ чему-нибудь отнесутся со-

знательно. Возбуліденпый интересъ за-

ставить ихъ быть внимательнее къ

церковнымъ службамъ, заставить чаще

посѣщать церковь и обращаться къ

пастырю за разрѣшеніемъ и разъясне-

ніемъ церковно-религіозныхъ вопро-

совъ». Въ помощь церковной пропо-

вѣди для религіознаго просвѣщенія

прихожанъ пастырь обязательно дол-

женъ призывать школу, которая силь-

нѣе и крѣпче всего можетъ соединить

пастырей и пасомыхъ и упрочить

нскренпія между ними отношенія. Она
должна быть руководима пастыремъ за

все время своего существования и при

этомъ руководствѣ привлечетъ къ себѣ

симпатіп родителей учениковъ. Важ-
нымъ пособіемъ для пастыря въ дѣлѣ
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учительства служатъ внѣбогослулсебныя

чтенія для прихолсанъ и собесѣдованія

съ ними, совершаемый не въ приход-

ской только церкви, но и въ удален-

ныхъ отъ нея дерёвняхъ, а также

устрояемыя въ приходахъ народныя

читальни. «Церковь, школа и книга,—

по мнѣнію епархіальной печати, — вы-

ведусь народъ на прямую торную до-

рогу, внесутъ въ его лшзнь яркій свѣтъ,

дадутъ ему возможность разумно, по-

Божьи устроить жизнь». Относительно
пастырскаго учительства епархіальная

печать дѣлаетъ еще одно замѣчаніе:

при всѣхъ формахъ этого учительства

картинность изложенігі и конкретность

содержайія имѣютъ громадное значеніе

для успѣха дѣла. II примѣры добра,
достойные подражанія, и примѣры зла,

поражающіе своей мрачной стороной,

нужно заимствовать изъ окружающей

живой действительности. Простой умъ

нашего народа не привыкъ къ разсу-

дочнымъ соображеніямъ и всякаго рода

отвлеченностямъ.

И послѣдняя общая черта пастыря—

доброта и благочестіе — не оставлена

въ епархіальной печати безъ разъясне-

ній. По словамъ этой печати, отноше-

нія доступнаго пастыря къ прихожаиамъ

должны быть проникнуты теплотою

и сердечностію, побуждающими ихъ

открывать предъ пастыремъ свою душу

и вызывающими ихъ на бесѣды даже

о своихъ нуждахъ — сельскомъ хозяй-

ствѣ и матеріальномъ положеній. Па-
стырь доллсенъ отчетливо знать душев-

ное состояніе каждаго прихожанина и

соотвѣтственно природѣ лечить духов-

ные недуги его. Какъ отецъ своего

прихода, онъ доллсенъ быть средото-

чіемъ любви и уваженія и самъ,

какъ любимый и любящій отецъ,

' доллсенъ источать вокругъ любовь и

утѣшеніе, сердечпое сочувствіе и

благожелательность отеческаго наста-

вления. Сердце его открыто для
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каждаго, всѣхъ съ одинаковою любовію
вмѣщаетъ и нѣтъ не любимаго. От
первый наставникъ и ходатай, первый

печальникъ и другъ своего прихода.

Онъ не пройдетъ равнодушно мимо са-

мой малой вещи, не оставитъ безъ внз-

манія чуть замѣтнаго явленія, если они

касаются его прихода, такъ или иначе

могутъ отразиться на жизни духовныхъ

дѣтей его. Все доброе, истинно цѣнное

найдетъ въ немъ горячаго поборника
и пособника. Онъ скроменъ и осторо-

женъ въ выражепіяхъ внѣшняго своего

поведенія и настойчиво избѣгаетъ всего,

что даетъ поводъ къ соблазну. Слово
гнилое не сходитъ съ устъ его; двилсе-

нія спокойны, рѣчь полна благород-
пыхъ сулсденій; весь впдъ его важеиъ,

степененъ и кротко-привѣтливъ, и въ

его присутствін смолкаетъ всякое вѣ-

тренпое, худое слово, стыдится порокъ,

замираютъ вольпыя движенія, гіредъ
нимъ робѣетъ подлость, прячется суе-

мудріе, невольно сдержпваетъ порывы

кичливая лолсь. Въ его присутствіп

смѣло обнарулсивается всякая красота

душевная: облагоролсивается сердце,

углубляется умъ, серьезностію прони-

кается мысль, возвышается пастроеніе,

благообразятся рѣчи, улучшаются по-

ступки. Но пастырю надобно быть на-

столько добрымъ, чтобы не позволять

и злу распложаться. Полное ко всему

снисхожденіе не означаетъ доброты. А
между тѣмъ у насъ нерѣдко добрымъ

и примѣрнымъ счптаютъ того священ-

ника, у котораго спокойно и тихо въ

приходѣ, не вдумываясь въ то, что это

спокойствіе находится въ зависимости

отъ потворствованія злу, отъ человѣко-

угодія и слабосердечія. Всегдашпее па-

мятованіе заповѣди Спасителя быть

мудрымъ «яко змія» составляете по-

этому насущнѣйшую необходимость для

пастыря.
М. Куплетскій.



№ ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ДЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 257

Александровская миссіонерская семинарія въ

17-го октября 1904 года Ардонская
семинарія торжественно праздновала

день перехода изъ ветхихъ и мрачныхъ

училищныхъ помѣщеній въ новое рос-

кошное здапіе съ прекрасным» хра-

ломъ. Обновленіе семпнаріи имѣетъ

немаловажное значеніе для всего до-

вольно обширнаго края Осетіи, такъ

какъ Александровская семинарія слу-

житъ единственнымъ и старѣйшимъ

разсадникомъ духовнаго просвѣщенія

на всемъ сѣверномъ Кавказѣ. Не без-
лнтересна исторія возникновенія этого

просвѣтительнаго учрежденія и миссіо-
нерскаго вліянія его на лшзнь Осетіи.
Когда Осетія подчинилась русскому

вліянію, то возстановленіе христіан-
ства и проповѣдь Евангелія нужно

было начинать здѣсь почти сначала.

Болыпимъ препятствіемъ успѣху это-

го святого дѣла служило отсутствіе
хорошихъ, изъ самихъ же осетинъ, па-

стырей, которые, зная быть своего на-

рода, съ успѣхомъ могли бы действо-
вать въ родной средѣ. Правда, Тифлис-
ская семинарія принимала и выпустила

нѣсколько добрыхъ пастырей, но вѣдь

она имѣла въ виду другую народность,

готовила пастырей для Закавказскаго
края, да и принимать изъ осетинъ

могла очень немногихъ. А между тѣмъ,

для борьбы съ исламомъ среди осетинъ

требовалось особенное умѣнье, знаніе
среды и большой тактъ. Вотъ какъ, напри-

мѣръ, характеризуем осетинскую паству

одинъ изъ благочинныхъ въ офиціаль-

номъ донесеніи: «Осетины дѣлаются

капризными и раздражительными, когда

имъ начинаютъ говорить о вредѣ и

пагубности ихъ суевѣрій и предразсуд-

ковъ. Увѣщанія эти производясь не-

рѣдко обратное дѣйствіе: они пере-

стаютъ какъ бы на зло священникамъ,

бывать въ церкви и считать себя хри-

стіанами». Осетины-горцы были зара-

лсены общимъ недугомъ — многожен-

ствомъ, дѣтей крестить не давали,

въ церковь ходили не многіе, мо-

литвъ пикакихъ не знали, вмѣсто

христіанскихъ праздниковъ устраивали

такъ называемыя «кувды» съ неизмѣн-

нымъ шашлыкомъ и обильнымъ воз-

ліяніемъ популярнаго здѣсь напитка—

«раки». Понятно, сколь велика была
нужда въ хорошемъ разсадинкѣ духов-

наго просвѣщенія въ Осетіи. Необхо-
димо было воспитать такихъ пастырей,
которые могли бы идти въ свою среду

и тамъ опять сѣять сѣмена христіанскаго
ученія; нулшо было, чтобы школа

утвердила въ умахъ и сердцахъ уча-

щихся идеалъ христіанства настолько,

чтобы юноша никогда не измѣнялъ ему

и при столкновеніи съ окружающей
безотрадной въ нравственной жизни

средой. Это прекрасно сознавали луч-

шіе и просвѣщеннѣйшіе люди, близко
принимавшіе къ сердцу упадокъ хри-

стіанства въ Осетіи, и вотъ, благодаря
имъ, въ 1887 году, въ глухомъ и жал-

комъ аулѣ Ардонскомъ, явился давно

желанный разсадникъ духовнаго про-

свѣщенія, — осетинское духовное учи-

лище. Великою милостію нужно считать

и то Высочайшее къ ней вниманіе,

какое оказалъ благочестивѣйшій Госу-
дарь Александръ III, соизволившій на

присвоеніе училищу наименованія «Але-
ксандровскаго».

Въ 1895 году училище было пре-

образовано въ семинарію. Радости осе-

тинскаго народа, видѣвшаго въ семи-

наріи что-то высокое, что должно

было облагородить п просвѣтить ихъ,

не было границъ. «Наши дѣти — твои

дѣти»,говорилъ народъ преосвященному

Владиміру: «мы ничего не понимаемъ,

видимъ только, что счастье къ намъ

Богъ посылаетъ, какъ бы горою золо-

тою; благодарить тебя будетъ потомство
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наше, которое будетъ зпать много» . Воль-
ная надежды и чаянія осетинъ семи-

нарія всѣми силами старалась оправ-

дать, руководимая своимъ первымъ на-

чальникомъ архимандритомъ Іоанномъ.
Отличительною чертою жизни семинар-

ской этого времени была патріархаль-

ная простота. Здѣсь, начиная съ отца

Іоанна и до послѣдняго ученика, нельзя

было замѣтить ни малѣйшаго стремле-

нія къ роскоши и удобству. Ученики
сами готовили себѣ постель, подавали

въ столовой незат,ѣйливыя кушанья,

убирали посуду и въ часы досуга ра-

ботали въ саду. Архимандритъ Іоаннъ,
первое время, по разсказамъ очевид-

цевъ, принужденный ютиться для ноч-

лега чуть ли не на классныхъ скамей-

кахъ, находился всегда среди учени-

ковъ, показывая имъ личнымъ примѣ-

ромъ необходимость простоты и труда.

Религіозныя обязанности исполнялись

строго и аккуратно. Уставная, часть

богослуженія выполнялась насколько

возможно точно. О. ІОаннъ, необыкно-
венный любитель церковнаго благолѣ-

пія, всегда обставлялъ продолжитель-

ная богослуженія такъ, что никто не

чувствовалъ утомленія; знатокъ церков-

наго пѣнія, онъ нисколько не стѣснял-

ся, стоя па клпросѣ, управлять хоромъ.

Однимъ словомъ, все въ жизни учили-

ща было направлено къ тому, чтобы
простотою жизни не сдѣлать питомцевъ

чужими для ихъ бѣдной и простой сре-

ды, а строго религіознымъ воспита-

ніемъ— приготовить стойкихъ и энер-

гичныхъ христіанскихъ дѣятелей на

пивѣ народной. Были ли достигнуты

предполагавшіяся цѣли такого воспита-

ния, это показало последующее время.

По общему мнѣнію, лучшіе осетинскіе

учителя и священники,— это питомцы

перваго десятилѣтія. Трудно указать,

кто изъ нихъ не стремился бы по окон-

чаніи курса въ учителя народныхъ

школъ, не взирая на ихъ материальную
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безпомощность, горя однимъ желаніемъ
послужить своимъ роднымъ. А какъ

благодѣтельны были труды училища е

семинаріи для осетинъ, на это указы-

ваетъ глубокая любовь осетинскаго на-

рода къ своему «иронъ-монаху», т. е.

осетинскому монаху, о. Іоанну. Насъ
лично однажды до слезъ тронуло, когда

одинъ осетинъ. произнося имя о. Іоан-
па, съ благоговѣніемъ снялъ шапку и

перекрестился... Подъ вліяніемъ духов-

наго просвѣщенія, проникавшаго изъ

семинаріи въ осетинскую среду, ту-

земцы много поднялись надъ тѣмъ нрав-

ственнымъ уровнемъ, въ которомъ на-

ходились: магометанскія привычки по-

немногу ослабѣли, люди стали больше
посѣщать храмы, гдѣ могли слушать

проповѣдь пастыря и самое богослѵ-

жепіе на природномъ языкѣ.

Однако, всеразрушающее время не

могло не оказать нѣкоего вліянія и на

жизнь ардонской семинаріи. Почувство-
валась нужда и въ улучшеніи матеріаль-
наго ноложенія учащихся: ветхія жи-

лища стали настолько далекими отъ

современной культуры, что всякаго

пріѣзжаго человѣка, даже осетина, по-

вергали въ уныніе своею тѣснотою и

ветхостью. И, благодареніе Богу, ни-

когда не забывавшая осетинскій народъ

высшая власть, понимая, что столь не-

выгодныя условія внѣшней семинарской

жизни въ настоящее время могутъ вред-

но вліять и на внутреннюю миссію се-

минаріи, воздвигло обширное новое

зданіе съ великолѣпнымъ храмомъ (Свя-
тѣйшимъ Сѵнодомъ было отпущено

178 тысячъ руб. на зданіе и 11 ты-

сячъ на водопроводъ). А чтобы облег-

чить положеніе учащаго персонала, на-

чата перестройка стараго зданія подъ

квартиры, и освященіе новаго зданія
семинаріи и храма было торжественно

совершено преосвященнымъ Гедеономъ,
епископомъ Владикавказскимъ въ при-

сутствіи и начальника области и массы

ПРІІБАІіЯЕЕІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМ!» ВѢДОМОСТЯМЪ
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народа, собравшагося сюда изъ отда-

ленныхъ селъ и деревень.
I. A.

Къ событіямъ на Дальнемъ Востокѣ.

0'іп;ціалышя сообщенія.— Столкповенія передо-
вихъ частей воюющпхъ сторонъ.— Набѣгъ яііон-
скііхъ кавалеристовъ въ тылъ нашихъ арміи.
Число япопцевъ, взятыхъ въ гілѣпъ въ послѣд-

шіхъ бояхъ. -Благодарственный ресврнптъ tfe-
лпкато Князя Михаила Александровича на имя
высокопреосвящепнаго митрополита шевскаго

Флавіапа.

Съ театра войны получены слѣдую -

щія офиціальныя извѣстія:

Отъ генералъ-адыотанта Куропаткина,

отъ 25-го января 1905 года.

Согласно поступившихъ донесеній
на лѣвомъ флангѣ охотники, подъ на-

чальствомъ заурядъ-праиорщика Кадина,
напали врасплохъ на отдѣльныя фанзы
близъ деревни Вайтошанъ, занятыя

японскою заставою. Выскочившіе изъ

фапзъ японцы встрѣчены были зал-

помъ; нѣсколько японцевъ были пере-

колоты, остальные - спаслись бѣгствомъ.

Въ 3 часа ночи на 25-е января

японцы тремя группами повели насту-

пленіе на позиціи центра, но, своевре-

менно замѣченные нашимъ стороже-

гшмъ охранен іемъ, послѣ полутора-

часовой перестрѣлки отошли пазадъ.

Отъ генералъ-адъютанта Куропаткина,

отъ 27-го января 1905 года.

Въ ночь на 27-е января около 11 -ти

часовъ японцы повели наступлепіе на

нашемъ лѣвомъ флангѣ на фронтѣ

■двухъ верстъ; ружейпымъ огнемъ на-

шего сторожевого охраненія и охот-

никовъ къ часу ночи японцы были
отбиты. Въ пятомъ часу утра они

вновь перешли въ наступленіе и къ

семи часамъ утра вторично были оста-

новлены. У насъ ранено 5 нижнихъ

чиновъ.

Несмотря на неослабѣвающіе морозы

случаи обмороженія нижнихъ чиновъ

продолжаютъ оставаться единичными.

