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Государь И м п е р а т о р ъ, въ

10-й день ыинувшаго іюня, Высо-
чайше соизволилъ на вызовъ въ

г. С.-Петербургъ, для 'присутство-
ванія въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ, епи-

скопа Костромскаго Виссаріона.

Бысочайшія награды.

Государь Императоръ, со-

гласно съ заключеніемъ Комитета
для разсмотрѣнія представленій къ

Высочайшим ъ наградамъ, Все-
милостивѣйше соизволилъ, въ 10-й
день минувшаго іюня, на награжде-

ніе занимающагося по вольному

найму письменными работами въ

Канцеляріи Оберъ-Прокурора Свя-
тѣйшаго Сѵнода, крестьянина Пет-
рил. _ Тукальскаго предоставленіемъ
ему правъ государственной службы,
съ причисленіемъ къ III разряду

канцелярскихъ служителей, за за-

слуги его по духовному вѣдомству.

Государь Императоръ, со-

гласно съ заключеніемъ Комитета
для разсмотрѣнія представленій къ

Высочайшимъ наградамъ, Все-
милостивѣйше соизволилъ, въ 10-й
день минувшаго іюня, на пожало-

ваніе: старосты Николаевской тю-

ремной церкви г. Херсона, Хер-
сонскаго 1-й гильдіи купца Авксен-
тія Коваленко, учителя Гольдинген-
ской. двухклассной церковно-при-

ходской школы, Курляндской гу-

берніи, мѣщанина Ивана Соловьева
и занимающагося по вольному

найму письменными работами въ

правленіи Роменскаго духовнаго

училища, принадлежащаго къ со-

стоянію сельскихъ обывателей въ

званіи малороссійскаго казака Іоси-
фа Майфета, • за заслуги по духов-

ному вѣдомству, званіемъ личнаго

почетнаго гражданина.

Отъ преосвященныхъ архіепи-
скоповъ Владимірскаго и Херсон-
скаго и епископовъ: Курскаго,
Минскаго, Пензенскаго, Подоль-
скаго, Полоцкаго и Тамбовскаго
поступили къ Оберъ - Прокурору
Святѣйшаго Сѵнода сообщенія о

томъ, что:

I. Въ память чудеснаго собы-
тія 17-го октября 1888 года:

1) причтъ и прихожане Геор-



260
церковшя 1 вѣдомости_ № 27

гіевской церкви г. Владиміра со-
орудили для сей церкви, въ мас-
сивному рѣзной работы, позолочен-
номъ кіотѣ съ соотвѣтствующею

означенному событію надписью ху-
дожественно написанную икону
Святыхъ, имена коихъ носятъ Чле-
ны Августѣйшаго Семейства, и
Святыхъ, празднуемыхъ Церковію
17-го октября, съ изображеніемъ
вверху ихъ образа Нерукотворен-
наго Спаса; стоимость иконы 12о
рублей;

2) служащіе и мастеровые на
стеклянномъ заводѣ Переславскаго
купца И. Павлова пожертвовали

въ церковь села Голоперова, Пере-
славскаго уѣзда, Владимірской епар-
хіи, сребропозлащенеые сосуды,

стоимостію 250 руб.;
8) временные Александровскіе

2-й гильдіи купцы Иванъ Алексѣевъ

и Михаилъ Матвѣевъ и крестьяне

Петръ Бобылевъ и Андрей Ива-
новъ пожертвовали въ церковь

села Опарина, Александровскаго
уѣзда, той же епархіи, металли-

ческія хоругви, стоимостію 475
рублей;

4) крестьянинъ деревни Бирми-
но, Покровскаго уѣзда, Владимір-
ской губерніи, Іуліанъ Матюнинъ
построилъ въ сей деревнѣ метал-

лическую часовню, стоимостію болѣе

600 руб.;
5) прихожане Архангельской

церкви села' Виберева, Переслав-
скаго уѣзда, Владимірской епархіи,
пріобрѣли для сей церкви колоколъ,

вѣсомъ въ 257 пуд. 20 фун., стои-
мостію 4,120 руб., съ соотвѣт-

ствующею событію 17-го октября
1888 г. надписью;

6) прихожанинъ Михаило- Ар-
хангельской церкви села ; Ново-
селокъ, Фатежскаго уѣзда, Курской
епархіи, купецъ Николай Слатинъ
устроилъ на собственныя средства

въ названной церкви четвертый
ярусъ въ иконостасѣ, стоимостію
300 руб.;

7) староста Космо - Даміанской
церкви села Огибнаго, Новоосколь-
скаго уѣзда, той же епархіи,
крестьянинъ Хрисанѳъ Абакумовъ
возобновилъ на собственныя сред-

ства въ названной церкви иконо-
стасъ, израсходовавъ на это 1000
рублей;

8) прихожане церкви села Ло-.
патина, Пинскаго уѣзда, Минской
епархіи, пожертвовали въ сію цер-

ковь паникадило, стоимостію 53 р.

62 коп.;
9) прихожане церкви села Ша-

дыма, Наровчатскаго уѣзда, Пен-
зенской епархіи, пожертвовали на

благоукрашеніе сей церкви 124 р.

25 коп.;
10) прихожанинъ церкви села

Шигаева, того же уѣзда, крестья-
нинъ деревни Мордовскаго Вечки-
нина Иванъ Водяковъ пріобрѣлъ

для сей церкви икону съ ликами
святыхъ: благовѣрнаго князя Але-
ксандра Невскаго, пророка Осіи и
преподобнаго Андрея Критскаго,
стоимостію 50 руб.;

11) священникъ Параске&о-Воз-
несенскаго монастыря, Инсарскаго
уѣзда, Пензенской епархіи, Іоаннъ
Бѣлозерскій и его жена Елизавета
Алексѣева пожертвовали 600 руб.
на построеніе при названномъ мо-

настырѣ каменной церкви;

12) прихожане церкви села
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Орловки, Наровчатскаго уѣзда, той
же епархіи, по настоянію мѣстнаго

священника Іоанна Алекторова и

церковнаго старосты Петра Хва-
стунова, пожертвовали 1,547 руб.
10 коп. на устройство чугунной
ограды вокругъ Означенной церкви;

13) прихожане церкви селаТре-
скина, Мокшанскаго уѣзда, той же

епархіи, пожертвовали въ сію цер-

ковь колоколъ вѣсомъ въ 53 пуд.,

стоимостію 890 руб.;
14) прихожане церкви села Стра-

тіевки, Ольгопольскаго уѣзда, По-
дольской епархіи, пріобрѣли для

еей церкви Казанскую икону Бо-
жіей Матери, стоимостію 200 руб-
лей, съ соотвѣтствующею событію
17 октября 1888 г. надписью;

15) приходское попечительство

при церкви села Бѣлянъ, Моги-
левскаго уѣзда, той же епархіи,
пожертвовало въ сію церковь дере-

вянную вызолоченную гробницу,
стоимостію 270 руб.;

16) крестьянинъ мѣстечка Яры-
шева, того же уѣзда, Пименъ
Шотурко пожертвовалъ въ при-

ходскую церковь напрестольное

Евангеліе въ серебряной позоло-

ченной оправѣ, серебряный позоло-

ченный ковшъ для теплоты, брон-
зовый позолоченный пасхальникъ

и траурныя ризы со всѣмъ при-

борешь, стоимостію 184 руб., съ

тѣмъ, чтобы ежегодно въ Ди-
митріевскую субботу совершалась

панихида по убитымъ при круше-

ніи Царскаго поѣзда 17 октября
1888 года;

17) прихожане церкви села Ру-
оановецъ, Летичевскаго уѣзда, По-
дольской епархіи, крестьяне Тимо-

ѳей, Кодратъ, Романъ, Степанъ и

Антонъ Панасюки пожертвовали

320 руб. на пріобрѣтеніе для озна-

ченной церкви плащаницы съ гроб-
ницею;

18) въ церковь мѣстечка Красна-
го, Ямпольскаго уѣзда, той же

епархіи, поступили пожертвованія:
отъ церковнаго старосты Ники-
фора Скибина —запрестольный семи-

свѣчникъ, гробница, лампада и

хоругвь, стоимостію 122 руб., отъ

крестьянъ названнаго мѣстечка:

Аѳанасія Царука —четыре хоругви

и двѣ болыпія свѣчи, цѣною въ

106 руб., Николая Короля— двѣ

иконы Спасителя и Богоматери и

двѣ хоругви, стоимостію 59 руб., и

Исаакія Качеровскаго — большая
свѣча въ 9 руб. и отъ псаломщика

означенной церкви Созонта Качин-
скаго — катапетасма къ царскимъ

вратамъ, цѣною въ 11 руб.;
19) жена священника церкви

села Кузьмина, Ольгопольскаго
уѣзда, той же епархіи, Анастасія
Чеканъ пріобрѣла на собственныя
средства для сей церкви колоколъ,

вѣсомъ въ 21 пуд. 25 фун., и свя-

щенническое облаченіе, стоимостію
411 руб.;

20) землевладѣлецъ села Кальной
Деражни, Летичевскаго уѣзда, По-
дольской губерніи, инженеръ-пол-

ковникъ Митрофанъ Черкасовъ
пожертвовалъ въ мѣстную церковно-

приходскую школу икону съ изо-

браженіемъ на золотомъ чеканномъ

фонѣ ликовъ святыхъ благовѣр-

наго князя Александра Невскаго
и святителя Митрофана Воронеж-
скаго, съ неугасаемою лампадою,

стоимостію 200 руб.;
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21) крестьянинъ деревни Гуньки,
Брацлавскаго уѣзда, той же губер-
ніи, Никаноръ Власко пожертво-

валъ въ Троицкую церковь мѣстеч-

ка Немирова, названнаго уѣзда,

напрестольное сребропозлащенное
Евангеліе, стоимостію 150 руб., и

выносный крестъ въ 30 руб.,
22) прихожане церкви села Ше-

лудекъ, того же уѣзда, пожертво-

вали изъ собственныхъ средствъ

400 руб. на украшеніе сей церкви

стѣнною живописью и священными

изображеніями;
23) сестрицы Свято-Параскевской

церкви села Долинянъ, Могилев-
скаго уѣзда, Подольской епархіи.
устроили для сей церкви, въ золо-

ченыхъ рѣзныхъ рамахъ, икону

съ ликами: съ одной стороны —

Пресвятыя Богородицы, а съ дру-

гой — святыхъ равноапостольнаго

великаго князя Владиміра и вели-

кой княгини Ольги, стоимостію
100 руб.;

24) приходское попечительство

при церкви села Копачевки, Про-
скуровскаго уѣзда. той же епархіи.
собрало 250 руб. на украшеніе
означенной церкви, а крестьянинъ

названнаго села Павелъ Каминскій
пожертвовалъ въ оную икону свя-

тыхъ апостоловъ Петра и Павла,
стоимостію 20 руб., и 20 аршинъ

парчевой матеріи на облаченіе для

престола и жертвенника въ 10 р.:

кромѣ того, землевладѣлецъ на-

званнаго села Петръ Гижипкій
пожертвовалъ въ ту -же церковь

священные сосуды: потиръ,дискосъ,

звѣздицу, лжицу, два блюда и двѣ

чаши, все стоимостію, примѣрно,

395 руб.;
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25) староста Ольгопольскаго со-

бора, Подольской епархіи, коллеж-

скій совѣтникъ Василій Романовъ
пожертвовалъ въ сей соборъ двѣ

бархатныя хоругви съ изображе-
ніемъ Святыхъ. имена коихъ носятъ

Члены Августѣйшаго Семейства,
и на святой престолъ шелковое

покрывало съ кистями и золоченой
бахрамой, стоимостію 100 руб.;

26) прихожане церкви села Ми-
хайловецъ, Могилевскаго уѣзда,

той же епархіи, крестьянинъ Да-
ніилъ Буга и Амвросій Юхименко
пожертвовали въ названную цер-

ковь: первый —гробницу для пла-

щаницы, съ рѣзьбою и подъ позо-

лотой, стоимостію 300 руб., и боль-
шую запрестольную икону Спаси-
теля, въ золоченой рамѣ, цѣною въ