Отъ 28-го января.

25-го января наши разъѣзды на пра-

вомъ берегу Хуньхэ устроили засаду

японскому разъѣзду. Два японца за-

хвачены въ плѣнъ.

Въ ночь на 27-е января охотники

сбили противника съ недавно занятой
имъ сопки въ 3-хъ верстахъ къ юго-

востоку отъ селенія Тунгоу.

Отъ 30-го января.

Сегодня, 30-го января, въ 4 часа

ночи японскимъ коннымъ отрядомъ,

численностью до 300 человѣкъ, про-

изведено было нападеніе на желѣзно-

дорожный мостъ близъ станціи Фанц-
зятунъ, между станціями Куаньченцзы
и Гѵнчжулинъ; при этомъ повреждены

были пастилка и путь на мосту на

протяженіи 15 саженей. Черезъ нѣко-
торое время движеніе поѣздовъ было
возстановлено. 29-го января пѣхотныя

части противника произвели наступле-

ніе противъ нашей позиціи у Фуц-
зячжуаньцзы; ружейнымъ огнемъ на-

шихъ дежурныхъ частей настѵпленіе

было пріостановлено, и японцы выну-

ждены были отступить. Того же числа

днемъ противникомъ изъ осадныхъ ба-
тарей были обстрѣляны Путиловская
сопка и селеніе Сахеянъ; однимъ изъ

спарядовъ былъ убитъ поручикъ Сты-
чинскій и ранены подполковникъ Ро-
стовцевъ, штабсъ-каиитанъ Невдачинъ
и штабсъ-капитанъ Карповъ, послѣдпій

легко. По провѣреннымъ свѣдѣніямъ,

нами съ 12 по 16 января взято въ

плѣнъ 221 здоровыхъ и 122 раненыхъ

янонцевъ.

Высокопреосвященный Флавіанъ, ми-

трополитъ Кіевскій и Галицкій удо-

стоился слѣдующаго благодарственнаго

рескрипта Его Императорскаго Высоче-
ства Великаго Князя Михаила Але-
ксандровича за щедрое ножертвованіѳ

на ѵсиленіе флота:
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«Ваше высокопреосвященство. Въ
пастоящіе тяжелые дни испытаній для

русскаго флота Кіево-Печерская Успен-
ская лавра пожертвовала 30.000 руб.
на увеличение отечественныхъ морскихъ

сйлъ. Я глубоко тронуть этимъ пожёр-
твовайіемъ и вижу въ пемъ несокру-

шимую вѣру братіи лавры въ непобѣ-

димость русскаго оружія. Прошу ваше

высокопреосвященство передать Ігіево-
Печерской лаврѣ Мою сердечную благо-
дарность за ея щедрую жертву на за-

щиту Отечества. Поручаю себя моли-

твамъ вашпмъ.

Искренно уважающій Михаилъ ».

Высочайше назначенная комиссія для разсдѣ-

дованія прпчинъ безпорядковъ рабочпхъ.— Ма-
гистерски коллоквіумъ въ Московской духовы,

акадеыіп. —Почему св. Зосима и Савватій счи-

таются «покровителями пчелъ»? —Художествен-
ная мастерская церковной иконописи при Мо-

сковской школѣ глухонѣмыхъ.

Государь Императоръ , 29-го января,

Высочайше повелѣть сонзволилъ:

Независимо отъ.происходящаго нынѣ,

по Высочайшему повелѣнію, обсужде-
нія въ комитетѣ министровъ общихъ
мѣръ для упорядоченія быта п поло-

жепія рабочихъ на фабрикахъ и заво-

дахъ, образовать подъ предсѣдатель-

ствомъ члена Государственна™ Совѣта,

сенатора, дѣйствительнаго тайнаго со-

вѣтника Шидловскаго, особую комиссію
для безотлагательнаго выяснения при-

чинъ недовольства рабочихъ въ г. С.-Пе-
тербургѣ и его пригородахъ и изыска-

нія мѣръ къ устраненію таковыхъ въ

будущемъ.
Комиссія эта должна состоять изъ

представителей всѣхъ заинтересован-

ныхъ вѣдомствъ, иазначаемыхъ по со-

глашенію предсѣдателя комиссіи съ

подлежащими министрами, представи-

телей промышленниковъ, по ихъ вы-

бору, и рабочихъ, по избранію самихъ

рабочихъ.

Предсѣдателю комиссіи предоставлено

право непосредственно входить со все-

подданнейшими докладами по дѣламъ

комиссіп, приглашать въ засѣданія ко-

миссіи лпцъ, могуіцихъ оказаться по-

лезными при обсужденіи дѣла, а равно

установить число и порядокъ избранія
представителей промышленниковъ п

рабочихъ.

20-го мпнувшаго января въ Мо-
сковской духовной академіи защищалъ

дпссертацію на степень магистра бого-
словія священникъ Московской церквп

преподобнаго Сергія, что въ Рогожской,
И. А. Орфапитскій подъ заглавіемъ:
«Историческое изложеніе догмата объ
искупительной жертвѣ Господа нашего

Іисуса Христа». Предъ диспутомъ свя*

щеиникъ И. А. Орфанитскій произнесъ

рѣчь. ІІослѣ рѣчн начались пренія, ко-

торыя открылъ офиціальный оппонентъ

профессоръ В. А. Соколовъ. Кромѣ

него, возражали еще профессора: А. Д.
Бѣляевъ, А. П. Голубцовъ и В. Н.
Мышцынъ. По окончаніи преній офи-
ціальные оппоненты дали лестный от-

зывъ о сочниеніи диспутанта, а рек-

торъ академіи, преосвященный Евдо-
кимъ, объявилъ, что совѣтъ академіп
единодушно признаетъ защпту диссер-

таціи виолнѣ удовлетворительною и бу-
детъ ходатайствовать предъ Сѵнодомъ

объ утверждении диспутанта въ степени

магистра богословія.

Въ № 2-мъ «Церковныхъ Вѣдомо-

стей» за текущій годъ стр. 62-я въ

отдѣлѣ изъ еиархіальной печати «Моги-
левскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей»,

описывается бѣлорусскій обычай «свѣ-

чи», гдѣ, между прочимъ, авторъ за-

мѣтки недоумѣваетъ, почему Соловец-
кіе святые Зосима и Савватій име-

нуются «покровителями пчелъ». — Я,
служа 27 лѣтъ на приходѣ въ званіи
псаломщика, въ санѣ діакоиа и свя-
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щенника въ Черниговской епархіи—
Суражскомъ, Стародубскомъ и Новго-
родъ-Сѣверскомъ уѣздахъ, отъ ыногихъ

глубокихъ стариковъ и далее стару-

шскъ — неоднократно слыхалъ, что

святые Зосима и Савватій считаются

покровителями, пчелъ въ зависимо-

сти не отъ климатическихъ усло-

вій, такъ какъ на холодномъ Сѣ-

верѣ разведеніе пчелъ даже немыслимо.

Объяснеиіе такого взгляда на святьтхъ

Зосиму и Савватія, какъ на покрови-

телей пчелъ, иаходитъ себѣ отвѣтъ въ

подвижнической жизни этихъ святыхъ.

Они, придя на Сѣверъ, развели ичель-

никъ православія, подобно тому, какъ

въ ульяхъ матка разводитъ пчелъ, и

подъ пчелами нужно разумѣть души

православных?.. въ частности принад-

лежащихъ къ иноческому чину— «черна

пчелка, какъ чернецъ». — Какъ пчелы

собираютъ изъ цвѣтовъ медъ и устраи-

ваютъ соты, такъ и каждая душа чегіо-

вѣческая должна заботиться собирать
въ свой духовный улей чистый медъ—

добрыя дѣла, — для будущей жизни.

Бѣлоруссы всѣ и молятся святымъ Зо-
симіі и Савватію о томъ, чтобы они

умножили количество ульевъ. подобно
тому, какъ эти святые собрали большое

число иноковъ въ своей Соловецкой
обители. По этому-то во всѣхъ бѣло-
русскихъ и малорусскйхъ иасѣкахъ

святые Зосима и Савватій п пзобра-
ліаются на иконахъ стоящими, какъ

неусыпные стражи, по обѣ стороны

улья, и окропляющими прплетающпхъ

къ улыо пчелъ.

При Московской школѣ попе-

чительства Г осударыни И мператрицы

М аріи Ѳ еодоровны о глухонѣмыхъ от-

крыта худол;ественная мастерская цер-

ковной живописи. Мастерская пахо-

дится подъ иостояинымъ наблюденіемъ

и руководствомъ класснаго художника

II. В. Ведяпина и нринимаетъ заказы

на иконы разныхъ размѣровъ и на

всевозможный работы по художествен-

ной церковной и иконостасной стѣн-

ной живописи и реставраціи древнихъ

иконъ. Работы исполняются по дереву,

стеклу, матеріи и металлу. Недоста-
точный церкви пользуются разерочкой
при требованіяхъ за подписью причта

и приложеніемъ церковной печати.

Смѣты составляются и высылаются по

первому требованію. Съ требованіями
и заказами при четкомъ адресѣ для

отвѣта обращаться въ школу попечи-

тельства (Москва, Ордынка) или въ

мастерскую (Москва, Лѣсная улица,

домъ Маслова).

СООБЩЕНЫ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ.

Изъ Галичиньк

Извѣстно, что поляки полновластные

хозяева Галичины, и это составляете

величайшее несчастіё страдальческой
зарубежной Руси. Полякъ съ однимъ

только чувствомъ относится къ рус-

скому— съ ненавистью, которая легла

въ основу отношеній между двумя род-

ственными народами уже давно, съ не-

запамятныхъ историческихъ временъ.

Ігакъ только покорили поляки Рѵсь, на-

чалось это полное презрѣнія и нена-

висти къ русскому «быдлу» отноше-

иіе. Не спасала русскаго отъ этого ни-

чѣмъ незаслуліеннаго и несправедливаго

чувства со стороны поляка религіозное
единство въ формѣ уніи, въ которую,

ища защиты отъ поляка, укрылась рус-

ская народность. Вспомнимъ ужасный

(одинъ изъ многочисленныхъ) случай

лсестокой и несправедливой казни по

неосновательному подозрѣпію въ госу-

дарственной измѣнѣ уніатскаго священ-

ника о. Бендеровскаго въ г. Луцкѣ

въ 1789 г. Приговоренный къ смерти
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русскій священникъ былъ приведенъ

въ церковь и поставленъ предъ Цар-
скими вратами. Богослуженіе совершалъ

самъ епископъ Левинскій, «страха радп

іудейска» всячески благоугождавшій
іщхяхтѣ. Дамы плакали, но разстающій-
ся съ жизііію священникъ стоялъ спо-

койно и съ твердостью заявилъ во все-

услышаніе, что онъ знаетъ за собою
только два грѣха: не почиталъ свою

мать и не отвлекалъ своихъ ирихожанъ

отъ пьянства. За нимъ, какъ впослѣд-

ствіи и выяснилось, никакихъ другихъ

проступковъ не водилось. Одна только

польская ненависть привела его къ ви-

сѣлицѣ. Та лее ненависть руководила по-

ляками, когда въ 1575 году бурмистръ
львовскій приказалъ разрушить лавки

русскихъ купцовъ— мѣщацъ во время

ярмарки, на которую они привезли про-

давать свои товары (Хроника города

Львова, Д. Зубрицкаго стр. 198). И
единственною причиною этого варвар-

скаго отношенія къ русскимъ купцамъ

было лселаніе польскаго администра-

тора — разорить русское купечество и

дать перевѣсъ еврейской и польской
торговлѣ. И такихъ случаевъ безконеч-
ное множество. Такими чувствами вра-

жды и ненависти къ русскому проник-

.нуты поляки и нынѣ въ Галичинѣ, ко-

торая изнываетъ въ когтяхъ польскаго

кровожаднаго орла.

Не подлежитъ никакому сомнѣнію,

что русскому населенію живется въ Га-
личинѣ неизмѣримо хуже, чѣмъ ноля-

камъ въ Россіи, хотя польскіе публи-
цисты и коноводы не перестаютъ кри-

чать и вопить на тему «о нестерпи-

момъ тиранствѣ» русскаго правитель-

ства по отношенію къ ихъ единопле-

менникамъ въ Россіи. Подъ однимъ

только условіемъ поляки согласны отно-

ситься по-человѣчески кыіаселенію во-

сточной Галичииы: если последнее при-

знаетъ себя поляками; въ противпомъ

случаѣ,— жестокая травля и борьба на

лшзнь и смерть, пока хоть одинъ рус-

скій останется въ предѣлахъ области,
которую польскіе шовинисты упрямо

рѣшились считать польскою. Когда въ

послѣднемъ сеймѣ русскій депутатъ за-

явилъ, что города восточной Галичииы
слѣдуетъ считать русскими, то это за-

явленіе вызвало громкіе протесты на

ст.олбцахъ польской шовинистической

печати. Всѣ города восточной Галичииы,
по миѣнію польскихъ журналистовъ,

польскіе; мало того, даже вся восточ-

ная Галичина всегда была польскою,

на томъ-де основаніи, что здѣсь лсили

поляне.

Полякъ никакого общенія не желаетъ

имѣть съ русскимъ, на котораго смот-

ритъ, какъ на недостойнаго себя парію.

Недавно во Львовѣ на окнѣ сдающейся

комнаты красовалось такое объявленіе:
«сдается комната; русскихъ не же-

лаютъ».

Эта указанная выше историческая,

вошедшая въ плоть и кровь поляка, не-

нависть къ русскому дѣлаетъ перваго

несправедливымъ и жестокимъ, на ка-

комъ бы поприщѣ общественной и го-

сударственной службы ни находился бы
современный безконтрольный облада-
тель русской Галичины. По отношснію
къ русскимъ онъ является несправедли-

вымъ и жестокимъ администраторомъ

и пристрастнымъ судіей, весьма свое-

корыстно распоряжается обществен-
ными суммами, которыя захватплъ въ

свои руки.

Въ Галичинѣ живетъ больше русскихъ,

чѣмъ поляковъ; и тѣ и другіе платятъ

подати, идущія на нужды края; отсюда

впрочемъ, нельзя дѣлать вывода, что

русскіе вносятъ на иулсды края больше
денегъ, чѣмъ поляки, такъ какъ мелсду по-

следними есть не мало промышленниковъ

и купцовъ, которые платятъ больше, чѣмъ
русскіе землепашцы. Во всякомъ случаѣ

можно смѣло признать за истину, что

и поляки и русскіе, которыхъ связала,



Кб ПРИБАВЛЕНЫ ЕЪ ЦЕРКОВНЫМЪ БѢДОМОСТЯМЪ 263

вмѣстѣ одна историческая провинція—
Галиція, даютъ на нужды края совер-

шенно одинаковое количество денегъ;

отсюда вытекаетъ то экономическое

положеніе, что двѣ галицкія народно-

сти въ одинаковой степени могутъраз-

считывать на удовлетвореніе своихъ

нуждъ.

А между тѣмъ, вотъ какъ самовольно

п несправедливо распорядился послѣд-

ній галицкій сеймъ, руководимый по-

ляками, народными деньгами. На ка-

оедральный костелъ въ Краковѣ сеймъ
далъ 20.000 коронъ, на костелъ Петра
и Павла въ Краковѣ 4 тысячи коронъ, на

каѳедральный костелъ въ Перемышлѣ

2 тысячи коронъ; на костелъ Божьяго
Тѣда въ Краковѣ В тысячи коронъ;

на костелъ Святой Троицы въОкопахъ
(въ восточной, т. е. русской Галичинѣ)

2 тысячи коронъ; на костелъ въ Фельш-
тгщѣ 3 тысячи коронъ; на костелъ въ

Берестовѣ 2 тысячи коронъ; на почин-

ку крыши костела Пречистой Дѣвы

Маріи въ Краковѣ 7 тысячъ коронъ;

па польскій костелъ въ Вѣнѣ— 3 ты-

сячи коронъ; на божницу въ Жолвквѣ

1 тысячу коронъ. Что же сеймъ далъ

русскимъ? Только 500 коронъ на рус-

скую уніатскую церковь въ Ляшкахъ
Муровоныхъ.

Вотъ какую жалкую подачку бросилъ
галицкій сеймъ па религіозпыя нужды

населенія русской Галичины, которая

страшно нуждается въ церквахъ, обла-
ченіяхъ, церковныхъ книгахъ, въ при-

ходскихъ домахъ и прочемъ.

Что касается народопросвѣтптелыіыхъ

нуждъ, то въ распредѣленіи средствъ

на сей предметъ иольско-украипскіе
заправилы послѣдняго галицкаго сейма

оказались еще несправедливее, еще

жесточе по отпошепію къ галицко-рус-

скому народу.

Такъ, польское народопросвѣтитель-

ное «товаржиство освяты людовей» въ

Львовѣ получило отъ сейма 3 тысячи

коронъ; такое же «товаржиство» въ

Краковѣ— 3 тысячи коронъ; въ Тор-
новѣ— 200 коронъ; польское благотво-
рительное общество «Мацержь Поль-
ска»—получила 10 тысячъ коронъ, а

для такъ называемыхъ «Кулокъ роль-

нитина» (земледѣльческихъ обіцествъ)
отпущено сеймомъ 42 тысячи коропъ

и прочее. Въ общей сложности по под-

счету «Русскаго Слова», въ пользу

просвѣтительныхъ польскихъ обществъ

сеймъ ассигновалъ всего около 120.000
коронъ. Между тѣмъ какъ на нужды сим-

патичпѣйшаго въ Галичинѣ народопро-

свѣтительнаго общества имени М. Кач-
ковскаго, стоящаго на стражѣ русскихъ

исконныхъ историческихъ традицій и

въ единеніи со всей Русью, сеймъ,
руководимый польскими гакатистами,

не далъ ни одного геллера.

Тотъ же сеймъ не забылъ и своихъ

соратниковъ на поприщѣ уничтоженія
Руси, своихъ «брацѣ» — украпнцевъ и

отпустилъ въ ихъ пользу довольно

крупный суммы. Такъ украйнофильской
«Просвітѣ» сеймъ далъ 10.000 коронъ

единовременнаго пособія, украинскому

педагогичному товариству — 10.300
коронъ, украинскому товариству име-

ни ІНевченко— 11.000 коронъ и т. д.

Кромѣ того, галицкій сеймъ 1904 года

отпустилъ потребную сумму на учре-

жденіе малорусской гимназіи въ г. Ста-
ниславовѣ п малорусскаго театра въ

г. Львовѣ. Благодарные отнынѣ ноля-

камъ за эти богатыя и великія милости

украинцы сдѣлаются еще болѣе ревно-

стными сотрудниками въ борьбѣ съ

русскоиародною партіей, которой поло-

женіе песомпѣнно ухудшится въ гораздо

большей степени.

Одппокіе, безъ всякой поддержки въ

странѣ, безъ сочувствія въ Россіи,
хотя и работаютъ въ нптересахъ Рос-
сіп, ненавидимые и преслѣдуемые поля-

ками и украинцами, представители

руссконародной партіи въ Галичпнѣ
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развѣ только въ народной массѣ, въ

ея идеалахъ и чаяніяхъ, присущихъ

натурѣ русскаго галичанина и вошедшпхъ

въ плоть и кровь его,— почерпнуть для

себя богатырскую мощь и титаническія

силы, потребиыя для непосильной

войны на два фронта: съ жестокими

польскими гакатистами и фанатически™

украинцами.

Относясь съ враждою къ русскимъ

галицкимъ, поляки еще большею не-

навистью пылаютъ къ москалямъ. Тутъ
поляки даютъ уже полную волю наки-

пѣвшимъ въ душѣ ихъ чувствамъ къ

ненавистной Москвѣ. Дѣло доходитъ

до большихъ курьезовъ, польскіе

донъ-кихоты въ погонѣ за москалями

рыщутъ по Галичинѣ, ища враговъ;

сражаются съ тѣнями, принимая приз-

раки за дѣйствительныхъ москалей. Въ
этомъ отношеніи характерпымъ пред-

ставляется случай, пмѣвшій мѣсто очень

недавно въ селѣ Милятинѣ, близъ рус-

ской границы. Нѣкій книгоноша по

имени Петръ Гарлосъ, нѣмецъ по про-

исхожденію, появился въ названномъ

селѣ съ книгами, между которым бы-
ла русская Библія «Ветхій и Новый
Завѣтъ» въ русскомъ переводѣ, изда-

ніе Овятѣйшаго Сѵнода въ Петербург!-
Эта «московская» книга и послужила

причиной большихъ злоключеиій для

ни въ чемъ неповиннаго Гарлоса. По-
ляки милятинскіе схватили его, отняли

отъ него книги, а самого повели къ

жандарму. Послѣдній потребовалъ до-

кументы, и оказалось, что Гарлосъ—

агентъ извѣстнаго библейскаго обще-

ства для повсемѣстнаго распростране-

ііія Библіи на всѣхъ языкахъ и имѣетъ

разрѣшеніе отъ галицкаго намѣстника

на продажу Библіи повсюду въ Га-
лпчинѣ. Поэтому жандармъ оставилъ

Гарлоса въ покоѣ. Тогда поляки пота-

щили агента библейскаго общества къ

■другому жандарму, но и этотъ, по раз-

смотрѣніи документовъ, отпустилъ Гар-

лоса на свободу. Поляки, которымъ

хотѣлось добиться арестованія «мо-

сковскихъ» ішигъ, не удовлетворялись

этимъ и повели злополучнаго ревнителя

распространенія Библіи въ свой поль-

скій урядъ. Писарь этого уряда, овла-

дѣвъ насильно документами Гарлоса,

сталъ рѣшительно отказываться возвра-

тить ихъ послѣднему и соглашался отдать

ихъ только подъ условіемъ взятки.

Чувствуя себя совершенно правымъ,

Гарлосъ взятки не далъ и заявилъ,что

онъ обратится къ высшей инстанціи—
въ Каменецкое староство. Но и тамъ

ему сказали, что имъ безвозвратно по-

теряны документы, и потому лишается

права продажи книгъ въ Галичинѣ. Доб-
родѣтельнаго «Михеля» такъ возмутила

все это чисто турецкое безправіе, что онъ

ушелъ въ Нознанщину, гдѣ намѣренъ

отомстить на познанскихъ полякахъ за

ту обиду, которую причинили Галиц-
кіе поляки.

А. С.

Великій безгласный миссіонеръ.

Библія есть великій безгласный мис-

сіонеръ. Живые миссіонеры приходятъ

и уходятъ. Они не могутъ быть всегда

въ одномъ и томъ же мѣстѣ; они даже

не могутъ быть долго въ какомъ-ни-

будь мѣстѣ. Но Библія можетъ быть
всегда вездѣ. И безгласный призывъ

Библіи часто проникаетъ туда, гдѣ ни-

когда не было слышно человѣческаго

свидѣтельства о Христѣ. Не одинъ разъ

разсказывалъ я, говорить англійскій

епископъ Вэлдонъ (Welldon), авторъ

этой статьи, разсказъ, который переда-

вали мнѣ въ Индіи, какъ одинъ ту-

земный житель, послѣ долгаго колеба-

нія, признался своей женѣ, что въ те-

чете нѣкотораго времени онъ поти-

хоньку прочиталъ часть Библіи, кото-

рую одинъ миссіонеръ далъ ему, и на-
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конецъ, рѣшился слѣлаться христіани-
номъ, и она отвѣчала, что она также

прочитала часть Библіи, но не рѣша-

лась сообщить ему о своемъ поступкѣ

и также желаетъ быть крещеной и

сдѣлаться христіанкой.

Я не думаю, что христіане здѣсь,въ

Англіи, поймутъ, что значитъ откро-

веніе Евангелія, услышанное въ пер-

вый разъ. Мы родились въ христіан-
ской странѣ; мы знакомы съ музыкой
церковныхъ колоколовъ, съ торже-

ственными обрядами и богослуженіями
церкви. Съ дѣтства нашего мы слы-

шали разсказъ о крестѣ: взирали на

символы Воплощенія и Искупленія.

Ир пусть мысль о Томъ, Кто сошелъ

съ небесъ на землю, страдалъ и

умеръ за человѣчество, ] нроникиетъ,

какъ внезапное откровеніе, въ сердца,

который въ теченіе долгаго вре-

мени были омрачены безнадежною

языческой вѣрой: и въ этихъ сердцахъ

возникнетъ изумленіе, удивленіе, на-

делсда, восторгъ, 'которые словно пре-

образуютъ мрачную пустыню жизни

въ рай. Не христіанинъ по рождепію,

но христіанинъ по обращенію лучше

всего позпаетъ иногда «неизслѣдимое

богатство Христово» (Ефес., 3, 8).
Такимъ образомъ, для язычниковъ

Библія есть дѣйствительно новость. Я
не говорю, что она всегда пмѣетъ оди-

наковый успѣхъ. Хрпстіане, которые

цѣнятъ свою собственную релпгію, не

могутъ не чувствовать глубокой сим-

патіи къ мужчинамъ и лсешцпнамъ,

которые, въ Индіи или гдѣ-бы то ни

было, съ горячей ревностью привер-

жены къ религіозпымъ вѣрованіямъ и

обычаямъ, въ которыхъ они были вос-

питаны. Но много такихъ, которые лю-

бятъ Библію, но еще не сдѣлались

христіаиами. Ея непосредственное влія-
ніе— велико; вѣроятно, косвенное еще

больше. Ибо вездѣ, гдѣ извѣстна Биб-
лія, она даетъ новую санкцію свободѣ,

новую силу справедливости, новую

цѣль и достоинство— лшзни. Я часто

разговаривалъ съ туземцами Индіи
относительно Библіи. Я нашелъ, что

они относились къ ней съ уваженіемъ
и восхищались ею. Нѣкоторые изънихъ

культурные туземцы въ особенности
были, можетъ быть, расположены на-

стаивать на томъ, что въ ихъ собствен-
ныхъ религіозныхъ писаніяхъ и уче-

ніяхъ практически запечатлѣны тѣ лее

самые моральные и духовные уроки,

которыми обладаетъ Библія. Но я не

думаю, чтобы они стали отрицать, что

Библія, и только она одна, возвышаете

эти уроки до самой высокой степени

превосходства.

Надѣюсь, что я не ошибусь, если

стану защищать, что слѣдуетъ посы-

лать нехристіанскимъ народамъ отдѣяь-

ныя части Библіи, а не цѣлую Биб-
лію. Требуется много знанія, много

опытности, чтобы понять Библію въ

ея цѣломъ видѣ. Христіане, которые

всю свою жизнь жили въ атмосфер'!
Библіи, едва ли поймутъ, какими стран-

ными нѣкоторыя части и мѣстаБибліа

могутъ показаться другимъ. Необразо-
ванные жители Востока, которые едва

умѣютъ далее читать, находятъ боль-
шое затрудненіе слѣдить за литерату-

рой, которая охватываетъ многія стра-

ны и многіе вѣка человѣческой исто-

ріп. Для миссіонерскихъ цѣлей я поло-

лсился бы на Евангелія, иногда даже

на отдѣльныя Евангелія: они содер-

жатъ простое повѣствованіе о Крестѣ.

которое до сего времени съ невыра-

зимой силой дѣйствуетъ на человѣче-

скія души.

Многіе умы смущаются въ настоя-

щее время, дал;е въ хрпстіанскихъ

странахъ, относительно истины и

значенія Бнбліи. Всякій, кто знаеті

религію міра, пойметъ, насколько

христианство есть самая лучшая рели-

гія, и всякій, кто знаетъ религіозную
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литературу міра, пойметъ насколько

Библія есть самая высшая книга!
Когда я былъ на Востокѣ, я съ осо-

беинымъ удовольствіемъ бывало раз-

ыышлялъ о свидѣтельствѣ одного нзъ

самыхъ глубокихъ и искреннихъ нзъ

всѣхъ ученыхъ оріенталистовъ, сэра

Уильяма Джонса (Jones): «Я внима-

тельно п регулярно перечиталъ книги

Священнаго ІТисанія, и держусь того

мнѣнія, что эти книги, независимо

отъ ихъ Божественнаго происхожденія,

содержать большую возвышенность,

болѣе чистую мораль, болѣе важную

нсторію и болѣе прекрасные образы
краснорѣчія, чѣмъ можно собрать изъ

всѣхъ другихъ книгъ, на какомъ бы

языкѣ онѣ ни были написаны». Но въ

Библіи находится больше этого, ибо
она содержитъ тайну спасенія.

Мнѣ хотѣлось бы сдѣлать одно за-

мѣчаніе относительно Библіи. Не входя

ни въ какія разсужденія касательно

того, что значить богодухновенность

(inspiration), она не есть простой ме-

ханическій продессъ, но Божественная
эпергія. Мнѣ кажется, что Богъ при-

готовилъ въ еврейскомъ народѣ жи-

вого свидѣтеля истины Ветхаго За-
вѣта, а въ христіанской Церкви живого

свидѣтеля истины Новаго Завѣта. Ибо
священная литература еврейскаго на-

рода или христіанской Церкви не

должна быть разъединяема съ ихъ исто-

ріей. Нѣтъ, я пойду далѣе, и когда

мнѣ говорятъ, что есть вавилонскія

пли ассирійскія или другія національ-

ныя религіозныя преданія, болѣе или

менѣе соотвѣтствующія первымъ гла-

вамъ Бытія, гдѣ описываются твореніе,

или падепіе, или потопъ, я не заклю-

чаю, что Библія заблуждается, но ско-

рѣе, что, вѣроятно, это— традиціи исти-

ны, или что въ нихъ лежать сокрытыя

пстины. Ибо сравнительная миѳологія,

какъ ее называютъ, не обьясняетъ себя;
она внушаетъ и далее возбуждаетъ

вонросъ, какимъ образомъ миѳы— релгі-

гіозныя иреданія — возникли, и каіл,

случилось, что они одинаковы по всему

міру? Но цѣль Библіи вести людей ко

Христу. Она открываетъ Его исключи-

тельный Божественный образъ, загіе-

чатлѣваетъ языкъ Того, Который одщнъ

говорилъ на землѣ звуками небесъ.
Она учитъ уроку о человѣческомъ

грѣхѣ и Божественномъ прощеніи.

Библія всегда стоить на сторонѣ

Бога. Она есть исповѣдь человѣческой

слабости и человѣческой грѣховности.

Она есть утвержденіе Божественной,
вѣчной правды. Я не думаю, чтобы
человѣкъ, предоставленный самому себѣ,

написалъ бы такъ о самомъ себѣ. Я
думаю, что онъ писалъ подъ водитель-

ствомъ Духа Святаго; и такъ какъ

Библія на сторонѣ Бога, то благо для

человѣка быть на сторонѣ Библіи.
С. Звѣринскій.

СООБЩЕНЫ О НОВЫХЪ КНЙГАХЪ.

Толковая Библія, или комментарій на всѣ

книги Священнаго Писанія Вѳтхаго и Новаго
Завѣта. ІІодъ редакціею f Л. П. Лопухина.
Первый томъ: Пятокния;іе Моисеево.
Безилатное приложеніе къ журналу

«Странникъ». С.-Петербургъ. 1904 г.