100 руб., а послѣдній —двѣзвѣздо-

образныя позолоченныя хоругви^

стоимостію 70 руб.;
27) прихожанинъ церкви села

Богдановки, Брацлавскаго уѣзда,

той же епархіи, Григорій Соловей
пожертвовалъ въ сію церковь ли-

тое, накладного серебра, пани-

кадило, стоимостію 85 руб., и двѣ

суконныя хоругви въ 35 руб.;
28) прихожане церкви селаВин-

никовецъ, Литинскаго уѣзда. той
же епархіи, пріобрѣли на свои

пожертвованія для сей церкви:

рѣзной дубовый кіотъ къ Ивер-
ской иконѣ Божіей Матери, стои-

мостію 238 рублей, двѣ металли-

ческія хоругви, цѣною въ 150
рублей, шелковую ризу съ при-

боромъ въ 50 рублей, двѣ иконы,

въ серебряныхъ ризахъ, къ цар-

скимъ вратамъ въ 20 руб., пять

подсвѣчниковъ съ металлическими
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свѣчами, стоимостію 75 руб., и
деревянную мѵрницу, съ серебря-
ными крышками на. сосудахъ, въ

14 руб.;
29) директоры Брацлавскаго тю-

-ремнаго отдѣленія, Подольской гу-

берніи, уѣздный предводитель дво-

рянства Пейкеръ, Дюготэ и Гар-
дининъ устроили въ мѣстномъ тю-
ремномъ замкѣ церковь во имя

святаго пророка Осіи;
30) прихожане Соборо - Бого-

родичной церкви заштатнаго горо-
да Хмѣльника, Литинскаго уѣзда,

Подольской ѳпархіи, пріобрѣлидля

сей церкви позолоченную гроб-
ницу съ плащаницею, стоимостію
250 р., и два подсвѣчника съ неуга-

саемого лампадою въ 20 р., а свя-
щенникъ названной церкви Іоаннъ
Доброшинскій пріобрѣлъ для оной
на собственныя средства серебря-
ную позолоченную чашу, цѣною

140 руб.;
31) прихожане церкви села За-

харовецъ, Проскуровскаго уѣзда,

той же епархіи, пожертвовали въ

сію церковь колоколъ, вѣсомъ въ

32 пуд. 15 фун., стоимостію 600 р.,

■съ соотвѣтствующею событію 17-го
•октября 1888 г. надписью;

32) прихожанинъ церкви села

Боробіевки, Брацлавскаго уѣзда,

той же епархіи, крестьянинъ Гри-
горій Шайтанюкъ пріобрѣлъ на

собственныя средства для сей церк-

ви серебряную чашу съ таковымъ

же приборомъ, стоимостію 100 р.;

33) прихожане церкви села Ку-
ровки, того же уѣзда, пріобрѣли

на собственныя средства для сей
церкви икону Божіей Матери, стои-

мостію 100 руб., а крестьянинъ

названнаго села Игнатій Заричный
пожертвовалъ 100 руб. на устрой-
ство къ той иконѣ кіота;

34) прихожанинъ церкви села

Немиринецъ, того же уѣзда, крестья-

нинъ Иванъ Савчишинъ соорудилъ

на собственныя средства для сей
церкви кіотъ съ иконою святаго

благовѣрнаго князя Александра
Невскаго, отоимостію 103 руб.;

35) прихожане церкви села Оста-
шекъ, Проскуровскаго уѣзда, По-
дольской епархіи , крестьянинъ

Ефремъ Ворона и Григорій Бабій-
чукъ пріобрѣли на собственныя
средства для сей церкви икону

святаго великомученика и цѣлителя

Пантелеймона, стоимостію 105 р.

и устроили для оной кіотъ, цѣного

въ 110 руб., съ соотвѣтствующею

событію 17 октября 1888 г. над-

писью;
36) крестьянинъ мѣстечка Новой

Мурафы, Ямпольскаго уѣзда, По-
дольской губерніи, Филиппъ Игна-
тьевъ пожертвовалъ въ приходскую
церковь икону Божіей Матери и

Святыхъ, празднуемыхъ Церковію
17-го октября, съ позолоченнымъ

цинковымъ кіотомъ, стоимостію
375 руб., съ соотвѣтствующею то-

му же событію надписью;
37) священникъ и прихожане

церкви села Орловки, Гайсинскаго
уѣзда, Подольской епархіи, пожер-

твовали 280 руб. на пріобрѣтеніе

для сей церкви кіота съ иконами
святыхъ: великомученика и цели-
теля Пантелеймона, благовѣрнаго

князя Александра Невскаго, Свя-
тителя и Чудотворца Николая и

Почаевской Божіей Матери;
38) въ Красно-Вережскую цер-
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ковь, Невельскаго уѣзда, Полоц-
кой епархіи, поступили пожертво-

ванія: отъ крестьянина деревни

Минщиковъ, Стайкинской волости,

Исидора' Кондратьева — подсвѣч-

никъ съ фарфорового свѣчею къ

иконѣ преподобнаго Нила Столо-
бенскаго, цѣною 30 руб., и крестья-

нина деревни Сивцева, Серутской
волости, Гавріила Никифорова —

бронзовая лампада въ 10 руб.
и .39) на общія пожертвованія

причта и прихожанъ церкви села

Алѣева, Шацкаго уѣзда Тамбов-
ской епархіи, сооружена для сей
церкви икона съ ликами Святыхъ,
имена коихъ носятъ Члены Авгу-
стѣйшаго Семейства, съ кіотомъ,
стоимостію 40 руб.;

II. Въ память событій 17-го
октября 1888 года и 29-го

апрѣля 1891 года:

40) прихожане церкви села Бе-
речина, Покровскаго уѣзда,Влади-

мірской епархіи, и другіе благотво-
рители пожертвовали до 1,600 руб.
на пріобрѣтеніе для сей церкви,

взамѣнъ двухъ малыхъ колоколовъ

въ 92 и 25 пуд., новаго колокола,

вѣсомъ въ 207 пуд.;

41 ) прихожане Вознесенской
церкви села Петрова, Александрій-
скаго уѣзда, Херсонской епархіи,
пожертвовали 1,197 руб. 40 коп.

на обновленіе въ сей церкви иконо-

стаса и ассигновали 250 руб. на

сооруженіе кіота съ иконами Пре-
святой Богородицы, святаго благо-
вѣрнаго князя Александра Невска-
го, равноапостольной Маріи Магда-
лины и Чудотворца Николая;

42) прихожане Васильевской

церкви села Пушкарнаго, Суджан-
скаго уѣзда, Курской епархіи,
устроили въ сей церкви, вмѣсто

ветхаго, новый иконостасъ, стои-

мостію 5,000 руб.;
43 ) прихожане Михайловской

церкви, Люцинскаго уѣзда, Полоц-
кой епархіи, пожертвовали 1,355 р.

на возобновленіе въ сей церкви

иконостаса

и 44) Моршанскій мѣщанинъ

Максимъ Ковригинъ и его жена

пожертвовали въ церковь села

Софьина, Моршанскаго уѣзда, Там-
бовской епархіи, Казанскую икону

Вожіей Матери, копію съ чудо-

творной Вышинской иконы, въ

сребропозлащенной ризѣ, кіотъ и ме-

таллическій подсвѣчникъ съ сребро-
позлащенною лампадою, все стои-

мостію 300 руб.;

и III. Въ ознаменованіе испол-

нившагося 10-лѣтія со дня

Священнаго Коронованія Ихъ
ИмператорскихъВеличествъ:

45) крестьянинъ деревни Кочу-
кова, Владимірскаго уѣзда и гу-

берніи, Евѳимъ Кочуковъ внесъ на

имя приходской церкви с. Вога-
нова въ сберегательную кассу

Владимірскаго отдѣленія Государст-
веннаго Банка 100 руб. на пред-

мета исправленія болыпаго коло-

кола въ названной церкви;

46) прихожане церкви села Ло-
патина, Пинскаго уѣзда, Минской
епархіи, мѣщане околицъ Колбовъ
и Криваго-Села и крестьяне дере-

вень: Морозовичъ, Хлябовъ, Коню-
ховъ и Колбовъ пожертвовали въ

означенную церковь малиноваго

бархата, шитую золотомъ, плаща-
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ницу, стоимостію 75 руб. и пас-

хальный трехсвѣчникъ, накладнаго

серебра, съ образомъ Воскресенія
Христова, цѣною 7 руб.

и 47) крестьяне селаСкотынянъ.
Каменецкаго уѣзда, Подольской гу-
берніи, постановилиежегодножер-

твовать, изъ сельскихъ суммъ, на

нужды мѣстной приходскойцеркви

100 руб.
Сверхъ того преосвященный

Подольскій сообщилъ, что при-

хожане церкви села Катеринки,
Балтскаго уѣзда, пріобрѣли для

сей церкви колоколъ, вѣсомъ въ

15 пуд. 25 фун., стоимостію 300 р.,

съ надписью на ономъ: „На па-
мять о въ Возѣ почившемъ Импе-
раторе Александре II Освободи-
теле крестьянъ отъ крепостной
зависимости въ 1861 году 19-го
февраля".
На всеподданнейшемъдокладе

Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора о
таковыхъ выраженіяхъ вѣрнопод-

данническихъи религіозно-патріо-
тическихъчувствъ Его Император-
скому Величеству, въ 4-й деньми-

нувшагоіюня, благоугоднобыло Соб-
ственноручно начертать: „ Прочелъ
съ удовольствіемъ".

Ощіій Святѣйшаго Сшда.
ОпределеніямиСвятейшаго

Сѵнода:

I. Отъ 3—10 іюня 1894 года,
за & 1450, казначея Уфимского
Благовещенскаго общежительна-
го женскаго монастыря монахиня

Павла утверждена въ должности

настоятельницы той же обители,
съ возведеніемъ въ санъ игуменіи.

II. Отъ 10-13 іюня 1894 года,

за № 162, священникъ Шенкур-
скаго собора Николай Замятинъ
опредвленъ помощникомъ смотри-

теля ПІенкурскаго духовнаго учи-

лища, съ увольненіемъ отъ службы
въ соборе.

III. Отъ 15—20 іюня 1894 года,

за № 1573, священникъВознесен-
ской кладбищенской церкви гор.

Воронежа Георгій Алферовъ на-

значенъ сверхштатнымъ членомъ

Воронежской духовной консисто-

ріи.

Списокъ лпцамъ духовнаго и свѣтскаго

звавія, ковмъ, за заслуги и пожертво-
вания по духовному вѣдомству, опредѣ-

леніями отъ 4—18 марта и 7—25 апрѣля

сего года, за №№ 56 и 996, преподапо
благословепіе Святѣйшаго Сѵпода, безъ

грамотъ.

По епархіямъ: Владнмірской: г. Му-
рома, Тропцкаго женсЕагомонастыряигуме-
ніи Переидѣ; священникамъ церквей: Геор-
гіевской г. Владішіра МихаилуСперанскому,
Предтеченскойтого-же города— МихаилуГи-
ляревскому, с. Горицъ, Владимірскаго уѣэда,

Алексѣю Троицкому, с. Погребищъ, того-же
уѣзда, Диыитрію Бѣляеву, с. Кабанскаго,Пе-
реславскагоуѣзда, АлександруМиловидову,
с. Овчинина,Покровскагоуѣзда, Алексѣю Лев-
коеву, с. Мыта, Гороховецкаго уѣзда, Влади-
миру Сущевскому, с. Кистышь, Суздальскаго
уѣзда, Андрею Виноградову, погостаИльин-
скаго, Судогодскаго уѣзда, Петру Николь-
скому и с. Шеметова,Александровскагоуѣада,
Ѳеодору Тихонравову; Московской: свя-
щенникуАлександроневскойцеркви при цен-
тральной тюрьмѣ, Тосифу Фудѳлю; Покров-
скаго монастыряіеромонахуАлексію; діако-
намъ церквей: Гребневскойна Лубянкѣ, Але-
ксандру Милославину, Сергіевской, въ Ро-
гожской, Іоанну Минѳрвину, Николаевской,
въ Столпахъ, Ѳеодору Бардинскому,Покров-
ской, на Лыщиковой горѣ, Николаю Бурав-
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деву, Петропавловской,въ Басманной,Павлу
Примогѳнитову, Введенской,наЛубянкѣ, Ва-
силію Казанцеву, Софійской, на Лубянкѣ,

Стефану Некрасову; дсаломщикамъцерквей:
Флоро-Лаврской,наМясницкой,Ѳеодору Смир-
нову, Преображенской,въ Пупшаряхъ, Нико-
лаю Соколову, Николаевской, въ Драчахъ,
Алексію Ивановскому, Благовѣщенской, на

Житномъдворѣ, Василію Смирнову, Троицкой,
на Листахъ, Іоанну Лебедеву, надзирателю
Заиконоспасскагодуховнаго училища Сергію
Лужниковскому и старостѣ Ильинскойцерк-
ви, погостаМуравьицъ, Богородскаго уѣзда,

Ѳеодору Бурунову ; Нижегородской:
старостѣ Димитріевской церкви с. Кубаева,
Горбатовскагоуѣзда, ЦетруПоташеву; Нов-
городской: священникамъцерквей:Воскре-
сенскагособора г. СтаройРуссы Іоанну Смѣл-
кову, Тропцкаго собора г. Валдая Басилію
Сердцеву, Богоявленскаго собора г.Демянска
Матѳію Лаврову, Георгіевской Любенскаго
погоста, Демянскаго уѣзда, МихаилуУспен-
скому, Воскресенскойс. Городка, Новгород-
скаго уѣзда, Фотію Соловьеву, Ильинской
с. Кіпентицъ, Новгородскаго уѣзда, Іоанну
Пѣвцову, Богоявленской погостаСмердомска-
го, Устюжпнскаго уѣзда, Павлу Удальцѳву,

Воскресенскойс. Пунема,Кирплловскагоуѣзда,
ИринархуЩеглову, Ильинскойвъ Кинжезерѣ.