Въ недавно вышедшемъ въ свѣтъ

первомъ томѣ Толковой Библіи редак-

ція журнала «Странникъ» предлагаете

своимъ подписчикамъ комментарій на

ІІятокнижіе Моисеево. Последователь-
ному объясненію текста предпосылаются

въ немъ иредварительныя свѣдѣнія о

Библіи, краткія замѣчанія объ ориги-

нальномъ языкѣ священныхъ книгъ п

о переводахъ, выясненіе основнаго со-

дерясанія Библіи,— мессіанской идеи,

терминовъ «Ветхій и Новый Завѣтъ» и,

иаконедъ, свѣдѣнія о самомъ Пятокни-
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жіи. Помимо этого, и объясненіе каж-

дой книги предваряется обычными ука-

заніями на ея надписаніе, время и

уѣсто составлепія, раздѣленіе содержа-

ла на части. Вполнѣ достаточный для

ноаучешя общаго представленія о трак-

туемыхъ предметахъ, нѣкоторыя изъ

этихъ свѣдѣній могли бы быть безъ
ущерба для дѣла расширены. Такъ,
елишкомъ мало данныхъ, притомъ об-
щаго характера, сообщается по такому

важному вопросу, какъ подлинность

Цятокнижія. ІІололсимъ, въ двухъ под-

строчныхъ примѣчаніяхъ (стр. XYI и 2)
отлѣчается освѣщающая и рѣшающая

pro библейская литература, но вѣдь не

у всѣхъ же читателей «Странника», а

равно и другихъ лицъ могутъ оказаться

подъ руками сочиненія Вигуру, про-

фессора Елеонскаго, Cornely и т. п.

Для иѣкоторыхъ, даже, можетъ быть,
для очень многихъ ссылка па нихъ

пустой звукъ. .

Что касается самаго толкованія, то

въ немъ приняты во вниманіе и широко

использованы такіе экзегетическіе пріе-
мы, какъ выясненіе смысла тѣхъ или

другихъ еврейскихъ реченіи, сопостав-

леніе текстовъ въ случаѣ разночтеній,
снесеніе параллельпыхъ мѣстъ и раз-

смотрѣніе въ контекстѣ. Помимо нихъ,

для освѣщепія библейскаго повѣство-

ванія привлечена свято-отеческая и

древне - еврейская, раввинская литера-

тура (послѣдняя особенно часто цити-

руется при объяспеніп второй половины

книги Бытія и всей книги Ле-
витъ), а также даішыя египтологіи,
ассиріологіи, и библейской архео-

логіи съ географіею. Разнообразіе и

богатство экзегетическихъ данныхъ со-

единяется далѣе въ комментаріи съ йхъ

обстоятельностью. Это не первыя по-

паншіяся подъ руку и потому ничего

не дающія для выяснепія смысла свѣ-

дѣнія, а прочно устаповленныя въ

экзегетикѣ и библейской литературѣ

пололсенія, и выборъ ихъ— результата

внимательнаго отношенія къ сообра-
женіямъ за и противъ. Такъ, въ обла-
сти соноставленія текстовъ предпочте-

те не отдается непремѣнно какому-

либо одному, греческому или еврей-
скому, но избирается чтеніе, представ-

ляющееся по тѣмъ или другимъ сооб-
раженіямъ болѣе наделшымъ (см.
стр. 33, ст. 7; 34, ст. 12; 83, ст.

12—13; 193, ст. 18; 248, ст. 24; 252,
ст. 48; 288, ст. 27 — 31; 314, ст.

40—41; 320, ст. 19—20; 446, ст. 11,
прим. п т. п.). Нѣкоторый же наклон ь

въ сторону еврейскаго текста ооъ •

ясііяется не пристрастіемъ къ нему, а

действительными погрѣшностями пере-

вода ЕХХ, — неправильнымъ чтеніемъ
еврейскаго подлинника (см. стр. 156,
ст. 32; 179, ст. 7 — 8; 263, ст. 3—4;
441, ст. 13—19), лишними по срав-

ненію съ нимъ вставками (см. стр. 351,
ст. 18). неправильнымъ раздѣленіемъ

главъ (стр. 422, ст. 14 — 19) и т. п.

Равпымъ образомъ и патриотическая

литература представлена въ выдерж-

кахъ нзъ сочиненій лучшихъ ея пред-

ставителей,— устранены въ комменшаріп
разнаго рода таинственныя, символиче-

скія толковаиія. Въ такомъ лее точно

духѣ использованы даиныя ассиріологіп
и египтологіи. Направленныя къ уяснс-

нію смысла библейскаго повѣствованія,

они представляютъ въ то лее время убѣдп-

тельное доказательство его полной исто-

рической достовѣрностп (стр. 93, 218
и д.). Сочетаніе указаіхныхъ особенно-
стей, возвышая комментарій до уровня

современной библейской пауки, что

доказывается, мелсду прочимъ, встрѣ-

чающимися въ текстѣ и подстрочныхъ

примѣчаніяхъ ссылками на тѣ ил л

другія ея пропзведепія, прпдаетъ ему

характеръ вполнѣ отчетлпваго и обо-
снованнаго выясненія смысла библей-
скаго разсказа, взятаго но частямъ и

) въ цѣломъ объемѣ. Приводить доказа-
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тельства въ подтвержденіе справедли-

вости иодобнаго отзыва значило бы
выписывать изъ комментарія цѣлыя

страницы.

Не смотря однако на свои достоин-

ства, комментарий, какъ и всякое лите-

ратурное произведете, не свободенъ отъ

различныхъ недостатковъ. Однимъ изъ

нихъ является попытка примирить биб-
лейское повѣствованіе о дняхъ творе-

нія съ выводами современной науки

о цѣлыхъ энохахъ въ образованіи міра

иутемъ ссылки на такъ называемую

«визіонерную теорію». Изложенная въ

сочиненіи А. Покровскаго: «Библей-
ское ученіе о первобытной религіи»
(стр. 34 — 39) и воспроизведенная въ

общихъ чертахъ въ комментаріи (стр. 6),
она не настолько прочна, чтобы могла

найти мѣсто въ обязанномъ давать

одни достовѣрныя свѣдѣнія толкованіи

(см. замѣчанія объ этой теоріи въ

«журпалахъ засѣданій совѣта Москов-
ской духовной академіи» за 1900 г.

стр. 154— 155). Совершенно необосно-

ваннымъ представляется далѣе замѣча-
ніе по поводу 7-й ст. I гл. кн. Бытія:
«іЩь водою надъ твердію, очевидно,

разумѣются водяные пары, которыми

обыкновенно бываетъ насыщена небес-

ная атмосфера» (стр. 7). Очевидность
перешла бы въ безусловную достовер-
ность при ссылкѣ на 4 ст. 148 пс.:

«хвалите Его небеса небесъ, и вода,

яже превыше небесъ», а равно 60 ст.

III гл. кн. пр. Даніила: «благословите
воды вся, яже превыше небесъ». Не
можетъ удовлетворить также читателя

и слѣдующее объясненіе словъ 19 ст.

2 гл. кн. Бытія «Господь Богъ обра-
зовалъ изъ земли всѣхъ животныхъ и

иривелъ къ человѣку»: «образовалъ.
разумеется, гораздо раньше, именно

въ пятый и шестой дни творенія»

(стр. 26). Авторское «разумѣется»

нуждается въ подвержденіи, нуждается

тѣмъ болѣе, что греческое и славян-

ское чтеніе даннаго мѣста: «и созда

Богъ еще отъ земли вся звѣри сель-

ныя», говоритъ о новоігь созданіи

животныхъ послѣ творенія человѣка,

Сообразно же съ этимъ представители

такъ называемой теоріи записей утвер-

ждаютъ, что разсказъ I гл. книги Бы-
тія о творепіи лшвотныхъ принадлежитъ

одному автору (элогисту), а разсказъ •

II гл. другому (ягвисту). Въ опровер-

женіе этого и для доказательства своего

взгляда автору слѣдовало указать, что

по свойству семитскаго языка въ про-

шедшемъ времени давнопрошедшее но

различается отъ только что совершив-

шагося (примѣры этого въ YI и YII гл.

III книги Царствъ). Столь лее недоста-

точно объяспеніе 19 — 20 ст. VI гл,

книги Бытія и 2 — 3 ст. VII гл. ІІо по-

воду первыхъ комментарій замѣчаетъ:

«Богъ повелѣваетъ Ною взять съ собою

въ ковчегъ по одной парѣ каждаго изъ

главныхъ родовъ животныхъ» (стр. 49):
по поводу вторыхъ: «всего чистаго за-

повѣдано было взять всемеро больше

чѣмъ не чистаго» (стр. 50). Подобное тол-

кованіе вноситъ въ божественное повелѣ-

ціе прямое и явное противорѣчіе: въ пер-

вомъ случаѣ приказывается взять по

парѣ чистыхъ животныхъ, во второмъ

по семи. Исходя изъ этого (мнимаго)
противорѣчія, та же самая теорія запи-

сей усвояетъ УІ, 19—20 одному автору,

a VII, 2—3 другому. И если подобные

взгляды проникаютъ въ русскую литера-

туру (Медвѣдковъ. Всемірный потопъ съ

научной точки зрѣнія. Стр. 8. Петер-
бурга. 1904 г.), то обязанность ком-

ментарія защитить подлинность ГІято-
книжія, — объяснить разногласіе библей-
скаго повѣствованія. Объясненіе же

заключается въ томъ, что въ VI гл.

отмѣчается не число животныхъ, а

только указывается способъ ихъ от-

бора: нужно было брать ихъ по-парпо,

о чемъ и говорятъ древніе переводы

чтеніемъ «два-два»; въ VII же гл.
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опредѣляется самое количество паръ:

чистыхъ живот ныхъ нужно ВЗЯТЬ 110 :

семи паръ, не чистыхъ по двѣ. Къ числу

рѣзко бросающихся въ глаза недостат-

ковъ относятся далѣе противорѣчія. Такъ
въ коиментаріи на 13 стр. ХД гл.

книги Бытія продолжительность пре-

быванія еврее въ въ Египтѣ опредѣ-

ляется въ 215 лѣтъ: «130-ти лѣтъ Іаковъ
переселился въ Егииетъ, и 215 лѣтъ

истекло послѣ этого до исхода евреевъ»

(стр. 103). Между тѣыъ при объясне-
на 40—41 ст. XII гл. книги Исходъ
усиленно доказывается та мысль, что

евреи лгили въ Египтѣ 430 лѣтъ и что

счисленіе въ 215 лѣтъ не имѣетъ за

себя никакихъ оснований (стр. 314— 5).
Равнымъ образомъ, по словамъ коммен-

тарія, на книгу Исходъ, «Библія не

даетъ основаній для мнѣнія, будто бы
помазаніе служило знакомъ сообщенія
Аарону особыхъ благодатныхъ силъ,

необходимыхъ ему для прохожденія
служенія» (стр. 374), а въ толкованін
на книгу Левитъ утверждается совер-

шенно иное: «высшее помазаніе Аарона
и низшее сыновъ его одинаково слу-

жило сѵмволомъ преподанія имъ

благодати Святаго Духа (ср. 1 Цар. X,
1-6; XVI, 13-14; Ис. LXI, 1), не-

обходимой имъ въ виду чрезвычайной
важности и отвѣтственности ихъ слу-

женія» (стр. 431—2). При посвящепіи

Аарона и его сыновей, говорится въ

нервомъ комментаріп, у нихъ были
омыты водою только руки и ноги, но

не все тѣло (стр. 374, ст. 4), второй
же (на книгу Левитъ) призпаетъ «вѣро-

ятность» омовенія всего тѣла (стр. 430,
ст. 6 — 13). Въ толковапіи на 12 — 17 ст.

31 гл. книги Исходъ говорится:

«такъ какъ заповѣдь о субботѣ повто-

рена для всего народа израильского,

то нельзя уже думать, что повтореніе

потребно было въ видахъ удержанія

строителей скиніи отъ производства

работъ въ субботніе дни» (стр. 383).
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Въ противорѣчіе съ этимъ, при объ-
ясненіи параллельнаго мѣста (XXXI ,

1 — 3), заявляется, что «повтореніе за-

кона о субботнемъ покоѣ предъ началомъ

работъ по устройству скиніи имѣло

цѣлью предупредить народъ, чтобы онъ

изъ излишпяго усердія при постройкѣ

святилища не забывалъ и не нарушалъ

одного изъ важнѣйшихъ постановленій»

(стр. 395).
Можно было бы отмѣтить еще и дру-

гіе недостатки комментарія, напримѣръ,

полное умолчаніе о причинахъ пере-

селения Авраама изъ Ура Халдейскаго
въ Ханаанъ, о причинахъ отдѣленія

отъ него Лота, если имъ служилъ не-

достатокъ пастбищъ для ихъ скота

(«непомѣстительна была земля для

нихъ»— Быт. XIII, 6), то странно, какъ

это въ плодородной Палестинѣ не хва-

тило мѣста для скота двухъ лицъ (см.
по этому поводу сочиненіе Сысуе-
ва: «Бытъ патріарховъ еврейскаго на-

рода». Стр. 71—2), о смыслѣ изгна-

нія Измаила, отдѣленія сыновей Хет-
туры (Быт. XXI, XXV), и т. п., но всѣ

эти и подобные имъ недочеты не ума-

ляютъ общихъ достоинствъ разсматри-

ваемаго толкованія. За его изданіе бу-
дутъ благодарны редакціи «Странника»
всѣ питересующіеся Бпбліею. Въ част-

ности, большую услугу и помощь ока-

жетъ онъ при иреподаваніи Священ-
наго ІІисанія въ духовныхъ семина-

ріяхъ. Вѣдающіе это дѣло лица най-
дутъ въ немъ богатый п разнообразный
экзегетически! матеріалъ, въ очень мно-

гихъ и многихъ случаяхъ освободятся
отъ необходимости обращаться за справ -

камп къ различнымъ пособіямъ. Въ ка-

чествѣ толкованія на все Пятокнижіе
предлагаемый комментарій такой же

компактный трудъ, какъ и «Священ-
! ная Лѣтоппсь» Властова. Но онъ го-

: раздо выше ея улге потому одному,

, что въ несравненно болыпихъ размѣрахъ

, использовалъ русскую и иностранную

ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСШІЪ
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экзегетическую и библейскую литера-

туру о ІІятокнижіи.
П.

Памятника православія и русской народности

въ Западной Россіи въ XVII— XVIII в. в.

Т. I, ч.ч. I, II, III. Кіевъ, 1905.
XCVH+CLXIVi-1771+CXIX. Подъ
редакціей профессора священника Ѳ. Ти-

това.

Вышедшій I т. Памятниковъ пред-

ставляетъ собою начало крупнаго

научиаго предпріятія, выполняемаго

при Кіевской духовной академіи тру-

дами профессора Ѳ. И. Титова. По-
водомъ къ этому предпріятію по-

служило предложеніе Г. Оберъ-Про-
курора Святѣйшаго Сгнода Кіевской
академіи составить полную научную

исторію борьбы Западной Руси за вѣру

и народность въ XYII— XVIII вв. При-
нявшій на себя исполненіе этого по-

ру ченія профессоръ Титовъ пришелъ

къ необходимости обратиться къ не-

разработаннымъ еще рукописнымъ

источникамъ и матеріаламъ и издать

наиболѣе важные изъ матеріаловъ. Въ
теченіе нѣсколькихъ лѣтъ имъ изучено

и собрано громадное количество актовъ,

какъ въ русскихъ архивахъ— нетербург-
скихъ, московскихъ, варшавскихъ, ви-

ленскихъ, могплевскихъ и кіевскихъ,

такъ и въ заграиичныхъ архивахъ и

библіотекахъ— львовскихъ,ириновскихъ,

вѣнскихъ и дрезденскихъ. ІІолпое изда-

ніе этихъ актовъ доллию составить

шесть отдѣльныхъ томовъ. За изданіемъ
актовъ послѣдуетъ обширное изслѣдо-

вапіе.
Хронологическими рамками для изслѣ-

дованія и изданія актовъ поставлены

приблизительно 1685 — 6 и 1795 г.г.

Въ 1685 г. кіевская митрополія была
присоединена къ московскому патріар-

хатѵ, въ 1686 г. былъ заключенъ ме-

жду Россіею п Польшею договоръ вѣч-

паго мира, а въ 1795 г. произошел;,

послѣдпій раздѣлъ Польши Первыми
двумя событіями были опредѣлены на

много лѣтъ религіозно-правовое поло-

лсеніе православно-русскаго народа въ

предѣлахъ польско-литовскаго государ-

ства и взаимныя отношенія русскаго и

польскаго правительствъ мел;ду собою,
а послѣднимъ, вмѣстѣ съ возсоедине-

ніемъ западной Руси въ церковномъ и

политическомъ отношеніяхъ съ Россіею,
бьтлъ положенъ конецъ борьбѣ рус-

скихъ съ поляками за свободу совѣстп

и человѣческія права.

I т. Памятниковъ посвященъ спе-

ціально исторіи монастырей загранич-

ной части кіевской митрополіи, истори-

ческой роли которыхъ въ борьбѣ За-
падной Руси авторъ отводитъ особо вы-

дающееся значеніе. Всего въ томѣ изда-

но 746 актовъ (1688— 1800 г.г.) самаго

разнообразная содерлсанія: въ нихъ

заключаются даниыя о внѣшней п вну-

тренней исторіи монастырей, объ уча-

стіи ихъ въ борьбѣ за вѣрѵ и народность,

о перковныхъ братствахъ и церквахъ, о

монастырскихъ владѣніяхъ, школахъ,

бпбліотекахъ, исторпческпхъ дѣятеляхъ

и пр. Акты снабжены подробными
оглавленія и указателями (алфавитными,

предметными и географическими); къ

къ первой части тома приложены

«Изслѣдованіе о загранпчныхъ мона-

стыряхъ кіевской епархіи XYII—
XYIII в.в.» .(150 стр.) и карта, изобра-
жающая Западную Русь въ половинѣ

XYIII в., изданная по оригиналу, хра-

нящемуся въ архивѣ Святѣйшаго Gv-
пода, съ дополиеніями редактора.

Въ изслѣдованіи о заграиичныхъ мо-

настыряхъ данъ очеркъ пололіенія

п псторіи заграиичныхъ монастырей.

Авторъ, не вдаваясь въ фактическая

подробности, въ общихъ чертахъ раз-

сматриваетъ составь и границы загра-

ничной части Кіевской епархіи XYII—
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XVIII в., образованіе заграничныхъ мо-

настырей въ связи съ раздѣленіемъ ихъ

на группы, сообразно ихъ мѣстополо-

женію, канонической или исторической
зависимости однихъ отъ другихъ,

внутреннее ихъ устройство и управле-

ніе, составъ и роль существовавшихъ

при монастыряхъ церковно-православ-

ныхъ братствъ и сестричествъ, исто-

рію отношений кіевскаго митропо-

лита къ заграничнымъ монастырямъ,

значеніе заграничныхъ монастырей въ

псторіи борьбы; къ изслѣдованію

присоединены свѣдѣнія о загранич-

ныхъ нротоіереяхъ и варшавской

капелларіи, находившихся въ тѣсной

связи съ заграничными монастырями.

Историческую роль заграничныхъ мо-

настырей, какъ сказано, авторъ ставитъ

очень высоко. По его наблюденіямъ,
безъ могущественнаго содѣйствія мона-

стырей, Западная Русь едва ли была бы
въ силахъ устоять въ непосильной борь-
бѣ съ врагами. Заграничные монастыри

служили истинными оплотами право-

славія и русской народности и цен-

трами борьбы. Они были храните-

лями православія и источниками, изъ

которыхъ западно-русскій народъ по-

черпалъ силу къ сопротивленію своимъ

врагамъ. Часто, за недостаткомъ при-

ходскихъ храмовъ, они выполняли на-

значеніе послѣднихъ для народа, и

всегда, при величайшей и неимовѣр-

ной бѣдности приходскихъ церквей,
были единственнымъ мѣстомъ. гдѣ

народъ могъ слышать соборное, тор-

жественное богослуженіе, хорошо орга-

низованное пѣніе и церковную про-

повѣдь. Они же были лучшими выра-

зителями, представителями и храните-

лями русской народной культуры, со-

вмѣщая въ себѣ духовную святыню,

особенно чудотворные образа, грамот-

ность и средства къ наученію послѣд-

ней, иногда школы и типографіи,
живописныя изобралсенія, служившія
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образцами для мастеровъ русской
народной живописи, нроповѣдническіе

сборники, какъ руководство для про-

повѣдничества и школу для право-

славно-русскаго народа. Они же были
училищами благочестія для окрест-

наго православно - русскаго населенія,
являя ему высокіе образцы жизни

въ лицѣ своихъ подвижниковъ Они
всѣ безъ исключенія были строго на-

родными церковными учрежденіями,

заимствуя свой личный составъ пре-

имущественно изъ людей крестьянскаго

званія и находясь съ народомъ въ

тѣсной связи въ религіозно-церковиомъ,

нравственно-практическомъ и лштейско-

экономическомъ отношеніяхъ. Нерѣдко

они служили мѣстами пріюта для си-

ротъ, больныхъ, бѣдныхъ, помогали

окрестному населенію и сами содер-

жались на народныя подаянія и мило-

стыню. Владѣя всѣ безъ исключе-

нія дарственными записями и необхо-
димыми документами, они имѣли срав-

нительно прочное юридическое суще-

ствовапіе и сообщали устойчивость
также западно-русскимъ православнымъ

церковнымъ братствамъ, сѵществовав-

шимъ при нихъ. Наконецъ находясь

подъ покровительствомъ и властію
Кіевскаго мптрополита, они вводили въ

борьбу съ польскимъ строемъ незави-

симаго отъ послѣдняго Кіевскаго митро-

полита, а чрезъ него и русское пра-

вительство со всѣми его мощными

средствами. Во внутренней жизни мо-

настырей авторъ отводитъ большое зна-

ченіе деятельности братствъ и сестри-

чествъ (братства изъ женщинъ).
Православно - церковныя братства

существовали почти при всѣхъ мо-

настыряхъ. Сравнительно съ преж-

нимъ временемъ они опростились по

составу и, подъ вліяніемъ этого и

другихъ разныхъ обстоятельству въ

особенности стремленія Іііевскаго епар-

хіальнаго начальства и игуменовъ къ
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ограниченію ихъ права и автономіи,
отчасти утратили прежнею широту

дѣятельиости. Они обнаруживали свою

жизненность, главнымъ образомъ, тѣмъ,
что принимали на себя ходатайства

предъ русскимъ правительствомъ п

Святѣйшимъ Сѵнодомъ о нуждахъ сво-

ихъ монастырей, преимущественно ма-

теріальныхъ, ходатайствовали предъ

Кіевскимъ митрополитомъ о назначеніп

или смѣщеніи настоятелей, лгаловались

на послѣднихъ, доносили о неустрой-

ствахъ и безиорядкахъ въ лшзни оби-
телей и прочее. Но они не оставляли

окончательно и заботь объ учрежденіи

и содержаніи школъ, заведеніи типо-

графій и печатаніи книгъ, помогали

монастырямъ матеріально и нрав-

ственно, являлись опорою и защитою

для нихъ въ случаѣ вооруженныхъ

нападеній и обидъ отъ враговъ вѣры

и смутъ и служили связующимъ зве-

номъ между духовенствомъ и народомъ.

Проиовѣдники большею частію на-

значались изъ ученыхъ кіевскихъ

монаховъ, воспитанниковъ Кіевской
академіи, въ бѣдныхъ монастыряхъ про-

иовѣдниками были сами настоятели.

Западно -русскій народъ очень любилъ
слушать проповѣди. часто собираясь
для этого въ извѣстные пункты изъ

самыхъ дальнихъ краевъ въ громадномъ

числѣ и умѣлъ высоко цѣнить и отли-

чить тѣхъ проповѣдниковъ, которые

обнаруживали пониманіе запросовъ слу-

шателей. Есть основаніе полагать, что

проповѣдники, кромѣ прямой ихъ обя-
занности проповѣдыванія слова Б о ли я,

занимались также учительствомъ въ

монастырскихъ школахъ, типа началь-

ныхъ, бывшихъ, какь думаетъ авторъ,

если не при всѣхъ, то при болыпин-
ствѣ заграиичныхъ монастырей.

Изъ изложеннаго видно, какъ широко

задуманъ и исполняется трудъ профес-
сора о. Титова.

Н. Туберозовъ.

Свящепникъ Ѳ. Жудрог «Буйничскііі
Свято-Духовскій монастырь, Могилевской епар-

хіи». Могилевъ иа Днѣпрѣ 1904 г.

Стр. 1 — 90 (Изъ «Могилев. Ей. Вѣд.»).

Буйничскій монастырь (въ 6 верстахъ

отъ Могилева) основанъ въ 1633 г.

мстиславскимъ подкоморіемъ Б. В.
Стеткевичемъ съ женой. Не смотря на

близость къ каоедрѣ Могилевскаго епи-

скопа, монастырь до 1773 г. числился

въ епархіи Кіевскаго митрополита.

Двѣсти лѣтъ Буйничскій монастырь

былъ мужскимъ, въ 1835 г. обра-

щенъ въ женскій, съ учрежденіемъ въ

немъ дома призрѣнія для сироть-дѣ-

вицъ духовнаго званія. Въ 1863 г.

домъ призрѣнія преобразованъ былъ

въ женское духовное училище, кото-

роз въ 1892 г. переведено было въ

Могилевъ. Въ монастырѣ возстанов-

ленъ былъ сиротскій иріютъ, въ 1896

году преобразованный въ женскую

второклассную школу. Въ 1891 г. при

Буйничскомъ монастырѣ устроенъ свѣч-

ной заводъ, въ 1897 г. пріобрѣтенный

духовенствомъ Могилевской епархіи.

Главное историческое значеніе Буй-
ничскаго монастыря въ томъ, что въ

немъ неизмѣнно хранилось православіе.

«ІШвмгідс cljristelijiu Jiatecjjisnute van

de orthodox-katholieke oostersclie kerk».
Тур. L. van Nifterik HZ. Leiden.

Пространный христіанскій катпхи-

зисъ православно-каоолической восточ-

ной Церкви на голландскомъ языкѣ'

изданъ въ 1904 году на средства Свя-
тѣйшаго Сѵнода. Нѣсколько лѣтъ тому

назадъ издана была литургія Златоуста,
на голландскомъ и греческомъ языкахъ.

Переводъ литургіи и катихизиса сдѣ-

лаыъ бывшимь псаломщикомъ миссій-
ской церкви въ Гагѣ, кандидатомъ бого-

сдовія, М. И. Якубовскимъ.
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Голландія мало изучалась русскими. На
русскомъ языкѣ нѣтъ ни словаря, ни

грамматики для голландского языка.

Лишь единичныя личности изъ русскихъ

брались за изученіе этого стараго, мало-

употребительная, тѣмъ не менѣе глу-

бокоинтереснаго языка. Такъ-же рѣдко
въ Голландіи знаніе русскаго языка.

lh виду этого нельзя не признать ис-

ключительной дѣнности голландскихъ

переводовъ.

Въ Голландіи находится одна только

православная церковь, — русская въ

Гагѣ, бывшая придворная королевы

Анны Павловны (f 1865 г.),
нынѣ миссійская. Такимъ образомъ
прихожанами этой церкви являются

православные, проживающее во всей
Голландіи. Среди нихъ есть нѣсколько

русскихъ, затѣмъ довольно много бол-
гаръ, сербовъ, грековъ, румынъ. Эта
разноплеменная паства большею частію
стоить очень близко къ голландцамъ н

владѣетъ ихъ языкомъ,— что значительно

облегчаетъ сношенія съ нею русскаго

причта въ Гагѣ. Важнѣе же всего то,

что многіе изъ православпыхъ состоятъ

въ смѣшанныхъ бракахъ, причемъ дѣти

обыкновенно говорятъ по-голландскп.

ІІп славянскій, ни греческій языки этимъ

ново-голландцамъ непонятны. Между
тѣмъ родители крестятъ дѣтей въ право-

славіе п желаютъ, чтобы онп были ему

вѣрны. Единственное средство для

этого— переводъ вѣроучительныхъ и

богослужебныхъ книгъ на голлапдскій

язывъ. Благодаря трудамъ М. И. Яку-
бовскаго, православные голландцы

пмѣютъ возможность сознательно усвоить

православное ученіе и понимать литур-

гію. Немаловажно также значеніе гол-

ландскихъ переводовъ литургіп и кати-

хизиса для сближенія съ православными

старокатоликовъ, которыхъ въ Голлап-
ДІИ довольно много.

Отвѣты Редакцій.
Священнику П. Е—ву. За службу по епар-

хіальному вѣдомству на штатныхъ мѣстахъ—

пономаря 3 года, дьячка 12 лѣтъ, діакона на

псаломщическои вакансіи 16 лѣтъ и свяіцеіі-

никомъ 13 лѣтъ, вы инѣете право на получс-

ніе полной священнической пенсіи въ 300 руб.
Протоіерею С. Ѣ—ву и свят. А. Ш—ко.

Епархіальная служба священноцерковнослужи-

телей какъ нослѣ пзданія Высочайше утвер-

ждешаго 3-го іюня 1902 года устава о пен-

сіяхъ и еднновременныхъ пособіяхъ изъ казны

священнослужителямъ и псаломщикамъ епар-

хіальнаго вѣдомства, такъ и до пзданія сего

устава, въ послѣднемъ случаѣ для лицъ, состояв-

шпхъ на епархіальной службѣ во время введе-

нія въ дѣйствіе устава, подлежнтъ зачету въ

срокъ выслуги ненсіи по военно-духовному вѣ-

домству годъ за годъ.

Свяшенникамъ П. С—ву и Б. Б—ву. Вы-
сочайше утвержденнымъ 1 декабря 1903 года

мнѣніемт. Государственнаго Совѣта дѣйствіе

пенсіоннаго устава 3 іюня 1902 г. распростра-

нено п на мпссіонеровъ въ священномъ санѣ,

незанпмающихъ штатныхъ въ прпходѣ вакан-

сій, причемъ епархіалъные мнссіонеры при-

равнены къ штатнымъ протоіереямъ, а уѣзд-

ные къ штатнымъ священнпкамъ; прежняя

мпссіонерская служба засчптывается миссіо-
нерамъ въ срокъ выслуги пенсій. Объ окруж-

ныхъ миссіонерахъ въ законѣ указаній нѣтъ,

но во всякомъ случаѣ они не могутъ приравни-

ваться къ епархіальнымъ, а скорѣе къ уѣзд-

пымъ. Относптельно учрежденія мпссіонерскихъ
должностей требуется разрѣшеніе Святѣйшаго

Сѵпода, тогда какъ до изданія закона, на

основапіп указа Святѣишаго Сѵнода, отъ 28-го

марта 1886 года за Л° 4, должности енархіаль-
пыхъ миссіонеровъ учреждались епархіальными
преосвященными.

Свят. Г. Б —ко. По ст. 38 Пенсіоннаго

устава 3 іюня 1902 года пенсіонныя деньги,

недополученныя умершими пенсіонерами или

пенсіоперками въ счетъ производившихся имъ

пенсій изъ Государственнаго казначейства,

могутъ быть выдаваемы кассами Министер-

ства Фннансовъ оставшимся послѣ умершихъ

семействамъ (вдовамъ и дѣтямъ), по представ-

лети ими свидѣтельствъ о службѣ и смерти

пенсіонера или пенсіонерки.