Кирилловскаго уѣзда, Ксенофонту Свѣтлову,

Петропавловской,что наВещезерѣ, Кириллов-
скаго уѣзда, Николаю Ваучскому, Успенской,
въ Андогѣ, Череповскаго уѣзда, Алексію Мо-

роцкому, Покрова Божіей Мате{ш, что въ

Заболотьѣ, Череповскагоуѣзда, НиколаюОрло-
ву, Николаевской,въ Пашеозерѣ, Тихвипскаго
уѣзда, Іоанну Ведикословинскому, Новго-
родскагоЮрьева монастырянамѣстнику іеро-
монаху Платону и Тихвинскаго Богороднц-
каго Большого монастыря намѣстннку іеро-
монаху Петру; Орловской: священнику

церкви с. Здоровца, Ливенскаго уѣзда, Але-

ксію Воскресенскому;іеромонахуКарачев-
скаго НиколаевскагоОдрияа мужского мона-
стыря Модесту;ыонахинѣ Болховскаго Бого-
родичпо - Всесвятскаго женскаго монастыря

Сергіи; монахинѣ БрянскагоПетропавловска-
го женскагомонастыряКсѳнофонтѣ и мона-

хиаѣ ЛивенскагоМаріи-Магдалининскагожен-

скаго монастыря Олимпіадѣ; Херсонской:
мѣщанамъ: Захарію Варенику, ИсидоруПи-
рижеку и Васплію Шагуту; землевладельцу
Тихону Коршунову и женѣ его Акилинѣ;

подполковнику Аполлону Григорьеву; мѣща-

нину Васнлію Баклашеву; женѣ дочетнаго

попечителяНиколаевскагореальнаго училища
Татіанѣ Юрицыной;дворянамь Павлу и Пе-
ла^ Степановымъ; мѣщанамъ Леонтію и

Агрипинѣ Сачуковымъ; купцуПетруВалько-
ву; Николаевскому благотворительномуоб-
ществу; крестьянину Василію Таранухѣ;

отставномуписарю Іоанну Ефимову; мѣща-

намъНиколаю и Мареѣ Лысенко; мѣщанину
Стефану Петренко; вдовѣ ротмистраАннѣ

Юаефовичъ; крестьянинуМаксимуБѣлоусу;
крестьянину Ѳеодору Короленко и крестья-

нинуКириллу Подмазкѣ.

Пдашь ООеръ-Прокурора Святѣйшаго

Стнода.
Приказомъ Оберъ-Прокурора Свя-

тѣйшаго Сгнода, отъ 23 іюня 1894 г.

за№ 15, утверждаются въ долж-

нос т я х ъ: исправляющее должности

секретарей духовныхъ консисторій:
Курской— титулярный совѣтникъ Шол-
чановъ и Черниговской— коллежскій
секретариНикитинъ (по опредѣленіямъ

Святѣйшаго Сѵнода: первый 13, а по-

слѣдній 11 іюня 1894 года).

Увольняются въ отпускъ:

секретарь Святѣйшаго Сѵяода: стар-

шій — коллежскій совѣтникъ Романов-
ски въ С.-Петербургскую и Новгород-
скую губерніи и младшій— коллежскій
ассесоръ Завьяловъ въ Тверскую, оба
на два ыѣсяца.
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ИЗЪ ПОѢЗДКИ въ соловки.

Первоклассный ставропигіальный Соло-
вецки монастырь со своей главной
-святыней, святыми мощами преподоб-
ныхъ Зосимы и Савватія, преимуще-

ственно доступный съ половины мая и

до половины сентября, издревле при-

влекаетъ боголюбивыхъ поклонниковъ

изъ разныхъ концовъ необъятной земли

русской. Еще на пути къ нему, по

малолюднымъ и пустыннымъ мѣстамъ Во-
логодской и Архангельской губерній, духъ

благочестивыхъ поклонниковъ питается

и возгрѣвается многими святыми мѣ-

стами въ этихъ маловѣдомыхъ краяхъ.

Такъ, почти на самомъ рубежѣ Вологод-
ской губерніи, по Ярославско-Вологодской
желѣзной дорогѣ, въ пяти верстахъ отъ

станціи „Грязовецъ", обитель преподоб-
наго Корнилія Комельскаго (f 1537 г.),
видимая съ поѣзда, уже успокоительно

ласкаетъ взоръ далекаго путника, и не-

зримо несется тихая молитва къ святому

угоднику... При сей обители издавна

•славятся минеральные источники, по

■своему составу и качеству сходные съ

Липецкими водами; въ лѣтній сезонъ здѣсь

проживаешь немало дачниковъ, пользую-

щихся купаніемъ въ особо устроенныхъ

ваннахъ, холодныхъ и теплыхъ, разной
температуры, и нерѣдко получающихъ

облегченіе и исцѣленіе отъ недуговъ по

молитвамъ святаго угодника. Помѣщеніе

и снабженіе столомъ удобно и доступно

по цѣнамъ. Въ 8 верстахъ отъ сей оби-
тели, въ живописной долинѣ, на рѣкѣ

Обнорѣ, красуется обитель святаго Павла
Обнорскаго (f 1429 г.), ученика и друга

преподобнаго Сергія Радонежскаго. Не-
сколько святыхъ церквей, прекрасный
скитъ, стоящій на горѣ, обсаженный
елями, дѣлаютъ ее похожею на лавру.

Вся эта мѣстность удивительно при-

в.іекаетъ заѣзжаго сельскою простотою.

Сообщеніе съ названными обителями отъ

желѣзной дороги очень удобно и стоитъ

рубля три, не болѣе, туда и обратно.
Для ищущихъ утѣшенія въ молитвѣ

въ мѣстахъ, освященныхъ трудами свя-

тыхъ подвнжниковъ, г. Вологда, стоя-

щій при концѣ сухого и началѣ воднаго

пути, со своими святынями представляетъ

немалую духовную пищу. Здѣсь почиваютъ

подъ спудомъ другъ и собесѣдникъ пре-

подобнаго Сергія Радонежскаго — пре-

подобный Димитрій Прилуцкій (f 1392 г.),
въ своей древней обители (въ 3 в. отъ

города), обнесенной высокой каменной
стѣной, еще задолго до него жившій
основатель самаго города преподобный
Герасимъ (t 1178 г.), въ Троицкой при-

ходской церкви, и преподобный Галактіонъ
(f 1613 г.), въ основанной имъ пустыни —

нынѣ Свято-Духовомъ мужскомъ мова-

стырѣ. Всеградскій храмъ Спасителя съ
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Его чудотворною иконою также пользует-

ся болыпимъ вниманіемъ проѣзжающихъ

путниковъ. Изъ Вологды путь идетъ во-

дой, по рѣкамъ —Вологдѣ, Сухонѣ и

Сѣверной Двинѣ; по этой водной системѣ

до Архангельска еженедѣльно по нѣ-

скольку разъ въ определенные дни хо-

дятъ исключительно пассажирскіе паро-

ходы; пароходство продолжается почтп

во всю навигацію, хотя въ исключительно

жаркое лѣто рѣже бываетъ. Плата отъ

Вологды до Архангельска (водою 1,100 в.),

въ виду постепенно усиливающейся конкур-

ренціи, съ каждымъ годомъ уменьшается;

такъ, въ минувшемъ году въ одинъ ко-

нецъ въ 1 кл. отъ 10— 13 руб., во 2 кл.

отъ 7— 8 руб., въ 3 кл. отъ З 1/»—
4 Ѵг РУб- Послѣ впаденія рѣки Вологды
въ Сухону приходится плыть по мѣстно-

сти, извѣстной подъ названіемъ „Митро-

полія", какимъ именемъ издревле назы-

валась вотчина Ростовскихъ митрополи-

товъ. Большое село Шуйское, слывшее

въ старину городкомъ, заканчиваетъ

бывшія владѣнія Ростовской каѳедры. Въ

преддверіи уѣзднаго города Тотьмы, въ

7 в., виднѣются три малые островка съ

характерными названіями „Дѣдовъ", „Ба-

бій" и „Внуковъ", изъ которыхъ на

первомъ, до одной версты въ длину,

пріютилась небольшая пустынька съ цер-

ковію и иконой Святой Троицы, почи-

таемой за явленную, перенесенной сюда

изъ Тотемской соборной церкви по указу

Петра Великаго; послѣ этого предмѣстья

открывается самый городъ Тотьма; въ

немъ нетлѣнно почиваютъ мощи покро-

вителя его преподобнаго Ѳеодосія, оби-

тель KOToparoj высится надъ всѣмъ го-

родомъ и влечетъ къ себѣ благочести-
вый сердца. Отправляясь изъ Тотьмы,

близъ Старо-Тотемской Благовѣщенской

церкви, на рѣкѣ указываютъ большой

камень „Лось" (въ половодье не видный),

на которомъ, въ одно изъ своихъ путе-

шествие въ Архангельску обѣдалъПетръ

Великій вмѣстѣ со свитой; съ той поры

камень слыветъ въ народѣ подъ именемъ

„Царскаго стола". Дальнѣйшій путь отъ

Тотьмы мѣстами является живописный.