Псаломщику Е—ской епархіи Г. Л—му. За-

коиныхъ постановленін, воспрещающихъ вамъ

квартировать въ помѣщеніи при указанной

вами лавкѣ, а равно вашей жовЙЬ быть сидѣ-
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лпцен въ этой лавкѣ цѣтъ; но едва ли благо-
пристойно вамъ, какъ члену церковнаго причта

жить при этой лавкѣ, а вашей женѣ, какъ спут-

нпцѣ жизни лица духовнаго званія, торговать

въ лавкѣ, —вѣдь то и другое можетъ повлечь

за собою соблазнъ въ средѣ прихожанъ.

Свяш. церкви с. П-, С—ской еп., П. II— ву.

Семьѣ душевно больнаго діакона, помѣщеннаго

въ психіатрическую лѣчебницу, должно выда-

вать полностью казенное жалованье, а изъ

всѣхъ мѣстныхъ доходовъ, въ силу § 28-го Вы-
сочайше утвержденныхъ 24 марта 1873 г. нра-

вилъ, только половину, другая же половина сихъ

доходовъ его замѣстителю, или въ общій раз-

дѣлъ остальныхъ членовъ причта —священника

и псаломщика, если замѣстителя не назначено.

Что же касается уплаты жалованья въ ЭО руб.
въ годъ учителю за преподаваніе въ церковной
школѣ и въ виду отказа діакона отъ сего пре-

нодаванія, то такъ какъ этотъ расходъ дѣлается

въ удовлетвореніе мѣстной потребности (по-
тому что въ приходѣ могло п не быть цер-

ковной школы), то онъ долженъ быть иокры-

ваемъ изъ мѣстныхъ доходовъ по діакопской
должности, эти же послѣдніе доходы, какъ выше

сказано, раздѣллются пополамъ, между семьею

діакона и прпчтомъ, а потому и уплата озна-

ченнаго жалованья учителю должна въ равныхъ

частяхъ падать на доходы, идущіе въ пользу

семьи больного, и на доходы, получаемые прич

томъ отъ діаконской должности.— Рѣшенія мѣ-
стныхъ органовъ могутъ быть обжалованы цен-

тральнынъ учрежденіямъ.
Причту церкви с. JI., М—скаіо уѣзда. 1) За-

вѣщаніе, по утверждсніи его окружнымъ су-

домъ, нодлежитъ исполненію душеприказчп-

комъ, а если такового завѣщателемъ не назна-

чено, то самими наслѣднпкамн. 2) Имущество,

завѣщанное на погребеніе и поминовеніе, мо-

жетъ быть употреблено по своему назначенію,
лишь по утвержденіи завѣщанія, а если до

утвержденія его ни у кого нзъ окружаю-

щихъ почившаго не имѣется Средствъ, вре-

менно, возврата изъ имущества умерпщго, !
на эти расходы можно испросить у про-

изводящаго опись судебнаго пристава раз-

рѣшеніе на удержаніе части имущества, съ

обязательствомъ представить отчетъ въ израс-

ходованіи его. 3) Долги, оставшіеся послѣ умер-

шаго, выплачиваются нзъ общей массы его

имущества, а не изъ денегъ, оставленныхъ на

погребеніе и поминовеніе, если имъ не сдѣлано

особаго на то пзъявленія воли.

Свяш. Т—ской церкви с. А., Б —ской епар-

хіи, А. К—ву. Первоначальная церковная

земля для церкви уже потеряна, какъ подвер-

шаяся завладѣнію въ теченін нѣсколькихъ зеаі-

скихъ давностей. Что же касается нынѣ со-

стоящей въ владѣніи причта земли, то ее над-

лежитъ закрѣпить за церковью, о чемъ и слѣ-

дуетъ ходатайствовать предъ окружпымъ судоыъ,

представпвъ въ оный пли документы, указы-

вающіе на продолжительное, болѣе 10 лѣтъ,

безспорное п непрерывное владѣніе, ею на

правѣ собственности, или же указавъ свидѣте-

лей, могущпхъ удостовѣрить таковое владѣніе,

а по полученіи пзъ суда, по укрѣпленіи земли

за церковью, данной хлопотать о составленіи
особаго плана на эту землю.

Свяш. А. М—му. Для опредѣленія правъ на

зачетъ въ срокъ выслуги пенсіи по епархіаль-
иому вѣдомству лѣтъ службы въ различных!

должностяхъ до рукоположенія въ санъ діако-
на пеобходпмо знать, давали ли эти должности

право на полученіе пенсіи пзъ казны сами но

себѣ. Если давалп право, то подлежать за-

чету.

ОБЪЯВДЕНІЯ-
•••ммв««тм«мм«мнммвмвввв98ма«ім«міммммв*с|

1 С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДУХОВНАЯ Г!: 1
S на основаніи 540 ст. II т. Свода Зак. (изд. 1692 г.), объявляетъ, что запрещенный въ свя- §
% щешіослуженш священникъ С.-Петербургской пересыльной тюрьмы ГЕОРГІИ ГАПОНЪ, мѣсто- &
<64 жительство коего консисторіи въ настоящее время неизвѣстно, вызывается въ С.-Петербург-
8 скую духовную консисторію для выелушанія состоявшагося но обвщіенію его въ престунле- @

q іііяхъ нротивъ пресвитерской должности и самочиніи рѣшенія С.-Петербургскаго епархіаль- 9

© наго начальства о лишеніи его, священника Гапона, священническаго сана, ст. исключеніемъ ®
® изъ духовнаго званія, съ нредунрежденіемъ, что если онъ со дня третьей нубликаціп (т. XVI ^
® ч. П Зак. Гражд.; изд. 1892 г., ст. 28G) въ указанный въ 171 ст. Уст. Дух. Ііонс. срокъ пе 0

О явится въ консисторію, то согласно этой статьи теряетъ право на нерепОсъ дѣла въ Святѣйшій ©
® Сѵнодъ.н состоявшесся о немъ рѣшеніе воіідетъ въ законную силу. 3 — 1 s

"©©©гэ©©#®©^©©®©®®®®®®®©©®®®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®®®©®®®®©®©©



ПРИБАБЛЕНІЯ КЪ ЦЕРІСОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 275

Отъ Астраханской духовной консисторіи
сцмъ объявляется, что въ оную 26 октября 190І

года вступило прошеніе крестьянина села Солодовни,
Царевскаго уъзда, Астраханской губерніи, Михаила
Семенова Вішшевецкаго, жительствующаго въ селъ
Икрянпомъ, Астраханскаго уъзда, о расторженіи брака
его съ женою Ксёніею Семеновою Впшневэцкою. вЪн-
чанпаго причтомъ Крестовоздвижеиской церкви села
Солодовки, Царевскаго уъзда, Астраханской губерпіи.
І(р заявленію просителя Михаила Семепова Вишне-
вецкаго, безвъстное отсутствіе его супруги Ксеніи
Сзменовон Вишиевецкой началось съ промысла бр. Са-
иожниковыхъ, «Оранжерейнаго», Астраханскаго уъзда,

съ октября мъсяца 1896 года; Силою сего объявленія
всъ мъста и лица, могущія п.чъть свъдънія о пре-
бывании безвіъстно отсутствующей Ксепіи Семено-
вой Ьишневецкой , обязываются немедленно доставить

оныя въ Астраханскую духовную консисторію. 

Отъ Владимірской духовной консисторіи
снмъ объявляется, что въ оную 25 ноября 1903

году вступило прошеніе жены крестьянина Владимір-
скаго уВзда, села Бродницъ, Маріи Григорьевой Луки-
ной, жительствующей въ гор. Владиміръ, близъ стан-

ціи желъзпой дороги, о расторженін брака ея съ му-
жемъ Игнатіемъ Павловымъ Лукинымъ, вънчаннаго
причтомъ Московской Неопалимовской близъ ДЪвича
ноля церкви. ІІо заявленію просительницы Маріи
Григорьевой Лукиной, безвъстное отсутствіе ея су-

пруга Игнатія Павлова Лукина началось изъ села
Бродницъ, Владиэіірскаго уъзда, въ 1885 году. Силою
сего объявленія всъ мЪста и лица, могущія имъть
свъдънія о пребываніи безвѣстно отсутствующаго
Ишатія Павлова Лукина, обязываются немедленно
доставить оныя въ Владимірскую духовную конси-

сторію.    

Отъ Владивостокской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 19 ноября 1901

года вступило прошеніе титулярнаго совътника Сер-
гея Петрова Ломанъ, жительству ющаго въ г. Влади-
востоку о расторженіи брака его съ женою Нлларіей
АлексЪевой Ломанъ. урождениой Наперстковой, вън-
чаннаго причтомъ Космодаміановской церкви города

Пскова, 13 аиръля 1884 года. По заявление просителя

Сергъя Петрова Ломанъ, безвъстное отсутствіе его

супруги Плларіи АлексЪевой Ломанъ началось изъ

гор. Москвы, 18 декабря 1889 года. Силою сего объ-
явления всъ мЪста и лица, могущія пмЪть свъдънія
о пребываніи безвѣстно отсутствующей ІІлларіи
Алексѣевой Ло.чанъ, урожденной Наперстковой , обя-
зываются немедленно доставить оныя въ Владивосток-
скую духовную конснсторію.

Птъ Вятской духовной консисторіи
** снмъ объявляется, что въ оную 5 августа 1904
года вступило нрошеиіе Малмыжской мъщанки Таи-
сіи Ивановой Налнмовой, урожденной Маіорскихъ п

происходящей изъ крестьянъ завода Шурмы, Уржум-
скаго уъзда, о расторжепіи брака ея съ мужемъ мЪща-

ннномъ Павломъ Кондратьевымъ Налпмовымъ, вЪнчан-

паго причтомъ Малмыжскаго Богоявленскаго собора,
10 ноября 1889 года. По заявленію просительницы

Тансіи Ивановой Налнмовой, безвъстное отсутствіе
ея супруга Павла Кондратьева Налпмова началось

изъ гор. Малмыжа чрезъ И.мЪсяцевъ нослъ ихъ

брака. Силою сего объявлеиія всъ мЪста и лица,

могущія пмЪть свъдънія о пребываніи безвѣстно

отсутству ющаго Павла Кондратьева Иалимова,
обязываются немедленно доставить оныя въ Вятскую
духовную конспсторію.

Птъ Кіевской духовной консисторіи
^ симъ объявляется, что въ опую 20 сентября 1904
года вступило прошеиіе жепы крестьянина Ѳеодоры

Семеновой Мазуренко, урожденной Бутелюковой, жи-

тельствующей въ м. Конелой, .Іииовецкаго уѣзда,

. Кіевской губерніи, о расторженіп брака ея съ мужемъ

Яково.чъ Кирилловым ъ Мазуренко, вънчаннаго прич-

томъ Свято-Георгіевской церкви села Зеленаго Pora t

Уманскаго уЪзда, 8 ноября 1892 года. 11о заявленію
просительницы Ѳеодоры Семеновой Мазурепко, без-
въстное отсутствіе ея супруга Якова Кириллова
Мазуренко началось изъ села Зеленаго Рога, въ 1893
году. Силою сего объявленія всъ мЪста и лица, могу-

щія пмЪть свЪдЪнія о пребыв аніи безвіьстно отсут-

ствующаго крестьянина Якова Кириллова ЗІазу-
ренко, обязываются немедленно доставить оныя въ

Кіевскую духовную консисто рію. 

тъ Нижегородской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 9 декабря 1904

года вступило прошеніе Касимовской мъщанки Та-
тіаны Димитріевоіі Есаевой, урожденной Якимовой,
жительствующей въ Н.-НовгородЪ по Телячьей улипЪ,

въ домЪ Мереханова, о расторженіи брака ея съ му-

жемъ Касимовскимъ мъщаннномъ Василіемъ Алексъе-
вымъ Есаевымъ, вЪпчаннаго причтомъ Нижегород-
ской Сергіевской церкви, 16 Февраля 1894. года. По
заявлепію просительницы Татіаиы Димитріевой Есае-
вой, безвъстное отсутствіе ея супруга Василія Але-
ксеева Есаева началось изъ гор. Н.-Новгорода, въ

маъ мЪсяцЪ 1895 года. Силою сего объявленія всъ
мЪста и лица, могущія имъть свЬдЬиія о пребываніи
йезвѣстно отсутству ющаю Василія Алексеева
Есаева, обязываются немедленно доставить оныя въ

Нижегородскую духовную і.онсисторію. 

Отъ Орловской духовной консксторіи
симъ объявляется, что въ оную 27 октября 1904

года вступило нрошеніе крестьянина деревни Шелу-
ховой, Лебёдсксіі волости, Ливенскаго уъзда, Петра
Максимова Власова, о расторженіи брака его съ же-

ною крестьянкой Агаѳіей Антоновоіі Власовой, урож-

денной Галкиной, вънчаннаго причтомъ церкви села

Рождествепскаго, что на Тиму, Ливенскаго уъзда,

И ноября 1892 года. По заявленію просителя Петра
Максимова Власова, безвъстное отсутствие его супруги

Агаѳіи Антоновой Власовой началось изъ гор. Рос-
това, въ 1893 года. Силою сего объявленія всъ мЪста
н лица, могущія имъть свъдъпія о пребьіваніи без-
впстно отсутствующей Ліаеіи Антоновой Власо-
вой, урожденной 1 алкиной, обязываются немедленно

доставить оныя въ О рловскую духовную конспсторію .

Отъ Симбирской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 12 августа 1904

года вступило прошеніе крестьянки села Еделева,
Сызранскаго уъзда, Евфиміи АлексЪевой Гоголкиной,
жительствующей въ селъ Березовой ЛукЪ, Николаев-
скаго уъзда, Самарской гѵберніп, о расторженіи брака
ея съ мужемъ ПаііФііломъ Кузьмппымъ Гоголкинымъ,
вънчаннаго причтомъ Казанско-Богородицкой церкви

села Березовой Луки, Нпколаевскаго уЪзда, Самарской
гѵберпін, 24 Февраля 1861 года. По заявленію проси-

телышцы Евфнміи АлексЪевой Гоголкпноіі, бэзвЪстпое
отсѵтствіе ея супруга Панфнла Кузьмина Гоголкина
началось изъ гор. Сызрана, съ 1865 года. Силою сего

объявленія всъ мЪста и лица, могущія цмъть свъ-
дъиія О пребывание безвгъстно отсутству ющаго

Панфила Кузьмина Гоголкина, обязываются немед-

ленно доставить оныя въ Симбирскую духовную кон

систорію.     

тъ Херсонской духовной консисторіи
снмъ объявляется, что въ оную 24 октября 1904

года вступило прошеніе жены отставного рядового

Матроны Петровой Варшавскоіі, жительствующей въ

дер. Костоу.аровкЪ, Любомирскоп волостп, Херсопскаго
ѵъзда, о расторженіи брака ея съ мужемъ СтеФаномъ
Данінловымъ Варшавскнмъ, вънчаннаго причтомъ

Покровской церкви села Музыкнныхъ Хуторовъ,
Херсопскаго уъзда, 15 апръля 1879 года. По заявленію
просительницы Матроны Штровон Варшавской, без-
въстное отсутствие ея супруга Стефана Даніилова Вар*
шавскаго началось изъ села Музыкниыхъ Хуторовъ,
Херсопскаго уъзда, въ 1879 году. Сплою сего объяв-
ленія всъ мъста п лнца, могущія пмЪть свЪдЪпіл
о пребываніи безвѣстно отсутству ющаю Стефана
Дапіилова Варшавскою, обязываются немедленно до-
ставить оныя въ Херсонскую духовную конснсторію.
Г. Одесса.
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• скаго, въ порядкѣ чтенія на 1-й седмицѣ
Вёлжкаго поста, крупн. дерк. печ., съ кин.,

въ 8 д. л., бъ 'бум. 45 к., въ колен к. 75 к.;

". въ 16 д. л., дери. ігеч., въ бум. 20 к., въ

коленк. 40 п., въ кожіі 45 к.; гражд. печ.,

, въ буы. 20 к., въ коленк. 40 к.; съ греко-

. славяно - русскими объясненілми, въ бум.
25 лоп.

ж, ; Служба на каждый день первьтя

Х& седмицы Be никаго поста, дерк. деч.,

... въ 4 д. л., въ 2 іш ., въ бум. 3 р. 50 к., въ

2С кожѣ 5 руб.
" Правило молитвенное готовящим-

_ ся ко святому причаіценію и еже-

дневное вечернее и утреннее, дерк.

печ., въ 8 д. л., въ бум. 45 к., въ коленк.

75 к., съ сафьян. кор. 90 к.

Послѣдованіе ко святому прича-

щенію и по святомъ причащеніи,
дерк. печ., въ 16 д. л., въ бум. 5 к.: гражд.

печ., въ 16 д, л. въ бум. 10 к.

Чннъ о исповѣданіи, дерк. печ., въ

16 д. л., въ бум. 25 к.

Чинъ исповѣданія отроковъ, дерк.

печ., въ 16 д. л., въ . бум. 10 к.

Послѣдованіе въ недѣлю право-

. ..славія, дерк. печ., въ 8 д. л., въ бум. 20 к.

Послѣдованіе молебнаго пѣнія

о обращении заблуждцшхъ, пѣваемаго въ де-

- дѣлю православія п во пныхъ потребныхъ
случаехъ, дерк. печ., въ 16 д. л., въ бум. 15 к.

Святаго Амвросія Медіоланскаго.
Двѣ книги о покаяніи, гражд. печ., въ

бум. 55 к., въ кореш. 70 к., въ кожѣ 80 к.,

въ коленк. 85 к.

Святаго Іоанна Златоустаго. Бе-
седы о покаянін съ лрисовокупле-

ніемъ трехъ словъ: 1) Вся во славу

Божію творите: 2) Всякъ самъ себѣ вре-

дитъ и 3) Ііъ Ѳеодору падшему, дерк. печ.,

въ бум. 1 ]). 35 к., въ кореш. 1 р. 55 к.,

въ кожѣ 2 руб.
Собраніе молитвъ для воиновъ во

время вохода и въ больницахъ, въ 8 д. л.,

дерк. и гражд. печ., въ коленк. 25 к., въ

папкѣ 20 коп.

Послѣдованіе молебнаго пѣнія за

Императора и за люди, нѣваемаго во время

брани противу супостатовъ, церк. печ., съ

кинов., въ бум. 10 коп.

ТАМЪ ЖЕ ПРОДАЮТСЯ-

Именные списки, на 1905 г.: l)iej)ap-
хіи Русской Церкви, въ бум. 30 к. 2) Слу-
жащихъ по духовному ведомству, въ бум.
40 к. 3) Служащихъ въ женскихъ учили-

щахъ, въ бум. 60 к. 4) Ректоровъ и инспек-

торовъ духовиыхъ академій и сенинарій, въ

бум. 70 коп.

Очеркъ историческаго развитія п

современнаго состоянія русской православ-

ной миссін, прот. Е. К. Смирнова, цѣна въ

бум. 60 коп. а

юѳоооооооооѳоюооооооѳоѳооѳоб

■ ^ Содержаніе: Высочайшія повелѣнія и нриказъ.--0предѣленія Святѣйшаго Сѵнода.—Приказъ
Ѳберъ-Пронурора Святѣйшаго Сѵнода.— Отъ Училиіднаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Прибавления:

Ѳ положенім женщины и наиравленіи ея образованія. —Пастырская бесѣда. — Оптинскій старедъ

Амвросій. Извѣстія и замѣтки. —Сообщенія изъ заграниды. — Сообщенія о новыхъ книгахъ. —Отвѣты

рёдакдіи.— Объявленія.

Подписная цѣна на < ЦІ$РКОВНЫЯ ВЕДОМОСТИ» 3 р. въ годъ съ дост.

и перес., за границу 4 р. Отдѣльные №№ по 14 к. съ пересылкой.

) Объявленія печатаются ио слѣдующей цѣнѣ: за объявленіе, занимающее страницу— 70 рублей,
) пеловину страницы— 35 рублей, за мѣсто, занимаемое одной строкой петита въ два столбца,—

1 рубль и за мѣсто, занимаемое строкой петита въ одинъ столбецъ,— 50 коп.

: .АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ Я КОНТОРЫ! С.-Петербургъ, Конногвардейскій бульваръ, д. 5, кв. 7.

Печатать дозволяется. С.-Петербургъ, 2 февраля 1905 г. Редакторъ протоіерей Петръ Смирновъ.

Сѵнодальная типографія.



Къ № 6 Прибавл. къ «Церк. Вѣдом». за 1905 г.

\ ~ У ИНОРОДЦЕВЪ,
съ предисловіемъ К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВА.

С.-Петербургъ, 1905 года. Цѣна 25 к

Содержаніе ея слѣдующее: I. < Царское слово къ рабочимъ». П. «Послаиіе Святѣйшаго

Сѵнода». Ш. «Срѣтеніе Господне». IV. «Одно пзъ поучсній на военное время». ПребсвященнагОлВмс-
саріона, епископа Костромскаго. V. «Покаяніе по руководству покаяннаго псалма Давидова (50-го).
Ею же. VI. «Страшный судъ Христовъ ц участіс въ немъ святыхъ > . Его же. VII. «Дѣло восиитанія».
Его' же. VIII. «Святитель Евстаѳій, епископт. Аитіохійскій, исповѣдникъ п защитникъ истинной вѣры
христіанскои». (Съ приложеніемъ рисунка). Евстаѳія Воронца. IX. «Новѣйшія понимания Христа и
хрпстіанства». Иротоіерея I. Д. Петропавловска!*). X. «Избранный письма Оптиискаго старца скито-
начальника схи-игумена Анатолія къ монахинямъ». Сообщилъ свящ. О. Четсериковъ. XI. «Братья Го-
сподни». Проф. А. П. Лебедева. ХП. «Хвала Господу Вездѣсущему п Премудрому». Проф. Л. Й.-Еа •

звцскаіо. Х1Ц. «Въ объятіяхъ Отчихъ». (Изъ дневника инока). A. I. XIV. «Божественность христиан-
ства». Проф. С. С. Глаголева. XV. «Паломничество въ обитель преподобшіго Серафима». Д. С. Дмгі-
тріева. XVI. «Десять писемъ пастыря къ тяжело больной духовной дочери». ІІрот. А. Смирнопуло.
ХѴП. «Мнимое «крушеніе вѣры» въ разскавѣ Леонида Андреева «Жизнь Василія Ѳивейскаго». Свящ.
П. А. Колосова. ХѴШ. «Блаженный Софроній, 3-й епископъ Иркутсиій». Прот. ЗІилія Чефранова,
настоятеля церкви при Пмператорскомъ русскою генерального консульств^ въ г. Ургѣ. ХТХ. «Раз-
мышленія въ недѣлю о блудномъ сынѣ». А. 3.:(онъ же А. В. Кодриткп). XX. «Утвержденіе въ вѣрѣ», 1
(Къ 12-му февраля —дню памяти святителя Алексія митрополита, всея Россіи чудотворца). Его же.
XXI. «Уроки христіанскаго дѣланія по руководству Патерика Печерскаго». «При дверехъ судъ».
(■Къ 14-му февраля —дню памяти преподобнаго отца нашего Исакія, затворника Печерскаго, и къ на-
чалу великаго поста). Его же. ХХП. «ІІадъ письмами Гоголя». А. В. XXIII. «Отклики на современ-
ность». Іерархъ великой учености. Свящ. Н. А. Колосова.—Чего иамъ иедостаетъ для побѣды надъ
японцами? Г. А. Шсчкова. Объявленія.

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ НА

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕШЕ"
въ 1905 году. ;

ГОДЪ ІІЗДАІІІЯ СОРОКЪ ШЕСТОІІ.
Годовая цѣна жур- 17 Т Wl ІЭ 17 руйля съ пе Р есылкой -
нала за 12 книгъ Т-Е» X ХЭ1Х"'.Е* Заграницу— ПЯТЬ руб.

АДРЕСЪ: Москва, въ редакцію журнала: «Душеполезное Чтеніе» при церкви святителя Ни-
колая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ ыагазинахъ.

Редакторъ: докторъ богословія, профессоръ Московской духовной академіи, Алексѣй ВВЕДЕНСКІЙ.
Пробный ti высылается за 3 семпкои. марки. Подробная программа за 2 коп, марку.

Выш.іа и разсылается подписчикамъ ФЕВРАЛЬСКАЯ книга

мѣсячнаго журнала

ліишм ѵганг
за 1905 годъ.
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Т» 33 Г 1С II т? гь,
окоичившіы Придворную Капеллу, желаетъ имѣть

приличное мѣсто, Адресъ: Саратовъ, Бѣлоглинская

улица, собственный домъ № 2, Ѳедору Ѳедоровичу

Рѣшетнинову. 2 — 1

ІЕРУСАЛИМЪ
Аеонъ, Синай, Баръ-Градъ и Римъ
10 изд. (1902), текс. 50 стр., 115 впдовъ свят

мѣстъ и картинъ изъ жизни I. Хр., 40 стр

Ц. книжки .16 коп. перес. 4 коп. почт, парк

Рекоыенд. выписывать въ складчину не ме

нѣе 5 кн. за одинъ рубль (застр.), что де

шевле. Спб Бронницкая, 5, Петру Петро
вицу Свѣцкому, члену Импер. Пал. Общества

ВЪ МУЗЬІКАЛЬНОМЪ МАГАЗИНѢ

ЮРГЕНСОНА,
въ G. -Петербург! (Морская, 9) и въ Москвѣ

ПРОДАЕТСЯ:

для пѣнія смѣщаннымъ хоромъ —на темы изъ южно-

русскихъ дерковныхъ мелодій и сѣверно-русскихъ

монастырскихъ напѣвовъ, —соч. ыротоіерея С. В.
Протопопова. Партитура 2 руб., голоса 2 руб.

Тамъ же продаются сочпненія того же автора:

„Воскресная о 6 ѣ д н я"
для смѣшаннаго хора, партитура 2 руб., голоса

2 руб.; <4-хъ голосная обѣдня» Es-dur для

мужского хора, партитура 2 руб., голоса 2 руб.
(за пересылку особо).
, Требованіе гг. иногородныхъ исполняются не-

медленно.  1 — 1

&ДОМАШНІЯ СЛАДКИ» БЛЮДА©[
МОРОЖЕНОЕ, КРЕМЪ.ЖЕЛЕ. ДЕССЕРТЪ Б0ЯРСК1Й|

ПРИГОТОВЛЯЮТСЯ БЫСТРО И БЕЗЪ ТРУДА
ИЗЪ НАТУРЯЛЬНЫХЪ СОКОВЪ СГУЩЕННЫХЪ

ТОЛЬКО КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ

Д. БРАЙНИНА ВЪ москвъ.
А ТІКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМЪ ИЗЪ СІМЫХЪ СВШЖ. ПР0Д5КТ0ВЪ|
ІИАРМЕЛАДЪ, ПАСТИЛА, ПАТЪ АБРИ
КО, ШОКОЛАДЪ, КОФЕ, КАКАО и др.

ПРОД АЮТСЯ ВЕЗДѢ.

Желая дать публиКЬ всегда сеѢЖій товаръ фабрика пересылаепі
за свой счетъ одинъ или ніСколько предметовъ не меніѳ какъ§

на 5 рдб. при у, задатка. Цѣны дешевыя.

15—10

Р1- САМОПОМОЩЬ "6Ѵ БОЛЪЗНЯХѴ
■ ВСЦ*ЛЯЮЩНМН, БЕЗВРЕДНЫ 1ГН 8 ДЕШЕВЫМИ ЛѢКАРСТВАМН. *
~ Кппгу „ПОПУЛЯРНАЯ ГОМЕОПАТІЯ, ОБЩЕДОСТУПНОЕ КРАТ- Z*
2 КОЕ ОБЪЯСНЕНІЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКАГО СПОСОБА ЛЬЧЕНІЯ 2
£ ЛЮДЕЙ и ЖИВОТНЫХЪ". въ 2-хъ частяхъ, съ лЬчебнииомъ Д
S „ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ^ высылаетѵ БЕЗПЛАТНО по полученіи ^
рн 21 коп. марками на расх. Перес, (заказнымъ 28 ноп.)

И СТАРѢИШАЯ, ОСНОВАННАЯ ВЪ 1834: ГОДУ ч

I ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ АПТЕКА Щ
С. - ПЕТЕРБУРГ- "Ъ, ГОРОХОВ АТГ, 1Б.

■ Существующая при АптекЪ ЛЪчебиица Доктора Н[
■ Флвииинга давтъ ииогороднииъ письменн ые И
ЦЩВ Оваплатиоі^ ^ШЯЯИШ

„КАКЪ Я НАШЕЛЪВЫІПІА
3 изд. кн.  — --   — —

ИСТИННУЮ ЦЕРКОВЬ", свящ. 77. С. 'Гиде-
бель и продается въ киижн. магаз. «Нов. Врем.» и

другихъ, ц. 65 коп. 2 —2

Въ канделяріи ПРЕОСВ. НИКАНОРА, еписк. Грод-
ненскаго и Брестск., можно получать его книги:

Толковый I «« „I  f | !;■ - І
Ая.с.яъ j . п ; ; ; ; ; J; ? »; _ J;
Слова и рѣчи ц. 2 р. — к.

Изолѣдованіе посланій къ Евреямъ д. 2 р. — к.

Изображеніе Мессіи въ Псалтири . ц. 1 р. 50 к.

Церковныя чтенія ц. 1 р. 50 к.

Выписывающимъ на 25 руб. и болѣе дѣлается

уступка 10°/ о л болѣе. 1 — 1

Полезный для пастырей книги:
Поученія на воскр. и праздн. дни, д. 1 р. 50 к.

Поученія и рѣчи на разные случаи, д. 1 р. 75 к.
Спутникъ Пастыря. Вып. —I д. Ір.Вып.— II д. 65 к.

Церковная Лѣтопись, д. 85 коп.

За вѣру и противъ лжевѣрія, д. 1 руб.
Очерки и разсказы, д. 1 р. 50 коп.

Школьный празднинъ, д. 85 коп.

Всѣ книги высылаются за 7 рублей.
Подробное объявленіе въ № 1 за 1905 годъ.

ПОПЕЛЬНЯ, Кіевск. губ., свящ. С. БРОЯКОВСКОМУ

молодой человѣкъ, оконч. Придворную пѣвческую

капеллу, имѣющ. массу лестныхъ отзывовъ печати,

наградъ, подарковъ и проч. желаетъ перемѣнить

мѣсто. Желательно хорошіи климатъ. Адресъ: Рос-
товъ на Дону, В. Садовая ул., д. Чурилина, инспек-

тору ыузык. училища Ѳ. В. М. 3 — 1

КНИГА ПРОТОІЕРЕЯ ДЬЯЧЕНКО:

ДРУГЬ ЦЕРКОВНАГО ИМПРОВИЗАТОРА,
заключающая въ себѣ 1000 конспектовъ проповѣ-

дей, продается съ уступкой 30 °/ 0 (т. е. вмѣсто 1 р.

80 к. за 1р. 30 к. съ перес.) у вдовы покойнаго
протоігрея (Москва, 3-я Мѣщапская, домъ церкви

Трифонамуч.). Одобр. отзывы о книгѣ см. въ «Паст.
Содес.» 1902 г., As 49, «Воскреси. День» 1903 г.,

А»А» 5 — 6, «Вѣра и Церковь» 1904 г., декабрь н

въ друг, орган, печатп.  3 — 3

JI. ГендлераСУКОННАЯ
ФАБРИКА

въ Бѣлостокѣ предлагает!, зимнюю МАТЕРІЮ для

РЯСЪ непосредственно гг. потребителямъ и вы-
сылаетъ прейсъ-куранты и образцы безвозмездно.

Мастерская Н. Д. Волхонскаго.
Духовныя платья и церковныя оОлаченія.