Рѣка Сухона здѣсь особенно камениста и '

стремительна; дно ея во множествѣ пере-

рѣзываютъ песчаныя мели, усѣянныя

грядами камней, которыя тянутся отъ

одного берега къ другому, оставляя или

по серединѣ, или у берега узкіе и изви-

листые переходы для судовъ, называемые

„переборами"; всѣхъ ихъ считается до

200, но изъ самыхъ затруднительных ъ

для плаванія по этой системѣ извѣстны

такъ называемые „опоки". Довольно кра-

сивая приходская церковь, расположен-

ная на склонѣ горы, за нѣсколько верстъ

предуказываетъ этотъ знаменитый по-

рогъ. Здѣсь Сухона, сжатая высокими

(до 30 саж.) и крутыми берегами, пора-

жающими своей величественной красотой,

мчится съ неимовѣрною быстротою, и въ

вэсеннее время, въ половодье, пароходъ,

управляемый опытнымъ лоцманомъ, про-

летаетъ это пространство со скоростью

американскаго курьерскаго поѣзда; по

спадѣ же воды эту мѣстность проходятъ

съ большою осторожностью, иногда вы-

саживая пассажировъ, которые слѣдуютъ

берегомъ. Плаваніе же противъ теченія

въ половодье бываетъ иногда настолько

затруднительнымъ, что пароходъ, пустивъ

въ ходъ всѣ свои силы, едва держится,

не сдаваясь назадъ, а внередъ двигается

при помощи людей. Такую помощь по-

даютъ крестьяне окрестныхъ деревень,

и часть своего заработка, по издревле

установившемуся обычаю, жертвуютъ въ

мѣстную церковь, которая считается

одною изъ богатѣйшихъ въ краѣ. Верстъ
чрезъ 60 отъ этого порога взорамъ пут-

никовъ представляется древній Великій

Устюгъ, съ весьма красивыми предмѣстья-

ми его, селомъ Воздвиженскимъ и Зна-

мено-Филипповымъ Яиковскимъ монасты-

ремъ съ мощами преподобнаго Филиппа
(t 1662 г.). Въ этомъ уѣздномъ гор. Воло-

годской губерніи, расположенномъ на од-

номъ лѣвомъ берегу, есть гдѣ и чѣмъ усла-

диться религіозному чувству. Остатки
прежняго своего величія Устюгъ сохра-

няетъ нынѣ въ многочисленныхъ храмахъ

Божіихъ: въ немъ на 8,000 жителей при-

ходится 20 приходскихъ церквей съ

28-ю отдѣльными храмами, два собора,
два монастыря— мужской и женскій, и
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кладбищенская церковь. Всѣ церкви, со-

боры и монастыри каменнаго строенія и

отличаются какъ внѣшнимъ, такъ и вну-

треннимъ благолѣпіемъ. Не мало и свя-

тынь находится въ мѣстныхъ храмахъ;

такъ, на самомъ берегу возвышается со-

. боръ праведнаго Прокопія (f 1303 г.) и

смежная съ нимъ церковь святаго Іоанна
(f 1494 г.), юродивыхъ, Устгожскихъ
чудотворцевъ, съ ихъ нетлѣнными подъ

спудомъ мощами; Успенскій соборъ, быв-
шій въ теченіе 106 лѣтъ каѳедральнымъ,

съ глубоко-чтимою чудотворной иконой
Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы,
Михаиле - Архангельске второклассный
монастырь съ гробницею основателя его

преподобнаго Кипріана (f 1216 г.),
мѣстопребываніе преосвященнаго викарія
Велико-Устюжскаго. На противоположномъ

берегу, на высокой горѣ, называемой
Гледень, на прежнемъ мѣстѣ (съ XI до

начала XIII вѣка) г. Устюга, стоить,

упраздненный нынѣ, Троицкій Гледенскій
монастырь, основанный въ XII вѣкѣ.

Минуя Устюгъ, Сухона, послѣ сліянія
съ Югомъ, принимаетъ названіе Двины
и на своемъ протяженіи увеличива-

етъ свое водное богатство довольно

значительными рѣками Вычегдой, Вагой
и Пинегой. Въ 20 верстахъ отъ города,

на нагорномъ берегу, виднѣется церковь,

посвященная уже покровителямъ сѣвер-

наго края преподобнымъ Зосимѣ и Савва-
Tiro, на мѣстѣ прежней мужской пустыни,

а противъ нея на низменномъ берегу
расположено село Красавино съ полотня-

ной фабрикой наслѣдниковъ купца Гри-
банова; послѣднее, со своей изящной въ

византійскомъ стилѣ гновою церковію на

склонѣ горы, представляетъ красивый
уголокъ сѣверной природы; недалеко отсю-

да, на лѣвомъ берегу, при устьѣ залива, да-

леко углубляющагося въ берегъ, пріютил-
ся заштатный Николаевскій Прилуцкій
монастырь. А вотъ и селеніе Котласъ,
или Ускорье, при впаденіи рѣкн Вычегды,
.на которой стоитъ древній городъ Соль-
вычегодскъ, откуда извѣстный Ермакъ
отправился воевать Сибирь, получивъ отъ

Строгановыхъ все необходимое. Селеніе
Котласъ, по прежнему Пырасъ, было

первымъ зырянскимъ селеніемъ, съ кото-

раго святый Стефанъ Пермскій въ 1379 г.

началъ свою апостольскую деятельность.

На дальнѣйшемъ пути слѣдуютъ —заштат-

ный городъ Красноборскъ, торговыя се-

ла —Черевково, Верхняя и Нижняя Тай-
мы, а смежнымъ съ ними селомъ Берез-
никъ уже начинается Архангельская гу-

бернія. Здѣсь мѣстами показываются из-

вѣстковые берега рѣки. Въ 160 верстахъ

отъ Архангельска расположенъ на одномъ

берегу Сійскій посадъ, а на другомъ,

возвышенномъ, стоитъ благообразная ча-

совня съ гостинницей, принадлежащая

Сійскому монастырю, отстоящему въ 9 в.

отъ берега, въ коемъ покоятся мощи пре-

подобнаго Антонія Сійскаго (f 1557 г.);
сія обитель извѣстна въ исторіи ссылкой
(1601 — 1607 гг.) туда боярина Ѳеодора

Никитича Романова, отца царя Михаила,
гдѣ онъ и постригся съ именемъ Фила-
рета. На половинѣ этого пути, въ 80 вер-
стахъ, на правомъ берегу, находится се-

леніе Вавчура, колыбель первыхъ рус-

скихъ кораблестроителей. Петръ Великій,
посѣтившій Вавчуру, былъ восхищенъ

красотой окрестностей, развернувшихся

предъ нимъ съ колокольни этого села;

отсюда былъ спущенъ первый русскій
корабль „ Святой Петръ". Не менѣе

живописными окрестностями выдѣляется

большое село Лявлясъ двумя отдѣльными

церквами— каменной и деревянной; по

склону примыкающей горы тянется роща;

въ старину былъ здѣсь монастырь, осно-

ванный въ XVI вѣкѣ Новгородскою посад-

ницею Анастасіею, которая надъ могилою

брата построила здѣсь церковь Успенія
Божіей Матери. Если пароходъ приходить

въ Архангельскъ ночью, то непривычнымъ

посѣтителямъ бросается въ глаза осо-

бенная свѣтлость сѣверной ночи.

Городъ Архангельскъ открывается муж-

скимъ Архангельскимъ монастыремъ на

берегу рѣки, основаннымъ въ ХП вѣкѣ

святымъ Іоанномъ. первымъ архіеписко-
помъ Новгородскимъ, и передавшимъ свое

названіе на самый городъ Архангельскъ,
основанный вокругъ обители въ 1584 г.

сперва подъ именемъ Новохолмогорска.
Городъ расположенъ на одной сторонѣ
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Двины и тянется въ длину верстъ на 8.
Церквей въ городѣ очень немного, но за-

то онѣ довольно благолѣпны; своимъизя-

ществомъ выдѣляются костелъ и кирка,

какъ нѣкоторые свидѣтели инославнаго

элемента. Въ Архангельске можно видѣть

немало слѣдовъ пребыванія великаго

преобразователя Россіи; такъ, при входѣ

въ лѣтній каѳедральный соборъ, между

двумя ведущими въ него лѣстницаыи,

стоятъ двѣ пушки съ надписью о пожа-

лованіи ихъ собору Петромъ Великимъ;
въ самимъ соборѣ, поражающемъ посети-
теля своимъ пятияруснымъ иконостасомъ

съ выпуклыми царскиміг дверями, на

правой сторонѣ у стѣны подъ балда-
хиномъ стоитъ деревянный четырех-

конечный крестъ, ничѣмъ не покрытый,
водруженный Петромъ Великимъ въ па-

мять спасенія своего на Бѣломъ морѣ, пере-

несенный сюда иьъ Кегъ-Острова, боль-
шого села противъ самаго города, любимаго
мѣстопребыванія государя; вблизи сего

креста стоятъ — царскій штандартъ, от-

нятый у шведовъ, и флаги, подаренные

царемъ первому архіепископу Архангель-
скому Аѳанасію. Островъ Моисеевъ на-

поминаетъ собою тѣ свѣтлицы, въ кото-

рыхъ останавливался царь, и отъ которыхъ

нынѣ ничего не сохранилось. Музей, по-

мещающейся на берегу, близъ таможни,

заключаетъ въ себѣ интересные экзем-

пляры мѣстной флоры и фауны и мѣст-

наго искусства. На одной изъ площадей
Троицкаго проспекта стоитъ паыятникъ

Ломоносову, изображенному не Холмогор-
скимъ мужичкомъ, понятнымъ каждому

русскому, а римскимъ гражданиномъ въ

тогѣ, съ геніемъ у ногъ. Хотя и въ са-

момъ городѣ есть Соловецкое подворье,

однако поклонники предпочитаютъ съ

пароходной пристани отправляться почти

чрезъ весь городъ въ Соломбальскую га-

вань, гдѣ находится другое большое по-

дворье; переправа на извозчикахъ обхо-
дится отъ 70 коп. до 1 руб. Въ Солом-
бальскомъ подворьѣ стекается множество

поклонниковъ , особенно изъ простого

люда; здѣсь нерѣдко многимъ приходится

ждать парохода въ монастырь дня по

2 — 3, такъ какъ монастырскіе пароходы

обыкновенно дѣлаютъ свои рейсы чрезъ

три дня. Обитель на подворьѣ предлагаетъ

всѣмъ даровое помѣщеніе, но содержаніе
въ это время приходится имѣть свое;

къ услугамъ нутешественниковъ есть ма-

ленькое пароходное сообщеніе между го-

родомъ и гаванью; за 20 коп., и даже

дешевле, въ оба конца, можно съѣздить

въ городъ. Въ ожиданіи парохода, про-

стой людъ, сошедшись съ разныхъ кон-

цовъ, съ удовольствіемъ любитъ слушать

раьсказы какого-либо грамотея, или чело-

вѣка образованнаго, случайно вступившаго

съ нимъ въ разговоръ. Видимо, здѣсь

чувствуется нѣкоторый недостатокъ духов-

ной пищи; поэтому неизлишне на по-

дворьѣ имѣть библіотеку, открыть чтенія
или собесѣдованія; нѣтъ на подворьѣ

и церкви, которую замѣняетъ деревян-

ная часовня. Обитель, ущедренная мате-

ріальными благами, кажется, могла бы
утолить духовную жажду народа, которую

лишь отчасти удовлетворяетъ не особенно
далеко находящейся морской Преображен-
скій соборъ, весьма величественный и

просторный, съ благолѣпнымъ въ немъ

богослуженіемъ. Предъ отправленіемъ въ

путь по морю, ударами въ колоколъ при-

глашаются всѣ путники въ часовню, гдѣ

отправляется особый „чинъ благословенія
хотящимъ по водамъ илыти" съ при-

совокупленіемъ молебнаго пѣнія святымъ

угодникамъ Божіимъ Зосимѣ и Савватію
и Михаилу Архангелу, именемъ котораго

называется одинъ изъ лучшихъ монастыр-

скихъ пароходовъ. Обычай хорошій и

благочестивый. Служатъ истово, и не-

вольно льется горячая усердная молитва;

ярко теплятся свѣчки, которыя, по обычаю,
держать въ рукахъ всѣ молящіеся. На
лицахъ всѣхъ видна особая покорность

волѣ Божіей и вливается въ сердце на-

дежда на заступленіе Божіе, когда веле-

гласно и внятно раздаются слова псалма:

„не воздремлетъ, ниже уснетъ, храняй

Израиля... Господь сохранить вхожденіе
и исхожденіе твое!" Невольно преклоня-

ются колѣна, когда слышатся особыя мо-

ленія: „о еже благословити водное путь-

шествіе, утолити бурю и уставити вѣтры

и тишину къ безмятежному плаванію,...
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благословити намѣреніе совѣта и дѣла

ихъ, къ полезному совершенію". Съ осо-

бымъ вниманіемъ слушается евангельское

чтеніе объ укрощеніи Спасителемъбури;
съ искреннимъумиленіемъ сердца пре-

клоняются колѣна и главы, когда іерей,
обратясь лицемъ къ западу, велегласно

читаетъмолитву, въ которой, вмѣстѣ съ

предстоящими, смиренномолить Небес-
наго Кормчаго „съ рабы Твоими сими

куппо плыти", всесильною десницею из-

бавить отъ всѣхъ бѣдъ и нуждъ и благо-
изволить „во свояси добрѣ и благополучно

свое предложеніе и благое намѣреніе со-

вершившихъ здраво и весело въ мирѣ

возвратитися". Съ глубокою вѣрою въ

Укротителя бурь пускаешься въ открытое

море; на сердцѣ становитсялегко, спо-

койно, никакихъособенныхътреволненій
не замѣчается. Кстати и весьма благо-
временнаподдержка духа въ поклонни-

кахъ!—За проѣздъ моремъвзимаютъплату

сразу за оба конца впередъи назадъ: въ

1 классѣ стоитъ 7 руб., во 2 классѣ —

5 руб., а въ 3 классѣ — 3 руб. Пароходы
монастырскіе весьма удобны, и плата

очень недорога (300 верстъ въ одинъ

конецъ). Среди простого народавстре-
чается немало убогихъ, калѣкъ, ни-

щихъ и малолѣтнихъ; всѣ они рады,

куда бы ихъ ни помѣстили, лишь бы
взяли. Многихъ, по бѣдности, возятъ да-

ромъ, или за плату, какую кто можетъ

дать; да иначе и быть нельзя, другой
шелъ пѣшкомъ за тысячи верстъ, безъ
копѣйки за душой. Здѣсь воочію видишь

все величіе спасающей вѣры простого

народа; съ какимъ искреннимъблаго-
говѣніемъ и рвеніемъ онъ стремитсявъ

путь навстрѣчу едва преодолимымъпре-

пятствіямъ! Много поучительнаго и на-

зидательнагопредставляетъэта встрѣча

лицемъкъ лицу съ глубокого вѣрою про-

стецовъ.