Облаченіе священнику и діакону отъ 20 до 600 р.

Плащан. напреет, отъ 8 р.выносныя » 25 > 600 >

Хоругви   » 15 » 600 >

Скуфьи 3 —4 — 5 р., камилавки 4 р. 50 к. до 8 р. 50 к.

Кафтаны дерковн. старость . . . отъ 20 до 50 р.

Покровы на покойниковъ . . . . » 8 » 500 >

Рясы, подрясн., шерст. матерій . » 8 > 25 >

Большой выборъ парчи, барх. моаре, глазет, и шелк,

матерін. Имѣю товаръ отъ кустар., цѣны ниже фабряч.
Си. подроби, лрейсъ-куран., 1901 г. Спб., Невскій,57.
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. тжмь

\ въ МОСКОВСКОЙ СѴНОДАЛЬНОЙ ТИПОГРАФІИ t
В 1
«| Никольская улица, м

Й ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩШ КНИГИ:

^ Евангеліе, въ порядкѣ церковныхъ чтеній, въ 4 д. л., дерк. печ., съ кинов. въ бум. ^

Й 5 р., въ коленк. съ сафьян, корешк. 7 р. 50 коп. ^
Щ Иноческое келейное правило, въ 8 д. л., дерк. печ., съ кинов., въ бум. / к.

g въ кол. съ сафьян, кор. 1 р. 26 коп. ■ Н
Молитвословъ краткій толко вый, ьъ 8 д. л., дерк. и гражд. печ., дѣнавъ бум. 1о к. Ц

® въ кол. 35 коп. Ь
I Послѣдованіе вечерни (изъ Служебника), дерк. печ., съ кинов., въ 32 д. л., въ Ц

Я Сум. 15 к., въ кол. 35 коп. L
И Поелѣдованіе утрени (изъ Служебника), дерк. печ., съ кин., въ 32 д. л., въ бум.,
gj 15 кои., въ кол. 35 коп. *

Тріодіонъ, въ 8 д. л., дерк. печ., съ кинов., въ бум. 2 р. 75 к., въ кожѣ 3 р. 50 к. jg

ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ: -

Книга 5 -я, мѣсяцъ январь Миней-Четьихъ на русскомъ языкѣ, изложенныхъ по |
■ руководству Четіпхъ-Миней святаго Димитрія Ростовскаго, дѣна въ б)м. 2 р. 50 к., въдор.
• 2 р. 90 к., въ кол. съ саф. кор. 3 р. 50 к., въ кожѣ 3 р. 70 к., въ шагр. съ зол. обр. 4 р. іо к. ||

Листки духовно-нравственнаго содержанія, дѣна 2 коп. за экз., 25 экз. 35 к.,

1 50 экз.— 70 к., 100 экз. 1 р. 40 коп. ^
^ Послѣдованіе молебнаго пѣнія, пѣваемаго во время брани протпву супоста- ^

В товъ, д. 10 коп.

а ПОСТУПИЛ! ВЪ ПРОДАЖУ:

И Епископа Никтюра. Толковый Апостолъ, часть I. Объясненіе книги Дѣянш .

В св. Апостоловъ и соборныхъ посланій, въ бум. 3 руб. I -

Ею же. Толковый Апостолъ, часть II. Объясненіе первыхъ семи послані g
^ св. Апостола Павла, въ бум. 3 руб. В
Щ Ею же. Толковый Апостолъ, часть Ш. Объясненіе послѣднихъ семи посланш |

^ св. Аапостола Павла, въ бум. 2 руб. ^ ^
Я Ею же. Экзегетико-критическое изслѣдованіе посланія св. Апостола |-

Р4 Павла въ Евреямъ, д. 2 руб.
Ею же. Объясненіе литургіи, въ 8 д. л., въ гражд. печ., въ бум. оО коп. іі
Имѣются въ продажѣ пзданія совѣта братства преподобнаго Сергія для вспомощество- Ц

1 ванія нуждающимся студентамъ п воспитанникамъ Московской духовной академіи. к
уяя ^ — bMf- 7 " И &У ttfl / ЯЬ' l L-' —і - !—х у

s
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Высочайше учрежденнымъ комитетомъ попечительства о русской
трлн Аттті лті открыта въ С.-Петербургѣ, въ собственномъ помѣщенш комитета (Надеж-
ИКОНОПИСИ динская, 27), иконная лавка, пмѣюіцая цѣлію производить продажу пра-
вильно написанныхъ иконъ исключительно ручной работы и по сходнымъ дѣнамъ. Ьромѣ

этого, лавка принимаётъ на себя посредничество между церквами и иконописными мастерскими
по исполненію иконостасныхъ работъ и стѣнныхъ храмовыхъ росписей. Посредничество это
выражается главными образомъ въ указаніи мастерскпхъ, къ которымъ слѣдуетъ обращаться
съ предложеніемъ той пли пной работы, сообразно требуемому стилю и техническому достоин-
ству оя, а также вообще въ разныхъ справкахъ и свѣдѣніяхъ, какія лавка въ состоянш давать
относительно той или другой иконописной работы. Лавка пмѣетъ возможность указывать на
соотвѣтствующія мастерскія для исполнения работъ какъ чисто иконописнаго характера, въ
разныхъ стнляхъ пли пошибахъ письма, такъ и по выполненш иконописнымъ же способомъ
образцовъ художественной живописи.

За сообіденіе справокъ и свѣдѣній никакой платы не взимается. На отвѣты по почтѣ

должны прилагаться марки.



1 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ §
©

съ аттестатами новооткрыта въ г. Черниговгъ®

і_

О
О

Желающимъ пріобрѣсти точную копію икону преп. СЕРАФИМА, Саровскаго Чудотв. ,

св. Ѳ иОДОСІЯ Черниговск. чуд. п друг, святыхъ художественной живописи, предлагаю на '
выгодныхъ условіяхъ, а дабы удостовѣрить заказчика въ изящности работы иконы высылаю (
безъ задатка и наложеннаго платежа. Если икона не выполнена художеств., принимаю обратно ,

иа свой счетъ. Для перваго ознакомленія дѣны назначены самыя доступньія и для бѣдныхъ °
церквей. Иконы пишутся на настоящемъ Аѳонскомъ сухомъ кинарисѣ съ чеканкою но червон- 1
ному золоту съ украшеніемъ разноцвѣтной эмалью въ 3 арш. 115 р., 2 '/ 2 арш. 100 р.,

2'/ 4 арш., 75 р., 2 арш. 60 р., 1 3 / х арш., 50 р., 1'/ а арш. 40 р., 1'/< арш. 30 р., 1 арш.

25 р., 12 верш. 17 р., 10 вершк. 15 р. На простыхъ доскахъ и нолотнѣ безъ позолоты на

половину дешевле. Ыолящій на камнѣ преподобный Серафим'ь и стоящій въ мантіи въ.одну

цѣну. За иконы же въ 2 п 3 лика приплачиваютъ ' j t стоимости за каждый лпкъ. По осмотрѣ

иконы прошу деньги яезадержпвать, а по соглашению допускается разсрочка. Принимаются также

заказы на иконостасы и росписи церквей, а также на стоячіе кіоты съ рѣзьбой въ видѣ

иконостаса на что по желанію высылаю рисунки. Имеются багетовыя рамы. Упаковка иконы

за счетъ мой, а пересылка за счетъ заказчика.

Мастерскую мою прошу гг. заказчиковъ не смѣшивать съ

рекламами изъ гор. Чернигова.
I прочими

1-1 фі

-ни ВЪ МОСКОВСКОЙ СѴНОДАЛЬНОИ ТИПОГРАФИИ

ВЫШЛА ВЪ СВ-ВТЪ НОВАЯ КНИГА:

ПРИКЛЮЧЕНІЯ ЧЕШСКАГО ДВОРЯНИНА БРАТИСЛАВА
въ Константинополь и въ тяжкой неволѣ у туронъ съ австрійскимъ

У. !  1591 Гі Переводъ съ чѳшскаго К. П. Иобѣдоносцева.
Цѣна 50 коп.

Весь сборъ поступаетъ полностью на пріобрѣтеніе

теплой одежды для нашихъ доблестныхъ воиновъ,

сражающихся на Дальнемъ Востокѣ.

"asBsspsaar А. И. КИРИЧЕНКО вы.
Принимаю заказы иа псполненіе всевозможных! стилей нконостасовъ, стоячихъ и

впсячихъ кіотовъ; для небогатыхъ приходовъ дѣ.чается разсрочка платежа. Художественный
отдѣлъ пконъ, религіозной, церковной и иконостасной живописи, имѣются х'отовыя иконы

преп. Серафима Саровскаго, Алексія, митрополита Московскаго и Ѳеодосія Черниговскаго.
Условія и цѣны высылаются бёявлатно каталогомъ, для удобства выбора всевозможныхъ

стилей всѣхъ вѣковъ, высылается АЛЬБОМЪ, съ уплатой на пересылку 3 р; съ приложен

ніемъ церковной печати, пріобрѣтеніе въ собственность 185 руб. 6 — 2
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ИСТОРІЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
Е. ГО/ІУБИНСКАГО,

..ординарнаго академика Императорской Академіи Наукъ (бывшаго заслуженная ординарнаго про»

фессора Московской духовной академіи).

Вышла изъ печати и поступила въ продажу вторая половина I т. Исторіи.
Періодъ первый, Кіевскій или домонгольскій. Изданіе 2-е, исправленное и дополненное, yi-J-926 -т-

XVIII стр., въ 8 д. л. большого формата. Дѣна безъ пересылки 4 р. 60 к., съ пересылкой 5 р. Въ
Москвѣ продается во всѣхъ лучшйхъ кнпжнвхъ нагазинахъ. Иногородныхъ просятъ выписывать отъ
Сергѣя Алексѣевича Бѣлокурова, по адресу: въ Москву, въ Архивъ Министерства Иностранныхъ

Дѣлъ, на углу Воздвиженки и Моховой.

Т AM Ъ ЖЕ ПРОДАЕТСЯ:

а) второе изданіе первой половины 1-го тома (ХХГѴ-[-968 стр.). Цѣна безъ пересалки
5 рублей, съ пересылкой 6 руб.

б) Первая половина ІІ-го тома (VIII -j -919 стр.). Дѣна безъ пересылки 4 р. 50 коп>,
съ пересылкой 5 руб.

в) Краткій очеркъ исторіи православныхъ церквей Болгарской, Сербской и

Румынской. Цѣна безъ пересылки 2 руб. 75 коп., съ пересылкой 3 руб.
и г) Исторія канонизаціи святыхъ въ Русской церкви, изданіе второе. Дѣна безъ пе-

ресылки 3 руб. 50 коп., съ пересылкой 4 руб. 4— 1

ТОВАРИЩЕСТВО

ИШХРОМОТИПШ г церковной живописи
ОІИДОІРОІЕСІІЕ.

С. -Петербург!., Лиговская улица, № 43—45.

Иііѣются въ готовности: 1) Иконописные лицевые святцы —по оригиналанъ академика Солнцева;
2) пконы Серафимъ Саровскій и Алексій Московскій митрополитъ; 3) Иконы двѵнадесятыхъ празд-

ииковъ и другія образа чудотворныхъ явленныхъ иконъ—на деревѣ, холстѣ, цинкѣ и стеклѣ, испол-
ненныя способомъ метахромотипіи, живописью или иконописью; 3) Картины Св. Исторіи Ветхаго и
Новаго Завѣта для школъ н среднихъ учебныхъ заведеній; 4) Образъ «Воскресенія Христова» —съ

" надлежащими надписями для пасхальнаго артоса —на холстѣ но 3 руб., на металлѣ выпуклый отъ 5 р.
Принимаются заказы на живописные образа, иконостасы, кіоты, рамки, кресты, голгоѳы, гроб-

ницы, хоругви, плащаницы, одежды, лампады н на всѣ церковныя принадлежности.

Иллюстрированный прейсъ-курантъ издѣлій Товарищества высылается за одну семикопѣечную марку.

*
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Придворный поставщикъ церковныхъ вещей и облаченіи

торговый домъ я. В. ВИТАЛШВЪ и И. А. СЛОНОВЪ,

I
і

I
IМОСКВА, Никольская ул., домъ графа Шереметева.

Имѣетъ въ большомъ выборѣ: кресты наперсные золотые 56 пр. и серебр.84 пр. а также

утварь серебряную 84 пр. и бронзовую; Евангелія, кресты, сосуды, дарохранительницы, ка-
дила, хоругви, плащаницы, люстры, нодсбѢчники , семисвѣчники, колокола и проч. Облаченія свя-

щенническія, діаконскія, одежды" престоловъ и жертвенниковъ, изъ золотого и серебрянаго
глазета, парчи золотой и анлике, бархата, шелковыхъ и дрѵгихъ матерій исполняются скоро
и изящно. Принимаются заказы на серебряный и бронзовыя рпзы для иконъ, одежды пре-

столовъ, а также на отдѣлку церквей, какъ-то: иконостасовъ, иконъ, церковныхъ главъ и
крестовъ. Нмѣются иконы болыпихъ размѣровъ преп. Серафима, Саровск. чуд., высоко-хѵдо-
жествепнаго письма, въ 50, 75, 100 и 150 р., и на оныя мѣстпые кіоты лучшихъ рисунк. въ

100, 150, 200 н 250 р. Иллюстриров. каталоги высыл. заказной бандеролью,— желающіе полу-
чить таковые благоволятъ присылать двѣ семикоп. марки. й->*3
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ВНОВЬ ОТКРЫТО ОТДѢЛЕНІЕ

ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ, ИКОНЪ И КІОТЪ

Царидынъ на Волгѣ.

Исполняю заказы на иконы высокой живописи преп. «СЕРАФИМА»,
и свят. «ѲИОДОСІЯ», на кипарисѣ, чеканный червоннымъ золотомъ фонъ '
съ эмалевой раздѣлкой:

2Ѵа арш. 2Ѵ4 арш. 2 ар ш. 1 3/4 арш. 1Ѵ 2 арш. I 1/, арш. 1 арш. 3 /« арш.

75 руб. 65 р. 50 р. 45 р. 40 р. 35 р. 30 р. 20 р.

На липѣ, кайма, чеканный золотомъ съ эмалью по краскамъ фонъ:

2Ѵ2 арш. 2 1 /* арш. 2 арш. 1 3Д арш. 1У 2 арш. 17« арш. 1 арш. 8/4 арш.
6 5" руб. 55"^ 40~^ 35~^ 32^ 30 p. 25 p. 15 p.

На липѣ по краскамъ:

2 Va арш. 2 1Д арш. 2 арш. l 3/ 4 арш. lVa арш. 1У4 арш. 1 арш. % арш.
50 руб. WJ. 35 р. 30 р. 28 р. 25 р. 20 р. 10 р.

Имѣю въ громадномъ выборѣ всевозмолсную церковную утвары

люстры, подсвѣчники, семисвѣчники, хоругви, Евангелія, сосуды, ков-

чеги, кресты, кадила, мѵрниды, дароносицы серебряныя 84 пробы и метал-

лическая. Священническія и діаконскія облаченія въ готовомъ видѣ и

на заказъ, одежды и покровы на престолъ, жертвенникъ и аналогій;
золотошвейныя плащаницы, хоругви, по бархату и Манчестеру; кресты щ

на горѣ съ предстоящими художественной живописи.

собственный иконостасная и позолотная мастерски, й
Пріемъ заказовъ на постановку иконостасовъ и иконъ, оборудо- щ

ваніе всей церковной утвари. М
На добросовѣеныя испо.іненія заказовъ и де- р

шѳвизну дѣнъ мною обращено особое вниманіѳ.
Адресъ для писемъ и телеграммъ: Царицынъ на Волгѣ

Р
Н. М. Титкиыу. 1—1

С.-П етербург!.. С ѵнодалыідй тижцрД'Ма.