Отправляясь изъ города, прежде всего

поражаешься обиліемъ лѣсныхъ складовъ

и лѣсопильныхъ заводовъ; все это лѣсное

богатствоувозится за-границу... Сначала
приходится плыть верстъ 60 по Двинѣ

до ея устьевъ; лѣвый берегъпостепенно

исчезаетъ,а правый долго тянется. Вотъ

и послѣднія строенія — маяки, одинъ

черный, а другой бѣлый; затѣмъ глазъ

едва-едва можетъ различать береговую

линію. Ѣзды по морю бываетъ около

17 часовъ; многимъприходитсяиспыты-

вать морскую болѣзнь, но неособенно

тяжелую, которую предварительноевоз-

держаніе въ пищѣ значительнооблегчаетъ.
Сильное впечатлѣніе производить на не-

привычнагопутешественникаплаваніе по-

Белому морю въ тихую, ясную погоду,

когда вверху чистоенебо, а внизу зер-

кальная поверхность воды; но измѣняется

картина и душевное настроеніе, когда

поверхность моря волнуется, вѣтеръ

крѣпчаетъ, волны хлещутъ чрезъ палубу,
всѣ люки закрыты и пароходъ качаетъ

изъ стороны въ сторону.

Соловецкая обитель находитсяна са-

момъ краю острова, имѣющаго въ длину

25 верстъ, а въ ширину 15 верстъ; въ

немъ до 500 монашествующихъ, да не

менѣе 400 остаетсяздѣсь на годъ добро-
вольныхъ рабочихъизъ пришедшихъбого-
мольцевъ. Возлѣ монастырягромаднаяка-

меннаятрехъэтажнаягостинницаи двѣ де-

ревянныхъ; всѣхъ прибывшихъ путниковъ

встрѣчаютъ и размѣщаютъ по номерамъ,

смотря по положенію и званію. При вы-

садкена берегъслухъ пріѣзжаго сильно

поражается пронзительнымъ и непріят-
нымъ крикомъ множествачаекъ, какъ

будто совсѣмъ завладѣвшихъ островомъ...

Всѣ поклонники, по древнему обычаю,
довольствуются въ теченіе 3-хъ днейпо-
мѣщеніемъ и столомъза плату по усердію
въ кружку. Въ каждый день послѣ обѣдни

всѣ отправляются натрапезувъ предше-

ствіи монаховъ, приисполненіи „чинао па-

нагіи, бываемаго въ обителяхъ по вся

дни"; столъ монастырскій достаточный
и пріятный на вкусъ. Обычнаго трех-

дневнаго срока пребыванія въ обители
едва-едва бываетъ достаточно для по-

верхностнагообозрѣнія всѣхъ мѣстъ Со-
ловецкаго острова. При обзорѣ обители
прежде всего рѣзко бросается въ глаза

крѣпостная монастырская стѣна съ ба-
I шнями, бойницамии крытымъ ходомъ по

і ней; она представляетърѣдкое зрѣлище

I и замечательноепроизведетемеханики
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и зодчества. Стена и башни взгроможде-

ны изъ иеотесанныхъ серыхъ местныхъ
камней громадной величины, такъ что

глядишь и изумляешься этой гигантской
постройке. Сколько нужно было силы и

искусства, чтобы достать, привезти и по-

ложить на место эти огромные камни, изъ

которыхъ некоторые имеютъ въ длину 10
аршинъ, 7 четвертей толщины, при соот-

ветствующей ширине! Стена въ окружно-

сти более версты строилась въ теченіе
10 лѣтъ, съ 1584 — 1594 годъ, и, несмо-

тря на трехъ-вековую давность, не имеетъ
заметныхъ признаковъ разрушенія. Вну-
три стенъ обители находится столько

церквей и святынь, что не вдругъ и не

безъ отдыха обойдешь ихъ. Такъ въ

одной связи стоятъ три великолепные
собора: Преображенскій, построенный въ

1566 году съ однимъ приделомъ на юж-

ной стороне и съ 4-мя малыми церквами

подъ угловыми главами храма, съ худо-

жественною живописью по стенамъ и съ

величественнымъ пятияруснымъ резнымъ
иконостасомъ, построеннымъ въ 1697 году

повеленіемъ и иждивеніемъ Петра Вели-

каго; Троице-Зосимо-Савватіевскій, постро-

енный въ 1859 году, съ тремя въ рядъ

приделами; здесь главная святыня оби-
тели: у южной стены въ нишахъ открыто

почиваютъ мощи святыхъ преподобныхъ
отецъ Зосимы и Савватія, въ особой раке
каждаго; внизу подъ этимъ соборомъ цер-

ковь во имя преподобнаго Германа съ его

святыми мощами подъ спудомъ; сюда

примыкаетъ и третій, Успенскій соборъ

съ огромной братской трапезой, устроен-

ный въ 1557 году; надъ сводами его два

малые храма, а подъ трапезой церковь во

имя Рождества Богородицы съ „Запечной"
иконой Божіей Матери, которая, по преда-

нію, явилась святителю Филиппу во время

его молитвы за печкой; между Преобра-
женскимъ и Успенскимъ соборами поме-

щается церковь святителя Николая, въ

связи съ которой стоитъ колокольня, по-

строенная въ 1777 г., вышиною 27 саж.

Все вышеназванные храмы расположены

среди ограды въ одной обширной массе

и соединены между собою каменнымъ

длиннымъ съ арками корридоромъ, спо-

собствующимъ переходить изъ одного

храма въ другой безъ малейшихъ затруд-

неній. Въ отдельныхъ зданіяхъ находятся

церковь святителя Филиппа съ Знаменского
церковью на сводахъ и Благовещенская
надъ святыми воротами, въ которой про-

изводится неусыпное чтеніе псалтири за

умершихъ. Такимъ образомъ въ одной
ограде находится 15 церквей, изъ кото-

рыхъ многія стоятъ почти всегда безъ
пенія. Кроме церквей внутреннее строе-

ніе состоитъ изъ многихъ каменныхъ кор-

пусовъ съ настоятельскими и братскими
келліями, разными мастерскими и шко-

лами. Одинъ изъ корпусовъ служить остро-

гомъ для арестантовъ за важныя престу-

пленія противъ веры. Многочисленный
постройки находятся и вне ограды. Со-
общеніе по островамъ весьма удобно; везде
устроены шоссейныя дорожки; къ услу-

гамъ посетителей всегда готовы мона-

стырскія лошади, запряженныя въ ли-

нейки, за установленную плату. Въ двухъ

верстахъ отъ монастыря, въ живописномъ

местечкв на неболыпомъ холме, кра-

суется церковь Пресвятой Богороди-
цы Живоноснаго Источника съ источ-

никомъ чистой воды по средине церкви;

въ этой пустыньке безмолвно подвизался

до своего святительства митрополитъ Фи-
липпъ, который оставилъ много сле-
довъ своего пребыванія въ обители. Въ
12 верстахъ Савватіевская пустынь, место
первоначальной пустыннической жизни

преподобныхъ Савватія и Германа; въ

2 верстахъ отъ последней, точно вися

въвоздухѣ, сіяетъ „Секирная гора", 43-хъ

саженъ высоты, чрезвычайно живописная,

съ храмомъ Вознесенія Господня; сюда вхо]
дятъ пешкомъ, лошади не могутъ подни-

маться; тутъ живутъ несколько монаховъ

въ полнейгаемъ уединеніи, занимаясь

между службами выделкою ложекъ съ над-

писью: „ б лагословеніе Соловецкой обители".

Кроме церквей, на острове, усеянномъ
многими малыми озерами (около 400),
повсюду встречаются часовни, каменныя

и деревянныя, и кресты, воздвигнутые

въ память разныхъ событій и чудесныхъ

явленій. Въ оградѣ и вне ея есть памят-

ники нашествія на обитель и отраженія
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англичанъ въ 1854 г. Изъ другихъ остро-

вовъ Соловецкихъ поклонники посещаютъ
преимущественно Анзерскій, где есть

скитъ, въ которомъ долгое время жилъ

послушникомъ знаменитый впоследствіи
патріархъ Никонъ. На средине острова

остроконечная, крутая, въ 87 саженъ гора

Голгоѳа, вокругъ которой ходить вечный
резкій ветеръ, какая бы ни была погода

на море. Путь къ этому острову лежитъ

чрезъ проливъ, шириною въ 4— 5 верстъ;

переездъ бываетъ на ладіяхъ монастыр-

скихъ, въ виду чего не все решаются
переплывать его. Соловецкій монастырь

отличается особеннымъ хозяйствомъ; въ

немъ много мастерскихъ, хозяйствен-
ныхъ построекъ, какъ то: живописная,

столярная,, сетная, прядильная, камено-

тесная, слесарная, малярная, бондарная,
переплетная, портная, чеботарная, свечной
заводъ и проч. Нельзя не восхищаться

и вместе съ темъ не удивляться всему

тому, что обитель производить, если по-

думаешь, что тутъ работали лишь сотни

простыхъ, неграмотныхъ крестьянъ. Осмо-
треть все хозяйство монастыря и все
отдельныя церкви, раскину вшіяся по

островамъ, невозможно въ теченіе кратко-

временнаго пребыванія въ обители. Для
успешнаго ознакомленія съ Соловками и

разными достопримечательностями суще-

ствуете въ печати краткій, но весьма

пригодный „Руководитель для поклон-

никовъ по Соловецкому острову"; его

всегда можно достать въ Архангельске;
а также есть „Историческое описаніе
ставропигіальнаго Соловецкаго монасты-

ря" архимандрита Мелетія.
Ревнители церковныхъ уставовъ встре-

тятъ въ Соловецкой обители строгое вы-

полненіе ихъ; весь кругъ седмичнаго и

годового богослуженія исполняется строго

по уставу; службы тамъ отличаются край-
нею продолжительностію; такъ, всенощное

бденіе съ 6 часовъ заканчивается иногда

въ 12-мъ часу; архимандритъ настоятель

служить съ некоторыми преимуществами,

напримеръ, осеняетъ дикиріемъ и трики-

ріемъ. Несколько исключительные по-

рядки наблюдаются здесь при служеніи
молебновъ богомольцамъ. Обыкновенно въ

первый день прибытія поклонниковь въ

4 часа бываетъ благовестъ въ одинъ

колоколъ; это приглашеніе служить мо-

лебны.—Чрезъ три дня обычнаго пребы-

ванія после трапезы совершается опять

напутственный молебенъ въ обратный
путь; но желающіе могутъ остаться

еще на три дня до следующаго рейса

парохода; по благовесту собираются въ

церковь Преподобныхъ, где соборне со-

вершается водосвятный молебенъ съ ко-

ленопреклоненіемъ; съ усердіемъ все спе-
шатъ въ церковь воздать благодареніе

Господу Богу и Его святымъ угодникамъ;

охватываетъ душу какое-то особенное
благоговеніе и умиленіе; навертываются

слезы радости по поводу того, что Господь
сподобилъ побывать въ сей дивной оби-
тели, „во отоце окіана моря", покло-

ниться святымъ угодникамъ, предъ ихъ

раками помолиться о здравіи своихъ род-

ныхъ и о вечномъ упокоеніи умершихъ.

Въ мире съ совестію и съ душевнымъ

покоемъ возвращаются по своимъ роднымъ

весямъ многочисленные поклонники съ

разными предметами чествованія на па-

мять, какъ то: съ святою водою, образ-
ками, картинами, и др.

Алекеѣй Лебедевъ.
Вологда.

Отечественная Церковь по статнстическамъ

даннымъ всеподданнейшим, отчетовъ за

1841, 1851, 1861, 1871, 1881 и 1890—91

годы. Сравнительный обзоръ *).

Статья V.

Православная паства въ Имперіи.

Для полноты статистическаго обзора
православной паствы въ Имперіи счита-

емъ существенно необходимымъ предста-

вить данныя о числе супружествъ, освя-

щенныхъ Церковію, и о числе браковъ
расторгнутыхъ. Такъ какъ христіанское
супружество есть одно изъ первыхъ и

главнейшихъ условій христіанскаго воспи-

*) Продолжевіе. См. „Церковныя Ведомости"
№ № 6, 7, 9 14, 18 и 24 за 1894 годъ.
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танія подростающаго поколенія, то— '
надеемся, что и одного этого краткаго

замечанія вполне достаточно, чтобы по-

нять, почему означенныя данныя не

могутъ быть названы безразличными при

сужденіяхъ о состояніи православной

паствы.

Представимъ сначала данныя по го-

дамъ, составляющимъ грани десятилетій
разсматриваемаго нами 50-ти летняго
періода. При этомъ данныя о числе
заключенныхъ браковъ сопоставимъ съ

данными объ общемъ числе православ-

ныхъ жителей и посмотримъ, на сколько

жителей въ тотъ или другой годъ прихо-

дился одинъ бракъ, освященный Церковію.

Годы.

1840

1850

1860

1870

1880

1890

Число право-
славныхъ жи-

телей.

44.005,833

47.579,944
52.034,650

57.156,795
64.097,740
72.066,750

Число
супру-
жествъ.

419,023

577,564
563,773
629,280
676,496

676,860

На сколь-
ко приход.
1 суируж.

105*)
82
92
91
95

106

Такъ какъ на вступленіе въ супру-

жество большое вліяніе, помимо желанія
или нежеланія вести семейную жизнь,

имеютъ обстоятельства внешнія, не зави-

сящая отъ людей, и эти обстоятельства
иногда имеютъ решающее значеніе не

для отдельныхъ только лицъ, а общее,
для целой массы людей, да;ке для цела-
го народа: то по статистическимъ дан-

нымъ относительно браковъ за одинъ

какой-либо годъ, напр., изъ десятилетія,
не представляется возможности судить о

цвломъ десятилетіи. Мы сейчасъ уви-

димъ, что по даннымъ за одинъ годъ

иногда нельзя судить не только о целомъ
десятилетіи, но даже о годе ближайшемъ
къ тому году. Напр., по представленнымъ

въ вышеизображенной таблицв даннымъ,

въ 1840 году одно супружество приходи-

лось на 105 человекъ. Между темъ, въ

следующемъ. же году одно супружество

приходилось только на 92 человека, въ

*) Въ это число, равно какъ и во всѣ послѣ-

дующія числа этой графы, входятъ, конечно, люди
всякихъ возрастовъ, званій и состояній.

1842 году— на 90, а въ 184S г.— на 79.

Въ виду сего, данныя въ выше-предста-

вленной таблице могутъ быть приняты

нами только къ сввденіго, а не въ осно-

ваніе къ общимъ заключеніямъ относи-

тельно цблыхъ десятилетій. Для сужде-

нія же о томъ, въ теченіе какого десяти-

летія сравнительно чаще освящались

Церковію брачные союзы, а следовательно
было или —по крайней мере — предста-

влялось больше благопріятныхъ условій
для христіанскаго воспитанія подра-

стающаго поколенія, необходимо высчи-

тать, сколько человекъ за все десяти-

лѣтіе приходилось на одинъ бракъ вѣ-

среднемъ выводе. Особенный интересъ

въ этомъ отношеніи представляетъ сопо-

ставленіе среднихъ чиселъ за. первое и

последнее изъ взятыхъ нами десятилетій..
Годичный данныя по разсматриваемому

предмету за эти десятилетія выражаются

въ следующей таблице.

Число право- Число
Годы. славвыхъ жи-

телей. браковъ.

1841 44,102,200 476,731

1842 44,323.200 497,123

1843 44,662,400 518,092

1844 45,348,100 502,116

1845 45,949,800 528,962

1846 46,474,300 486,434

1847 46,965,700 501,006

1848 47,066,300 595,426

1849 46,933,600 542,134

1850 47,579,900 577,564

Итого 459,405,600 5,225,638

1881 64,710,200 696.570

1882 65,602,000 638.170

1883 66,405,700 686,297
1884 67,397,900 644,184

1885 68,385,400 648,693

1886 69,135,500 643,292

1887 69,764,300 702.418

1888 70,393,200 761.543

1889 71.193,600 699.943

1890 72.066,700 676,860

Итого 685,054,500 6,797,970

Прежде чемъ сделать интересующіе
насъ общіе выводы, въ какое изъ взятыхъ
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десятилѣтій сравнительно чаще заклю-

чались церковные браки, считаемъне-

обходимымъ замѣтить, въ объясненіе ока-

зывающейся разности, и иногда очень

большой между числамибраковъ за от-

дельные, рядомъ стоящіе или ближайшіе

годы, что наколичествобраковъ огромное

вліяніе имѣетъ у насъ урожай или не-

урожай хлѣбовъ. Въ неурожайныегоды

количество браковъ весьма значительно

сокращается. А такъ какъ не повѣнчав-

шіеся въ неурожайныйгодъ вступают!

въ браки годомъ-двумя позже, когда

успѣваютъ оправиться отъ бѣдствій не-

урожая: то слѣдующіе ближайшіе за го-

лоднымъ годы выдаются обиліемъ бра-

ковъ. Потомъ, когда всѣ оставшіеся отъ

голоднаго года не повѣнчанными всту-

пятъ въ браки, числобраковъ естественно
уменьшается. Послѣ сказаннагостано-

вится понятнымъ, почему, напр., въ 1840

(см. 1-ю таб.) и 1846 гг., въ которые

недородъ хлѣбовъ особеннобылъ великъ

и притомъво многпхъмѣстностяхъ,бра-

ковъ было сравнительноочень мало, а

въ слѣдующіе за этими годы число ихъ

увеличилось.

Сравнивая теперь общія числабраког.ъ

по взятымъ намидесятилѣтіямъ и сопо-

ставляя эти числа съ числамижителей,

находимъ, что въ 40-вые годы одинъ

бракъ приходился въ среднемъ выводѣ

менѣе, чѣмъ на88 человѣкъ, а въ 80-тые—

болѣе чѣмъ на 100. Еслибы и въ 80-тые

годы одинъ бракъ приходился только на

88 человѣкъ, а не на 100, тогдабраковъ

за все послѣднее десятилѣтіе должно

было-бы быть не 6.797,970, а по крайней

мѣрѣ на цѣлый милліонъ больше. Вотъ

выводъ, можно сказать, поразительный...

Но о чемъ онъ свидѣтельствуетъ, или—

ставя вопросъ уже—можно-ли на осно-

вании этого вывода заключать, что въ

80-тые годы стремленіе къ семейному

очагу чрезъ церковные браки, по сравне-

нію съ 40-ми годами, уменьшилось въ

такой огромной степени?Какъ никрасно-

речивоуказанноеявленіе громаднойубыли

въ числѣ церковныхъ браковъ, однако

оно едва-ли можетъ свидѣтельствовать

объ усилившейся наклонностинашихъ

современниковъобходиться безъ церков-

ныхъ браковъ, или—наоборотъ— что въ

40-хъ годахъсравнительнобольшее коли-

чествоправославныхъжителейпризнавали

долгомъ освящать семейнуюжизнь таин-

ствомъ брака. Разность въ количестве

браковъ за взятыя нами десятилѣтія до-

статочноможетъ быть объясненаи безъ

предположенія какихъ-либо внутреннихъ

субъективныхъ причинъ, а указаніемъ

только на одно то, имѣющее въ данномъ

случаѣ громадное значеніе обстоятель-

ство, что въ 40-вые годы -существовало

крѣпостное право. Если въ настоящее

время для всѣхъ и каждаго умѣстенъ

вопросъ: можно-ли ему или нѣтъ всту-

пить въ законный бракъ, то въ 40-вые

годы для огромной массы православна™

населенія Имперіи вопросао возможности

невступить въ церковный бракъ несуще-

ствовало: тогдаженитьи выдавать замужъ

крѣпостныхъ людей было въ полнойвласти

господъ. Итакъ, для заключенія о томъ,

развивается-ливъ нашемъ народѣ стре-

мленіе къ семейнойжизниилиослабѣваетъ,

необходимообратиться къ такимъ стати-

стическимъданнымъ о законныхъ бра-

кахъ, на который крѣпостное состонніе

народане имѣло никакого вліянія. Всего

лучше было-бы взять данныя за шести-

десятые годы, т. е. за первоедесятилѣтіе

по отмѣнѣ крѣпостного права, и сравнить

съ даннымиза послѣднее д есятилѣтіе. Но,

къ сожал-ѣнію, не первый разъ уже нами

выражаемому,всеподданнѣйшихъ отчетовъ

за 1862— 1864 гг. не было, и мы, такимъ.

образомъ, лишены возможностипредста-

вить данныя за все первое десятилѣтіе

по отмѣнѣ крѣпостного права. Ограни-

чиваясь по необходимостиданнымиза вто-

рую половинуэтого десятилѣтія, сравнимъ

ихъ съ данными, также за вторую поло-

вину послѣдняго десятилѣтія.

Годы.

1866

1867

1S68

Число право-
славныхъ жи-

телей.

54,645,400

55,028,200

55,517,200

Число
браковъ.

583,478

595,396

583,644
2
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1869
1870

56,297,500

57,156,800

618,370

629,280

Итого 278,645,100 3,010,168

1886
1887
1888

1889
1890

69,135,500
69,764,300
70,393,200
71,193,600
72,066,700

643,292

702,418*)
761,543

699,943

676,860

Итого 352,553,300 3,484,056

На основаніи представленныхъ дан-

ныхъ, получаемъ такіе общіе выводы для
пятилѣтнихъ неріодовъ: въ первый изъ
нихъ (1866—1871 гг.) одинъ бракъ при-

ходился на 92 человѣка, а во второй
q 886 — 1891 гг.)— на 101. Еслибы и

въ этотъ второй періодъ одинъ бракъ
приходился, какъ въ первый, только на

92 человѣка, тогда браковъ съ 1886 г.
но 1S91 г. включительно должно было
бы быть не 3.484,056, а 3.538,623, т. е.
на 54,567 болѣе. Имѣя въ виду посте-
пенность въ сокращеніи относительнаго

числа браковъ, въ каковой постепенности,

uo крайней мѣрѣ для первой половины

послѣднягодесятилѣтія, легко можно убѣ

диться посредствомъ вычислены данныхъ

за это время, представленныхъ нами во

2-й таблицѣ, съ достаточной вѣроят-

ностію можно предположить, что если во

вторую половину послѣдняго десятилѣтія

браковъ было на 54г/2 тысячи меньше,
чѣмъ сколько ихъ должно бы быть при про-

порціональномъ отношеніи къ числу право-

славныхъ жителей, равномъ 92-мъ, то

въ первую половину этого десятилѣтія

бракоиъ должно бы быть тысячъ на 50
болѣе, чѣмъ сколько было ихъ на самомъ

дѣлѣ. Слѣдовательно, на все послѣднее

десятилѣтіе минусъ въ числѣ браковъ во

всякомъ случаѣ не менѣе 100,000. И такое

сокращеніе въ числѣ браковъ послѣдовало

всего въ 25-ти дѣтній періодъ. Если по

сравненію съ убылью въ этомъ числѣ за

весь 50-ти лѣтній періодъ, превышающую,

какъ нами высчитано, цѣлый милліонъ,
убыль въ 100,000 за 25 лѣтъ и незна-

*) За неимѣніемъ данныхъ въ отчетѣ выстав-
лено среднее число иежду данными за 1886 и
1888 годы.

чительна: то сама но себѣ она все таки

очень велика.

Теперь спрашивается, отчего же у насъ

число законныхъ браковъ постоянно со-

кращается, и это сокращеніе къ настоя-

щему времени достигло, можно сказать

съ полною вѣроятностію, свыше 10,000
въ годъ? Оттого-ли происходить это пе-

чальное во многихъ отношеніяхъ явленіе,
что въ современникахъ нашихъ ослабѣло

стремленіе къ законной, освященной Цер-
ковію супружеской жизни и, такимъ обра-
зомъ печальное явленіе имѣло-бы еще

болѣе печальное объясненіе, или на раз-

витіе въ нашемъ народѣ христіанской
семейной жизни неотразимо вліяютъ какія-
либовнѣшнія общія неблагопріятныя обсто-
ятельства? По крайнему нашему мнѣнію,

если въ такъ называемомъ интеллигент-

номъ классѣ нашего общества и можно

иногда встрѣчать приыѣры теоретическаго,

вмѣстѣ и практическая отрицанія цер-

ковныхъ браковъ, то въ народѣ русскомъ

подобные нримѣры можно встрѣтить лишь

у извѣстныхъ отщепенцевъ отъ Церкви.
Православный русскій народъ знаетъ и

признаетъ за семейную только ту жизнь,

которая благословлена Церковію. Но какія
же тогда внѣшнія обстоятельства неблаго-
пріятно дѣйствуютъ на развитіе у насъ за-

конной семейпой жизни и, наоборотъ, со-

дѣйствуютъ умноженію количества связей
незаконныхъ? Едва-ли погрѣшимъ, если

скажемъ, что первою и главнѣйшею при-

чиною постепеннаго сокращенія числа

законныхъ браковъ служить быстрое раз-

витіе городской жизни въ ущербъ дере-

венской. Не въ предѣлахъ нашей задачи-

изъяснять, почему и какимъ образомъ
городская жизнь преііятствуетъ развитію
жизни семейной. Къ тому же, это понятно

и безъ особыхъ объясненій. Замѣтимъ

лишь одно, что если на вопросъ о при-

чинѣ невступленія въ законный бракъ
отвѣчаютъ: „чтобы не разводить нищихъ",
то этотъ отвѣтъ въ устахъ громаднаго

большинства городскихъ, особенно сто-

личныхъ жителей имѣетъ свой горькій
смыслъ... Есть, конечно, и нѣкоторыа

другія общія внѣшнія причины, препят-

ствующія вступить въ законный бракъ
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людямъ, которые искренно яселали-ли бы
завести освященный Церковію семейный
очагъ, по, послѣ вышеуказанной главной,

дѣйствія причинъ второстепенныхъ долж-

ны представляться малозамѣтными и по-

тому особо говорить о нйхъ почитаемъ

излишнимъ.

Для выясненія того, насколько быстро
и сильно развивается у насъ городская

жизнь, мы подсчитали по календарямъ

академическому (на 1869 г.) и Гер. Гоппе
число жителей въ 20-ти наиболѣе много-

людныхъ нашихъ городахъ, съ право-

славнымъ русскимъ населеніемъ, за 1866
и 1889 годы и убѣдились, что число жи-

телей въ этихъ городахъ въ теченіе
23-хъ лѣтъ увеличилось почти вдвое.

Между тѣмъ, для увеличенія въ такой
же степени общаго числа православныхъ

жителей въ Имперіи, какъ это можно

заключить изъ данныхъ, представляемыхъ

и въ настоящей статьѣ, требуется никакъ

не менѣе 60-лѣтняго періода. Слѣдова-

тельно, городское православное населеніе
возрастаете у насъ, если не въ 6, то не

менѣе, какъ въ 5 разъ, быстрѣе деревен-

скаго, и это главнѣйшимъ образомъ черезъ

притокъ въ города деревенскаго люда.

По вышепредставленнымъ даннымъ ,

число православныхъ жителей въ Имперіи
въ 1889 году простиралось до 71.193,600.
Браковъ же въ томъ году было 699,943.
Слѣдовательно, одинъ бракъ приходился

на 101 человѣкъ. По свѣдѣніямъ, добы-
тымъ нами изъ С-Петербургскаго город-

ского управленія, число православныхъ

жителей въ столицѣ за 1889 годъ равня-

лось приблизительно 800,000, а браковъ

православныхъ было 5,116. Слѣдователь-

но, въ С.-Петербургѣ одинъ бракъ при-

ходился на 156 человѣкъ. Еслибы и въ

С.-Петербургѣ одинъ бракъ приходился

только на 101 человѣкъ, тогда здѣсь въ

1889 году должно было бы быть браковъ
не 5,116, а около 8,000, т. е. на 2,885

болѣе. Итакъ, въ 1889 г. одна сѣверная

столица сократила число браковъ на 2,885.

Едва-ли можно сколько-нибудь сомнѣ-

ваться въ томъ, что въ будущемъ город-

ское населеніе станетъ возрастать еще въ

большей степени, а слѣдовательно, на-

добно ожидать, что въ городахъ, при

нынѣшнихъ условіяхъ городской жизни,

число законныхъ браковъ относительно

къ числу жителей продолжить болѣе и

болѣе сокращаться.

Какъ извѣстно, въ настоящее время на

Западѣ, а отчасти и у насъ, слышатся

тревожный заявленія объ опасности для

націй отъ чрезмѣрнаго развитія городской
жизни, всегда и вездѣ совершающагося

насчетъ и въ ущербъ жизни деревни.

Безъ сомнѣнія, вышеобъясненное неблаго-
пріятное вліяніе городской жизни на раз-

витіе въ обществѣ семейныхъ началъ со-

ставляете одно изъ важнѣйшихъ основа-

ній къ выраженію означенныхъ тревож-

ныхъ заявленій.
Представивъ и по возможности объ-

яснивъ данныя о супружествахъ, соединен-

ныхъ законнымъ бракомъ, перейдемъ те-

перь къ даннымъ относительно браковъ
расторгнутыхъ. Эти данныя за годы, со-

ставляющие грани разсматриваемыхъ нами

десятилѣтій, выражаются въ слѣдующей

таблицѣ.

Я
ПО КАКИМЪ ПРИЧИНАМЪ И СКОЛЬКО РАСТОРГНУТО БРАКОВЪ.

и
о

За вступден.
въ бракъ прн

жизан одного
взъ супру-

говъ.

По близ-
кому род-

ству.

За неспо-
собностью
къ брачн.
сожитію.

За пре-

любодія-
ніе.

По безвѣет-

лому отсут-

ствію одного
нзъ супру-

гов ъ.

За ссыл-
кою одного
изъ супру-

говъ.

ИТОГО.

1840 21 — 2 3 150 16 192+6*)=198

1850 34 4 1 2 9 16 62+2=70

1860 — 8 4 7 24 36 79+1=80

1870 25 14 8 47 523 118 735

1880 32 9 17 121 482 259 920

1890 42 18 24 190 342 326 942

*) 6 браковъ расторжено по рмннмъ другнмъ причннамъ.
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Настоящая таблица, по величинѣ пред-
ставленныхъ въ ней данныхъ, можетъ
быть раздѣлена на двѣ, рѣзко отличаю-
щаяся одна отъ другой половины. Данныя
въ первыхъ трехъ графахъ, по сравненію
съ данными въ трехъ графахъ послѣд-

нихъ, оказываются весьма значительными.
Намъ слѣдовало-бы теперь на основаніи
данныхъ настоящей таблицы приступить
къ возможиымъ заключеніямъ касательно

разсматриваемаго предмета.. Но такъ какъ
годичный данныя о расторгнутыхъ бра-
кахъ, подобно таковымъ же даннымъ о
супружествахъ , соединенныхъ бракомъ,
говорятъ о предметѣ только за тотъ или
другой годъ, къ которому они относятся,
то дѣлать по годичнымъ даннымъ за-
ключенія о положеніи предмета за болѣе

или менѣе продолжительные періоды зна-.
чило-бы подвергать себя справедливому,
упреку въ недостаточной основательности.
Во пзоѣжаніе подобнаго упрека, считаемъ
необходимымъ представить данныя, по
крайней мѣрѣ, за два цѣлыхъ десяти-
лѣтія и на итогахъ за десятилѣтія обо-
снуемъ свои заключенія. Особенно инте-
ресно сопоставить данныя за первое и
послѣднее десятилѣтія. Въ видахъ же
наибольшей полноты и основательности

сужденія о предметѣ, сопоставимъ числа
супружествъ, соединенныхъ бракомъ, съ
числами браковъ расторгнутыхъ и высчи-
таемъ, на сколько супружествъ въ то и
другое десятилѣтіе приходится одинъ

расторгнутый бракъ.

Я
к
о

1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850

По какимъ причинамъ

Общее число

супружествъ.

476,731
497,123
518.092
502,116
528,962
486,434

501,006
595,426
542,134
577,564

Завступл.
въ бракъ
при жизни

одного изъ
суируговъ.

24
IS
37

28
36
24

34
27
25
34

По близ

кому род-

ству.

4
2

1

3
4
4

2

2
2

4

и сколько расторгнуто бракові

За ссыл-
кою одно-
го изъ
супруг.

>.

За неепо-
собн . къ
брачному
сожитію.

За пре-

любодѣя-

ніе.

По безввет-
пому отсут-
ствию одно-
го изъ суи-

руговъ.

ИТОГО.

•X

а
Н

2 7 74 24 138* )
1 1 26 28 76
2 2 22 25 92

1 4 27 20 83
2 4 13 22 82
2 5 7 24 71
0 2 18 17 75

1 3 7 20 62

1 V 10 2 44

1 2 9 16 С8

с с
И 2 ,

с р.=з
■-. о<

3,455
6,540

5,570
6,050

6,450
6,850
6,608
9,604

12,321
8,493

Итого

1881
1882
1883

1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

5,225,638

696,570
638,170
686,297
644,184
648,693

643,292
702,418 ')
761,543
699,943
676,860

287

32
19

65
26
35
28
32
33
48
42

28

6
7
8

9
27
14
36
13
20
18

15

11
21
35
13
32
20
18
16
27
24

31

171
154
295

101
173
155
190
222
195
190

213

418
350

471
846
700

577
455
442
386
342

196

305
2S0
326
312
292
336
344
363

346
326

790

943
834

1,200
1,307
1.259
1,130
1,077
1,089
1,030 •")
942

6,615

739
767
572
493

515
570

652

700
690
718

Итого 6,797,970 3-60 158 217 1,846 4,987 3,230 10,803 s ) 630

Разность
между

итогааги. 1,572,332 73 130 202 1,815 4,774 3,034 10,013 —5,985

') Въ томъ чпслѣ 7 по разпымъ другимъ прнчинамъ. Всего по другимъ причинамъ въ разные
годы этого десятилѣтія расторгнуто 20 браковъ.

2 ) Число это составляетъ средній выводъ изъ данныхъ за 1886 и 1888 годы.
3 ) Въ томъ числѣ 5 по разпымъ другимъ причинамъ. По даннымъ подлежащей таблицы всеподдаи-

нѣйшаго отчета за 1888— 89 годы значится расторгнутыхъ браковъ всего 365. Очевидно, что эти данныя
ошибочны, и принимать ихъ къ подсчету не представляется никакой возможности. Цредставляемыя
паии данныя добыты изъ подлинныхъ документовъ;
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■ Такова разность между числами■ рас-

торгнутыхъ браковъ за 40-вые и 80-тые

годы. Разность эту нельзя не признать

поразительнобольшою. Въ среднемъвы-

водѣ въ каждый изъ 80-тыхъгодовъ рас-

торгаемобыло браковъ слишкомъ на 200
болѣе, чѣмъ за всѣ сороковые года вмѣ-

стѣ. Въ наибольшей степени— слишкомъ

въ 58 разъ— возрасло число браковъ,
расторгнутыхъпо прелюбодѣянію. Число

расторгнутыхъ браковъ по безвѣстному

отсутствію одного изъ суцруговъ увеличи-

лось болѣе, чѣмъ въ 23 раза, а за ссылкою

одного изъ суируговъ почти въ 16 разъ.

Относительнокъ общемучислубраковъ раз-
воды участилисьболѣе, чѣмъ въ 13'/ а разъ.

Какъ, однако, ни краснорѣчива разность

между статистическимиданными относи-

тельно расторгнутыхъбраковъ за 40-вые

и 80-тые годы, тѣмъ не менѣе намъмо-

гутъ возразить, что дѣлать на основаніи

этой разностикакіе-либо выводы относи-

тельно крѣпости и прочности брачныхъ

узъ въ тѣ и другіе годы, значило-быпо-
ступать слишкомъ поспѣшно и изслѣдо-

вать предметъчерезчуръ поверхностно,

и такое возраженіе утвердить на томъ

простомъ основаніи, что времена стали

теперь не тѣ, бытовыя условія массы

православнагонародонаселенія существен-

но измѣнились по сравненію съ сороко-

выми годами. Во времена крѣпостного

права— скажутъ намъ— какъ вступленіе
лицъ простого народа въ брачную жизнь

зависѣло отъ воли господъ, такъ и рас-

торженіе браковъ въ средѣ народной

зависѣло, за исключеніемъ, конечно, нѣ-

которыхъ причинъ расторженія, прежде

всего и главнѣйшимъ образомъ отъ воли

тѣхъ же господъ. Нельзя не согласиться

со справедливостію такого возраженія. Въ

самомъдѣлѣ, едва-лиошибочноесдѣлаемъ

предположеніе, если скажемъ, что въ

крѣпостное время разводовъ въ крестьян-

ской средѣ по причинѣ,. напримѣръ, пре-

дюбодѣянія почти совсѣмъ не было. Но
развѣ можно говорить, имѣя въ виду

одно только это обстоятельство, что въ

то время въ крестьянской средѣ почти

небыло случаевъсупружескойневѣрности?

Ненужно пока обращаться къ лѣтописямъ

для подтвержденія существованія тѣхъ

не очень уже рѣдкихъ примѣровъ, когда

нѣкоторые помѣщичьи хоромы представ-

ляли собою гаремы, отличавшіеся отъ га-

ремовъ богатыхъ мусульманъ, можетъ

быть, только однимъ отсутствіемъ евну-

ховъ. Итакъ, если о сравнительнойчи-

стотѣ семейныхъ нравовъ и прочности

брачныхъ узъ въ періодъ крѣпостного

права, когда массѣ православнагонаселе-

нія въ Имперіи нельзя было не вступать

въ супружескую жизнь, а супругамъраз-

водиться по собственнойволѣ,— еслиобъ

этомъ предметѣ и можно говорить, то на

основаніи другихъ свидѣтельствъ, а не

статистическихъданныхъ о разводахъ.

Послѣднія, въ виду этого, несмотря на

всю ихъ выразительность, остаетсяпри-

нять только къ свѣдѣнію, какъ весьма

интереснуюсправку. Въ непригодности

въ разсматриваемомъотношеніи стати-

стическихъданныхъ о разводахъ можно

убѣдиться до очевидностиизъ соиоста-

вленія слѣдующихъ цифръ. Число рас-

торгнутыхъ браковъ по неспособностикъ

супружескойжизни за всѣ 40-вые годы,

какъ видно изъ нашейтаблицы, равнялось

только 15, а за 80-тыегоды оно возросло

до 217, т. е. бодѣе чѣмъ въ 14 разъ. Но
вѣдь было бы крайнею несообразностію

утверждать, что процентънеспособныхъ

къ супружескойжизни въ теченіе 50 лѣтъ

увеличился у насъ также въ 14 разъ.

На основаніи этихъцифръ можно утвер-

ждать только одно то, что во времена

крѣпостного права помѣщики не позво-

ляли разводиться своимъ крѣпостнымъ

людямъ даже и тогда, когда послѣдніе

оказывались неспособнымикъ супруже-

ской жизни.

Чтобы составить правильное сужденіе
о предметѣ, т. е. о томъ, учащаются-ли

у насъразводы, въ какой степении по

какимъ причинамъ,для этого необходимо
сравнитьположеніе дѣла въ такіе періоды,
въ которые жизнь нашегонарода нахо-

дилась въ одинаковыхъ условіяхъ. Всего

естественнѣе и поучительнѣе было-бы

взять для сопоставленія годы, непосред-

ственнослѣдовавшіе за отмѣною крѣпост-

ного нрава. Но такъ какъ всеподданнѣй-
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шихъ отчетовъ за 1862 —■ 1864 годы не

было, то для сравненія возьмемъ пяти-

лѣтніе періоды: 1866 — 1870 и 1SS6 —

1890 гг. Данныя за эти періоды нред-

ставляютъ слѣдующую таблицу.

а
к
о
h

1866

1867

1868

1869

1870

По какимъ причинамъ и сколько расторгнуто браковъ.

Число

супружествъ.

583,478

595,396

583,644

618,370

629,280

Завступл.
въ бракъ
при жизни

одного изъ
суируговъ.

7

25

20

18

25

По близ-
кому род-

ству.

8

4

11

5

14

Занеспо- За пре-

f бн - кь любодѣя-брачному
ше.сожитію.

6

6

7

13

По безвѣст-

пому отсут-

ствію одно-
го изъ суіі-

руговъ. Супруг,

За ссыл-
кою одно-
го ИЗЪ

11

17

19

28

47

633

681

567

538

523

145

159

134

113

118

ИТОГО.

810

892

758

715

735

о нѵо
к

Итого 3,010,168 95

1886

1887

1888

1889

1890

643,292

702,418

761,543

699,943

676,860

28

32

33

48

42

42

14

36

13

20

18

40

20

18

16

27

24

122 2,942 669 3,910

155

190

222

195

190

577

455

442

386

342

336

346

363

346

326

1,130

1,077

1,089

1,030

942

Итого 3,484,056 183 101 105 952 2,182 1,717 5,265

Разность
между
итогами. 374,888 88 59 65 830 —760 1,048 1,355

720

668

774

865

853

770

570

652

700

690

718

650

-120

Изъ этой таблицы оказывается, что

число расторгнутыхъ браковъ за 20 лѣтъ

увеличилось всего на 1,355, или менѣе

чѣмъ въ lV2 раза. Въ наибольшей степе-
ни—слишкомъ въ 7Ѵ 2 разъ—умножилось

число расторгнутыхъ браковъ за пре-

любодѣяніемъ. Увеличеніе въ числахъ

расторгнутыхъ браковъ по разнымъ дру-

гимъ причинамъ можно назвать весьма

незначительнымъ: втрое, нанримѣръ, ни

одно число не увеличилось. По безвѣст-

ному же отсутствию одного изъ супруговъ

браковъ расторгнуто даже менѣе на 760
или почти на V* часть. Относительно къ

общему числу супружествъ число рас-

торгнутыхъ браковъ во 2-й половинѣ

80 -хъ годовъ, по сравненію съ соотвѣт-

ствеішыми 60-ми годами, увеличилось въ

среднемъ выводѣ на 120 или только на

У, часть.

Въ объясненіе увеличенія числа рас-

торгнутыхъ браковъ за прелюбодѣяніемъ

въ средѣ податного состоянія замѣтимъ,

что на это увеличеніе наибольшее вліяніе

оказала воинская повинность. Не мало

женатыхъ нижнихъ чиновъ, получающихъ

безсрочные отпуска, не возвращаются на

родину къ своимъ семьямъ, а пристраи-

ваются на сторонѣ, большею частію въ
столицахъ, гдѣ, случается, они, забывъ
своихъ законныхъ женъ и дѣтей, обза-
водятся незаконными семьями.

Подводя общій итогъ всему выше-

сказанному о случаяхъ расторженія бра-
ковъ, мы должны заключить, что стати-

стическія данныя по этому предмету не

такъ уже безотрадны, чтобы принимать

ихъ за грозныя доказательства распаденія
современной православной русской семьи.

Собственно говоря, случаи расторженія
браковъ не за ирелюбодѣяніемъ, а по

разнымъ другимъ причинамъ, какъ то:

по безвѣстному отсутствію, за ссылкою

и проч., и не могутъ служить показате-

лями крѣпости или слабости семейныхъ
узъ. Число же расторгнутыхъ браковъ
по прелюбодѣянію въ послѣднюю поло-

вину 80-тыхъ годовъ относится, въ сред-
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немъвыводѣ, къ общему числу браковъ

за это время такъже, какъ 1 относится

къ 3,765 *).

Иное, быть можетъ, показалибы стати-
стическія данныя о случаяхъ супруже-

ской невѣрности, недоводившихъ до рас-

торжения браковъ. Но и въ этомъ отно-

шеніи, какъ думаетсянамъ, дѣло обстоитъ

нынѣ едва-ли многимъ хуже, не только

чѣмъ въ началѣ разсматриваемагонами

50-ти лѣтняго періода, но и въ гораздо

раннѣйшія времена.

Находимъумѣстнымъ и очень назида-

тельнымъпредставитькасательночистоты

супружеской жизни краткую историче-

скую справку, относящуюся къ XVI и

XVII вѣкамъ.

Какъ извѣстно, въ XVI вѣкѣ у насъ

почти повсемѣстно господствовалипріуро-

ченныя къ разнымъднямъ въ году народ-

ныя празднествасъ шумными игрищами

языческаго характера. Многочисленные

литературныепамятники того времени

удостовѣряютъ, что этипразднествамного

содѣйствовали развитію и укорененію въ

русскомъ народѣ грубыхъ чувственныхъ

пороковъ. На празднествахъэтихъ, по

словамъ, напр., игуменаПсковскаго Ели-

зарова монастыря Памфила, было мужемъ

и отрокомъ великое падете, тако же и

женамъмужатымъ оскверненіе и дѣвамъ

растлѣніе **).— Блюстителемъсемейной
нравственностии порядка въ древне-

русской семьѣ былъ господинъ дома,

отецъ семейства.Но этотъ блюститель,

имѣвшій право взыскивать и строго на-

*) Весьма любопытно освѣдомиться по статисти-
ческимъ даннымъ о положеніи брачныхъ дѣлъ,

напр., вь прусской евангелическо - лютеранской
церкви. Тамъ въ 1892 г. число совершенных!,
браковъ составляло 123,704, а число вѣнчаній

113,786; всего же супружествъ было 237,490. Рас-
торгнуто бракоьъ въ томъ же году 4,125. Слѣдо-

вательно, тамъ одинъ расторгнутый бракъ прихо-
дится на 57 супружествъ (см. Церков. Вѣдом.

Ж 18-й 1894 г., стр. 590). Такъ какъ у насъ
1 расторгнутый бракъ приходится на 650 супру-
жествъ, то у насъ разводы совершаются почти въ
12 разъ рѣже, чѣмъ въ Пруссіи.

**) Посланіе игумена Памфнла къ намѣстнику

Пскова кн. Дм. Вд. Ростовскому (1505 г.). См. Поли.
Собр. Лѣт. IT, 279; сн. Дополн. къ Акт. Истор 1,
№ 22. — То, о чемъ писаль игумень Памфилъ, под-
тверждается и „Стоглаиомъ". См. его главы: 41,
92 и 93.

ОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ _________917

казывать провинившихся членовъ своего

семейства,очень частосамъбылъ наруши-

телемъ чистоты семейнойжизни. Онъ,

пользуясь своими неограниченнымипра-

вами надъ женою, дѣтьми и слугами,

позволялъ себѣ насиловатьсвоихъ рабынь,

не обращая вниманія на ихъ мужей *).

Нѣкоторые же изъ этихъ деспотиче-

скихъ домовладыкъ до такой степени

предавались сластолюбію, что заводили

у себя цѣлый гаремълюбовницъ. А чтобы

жена не мѣшала свободно предаваться

мужу такимънаглымъ порокамъ, то по-

слѣдній запиралъееподъ крѣпкій замбкъ

въ высокомъ теремѣ, а нето отравлялъ**).
Конечно и женщина, чаще всего выхо-

дившая замужъ по принужденію родите-

лей, да еще угнетаемаяи оскорбляемая

подобными наглостями мужа, съ своей

стороны изыскивала всевозможныя сред-

ства, чтобы выйти изъ своего принужден-

наго и въ высшей степениневыносимаго

положенія. Въ этомъ случаѣ являлись къ

ней съ своими услугами сводницы, или

какъ тогда называли ихъ— „потворенныя

бабы". Эти бабы, какъ видно изъ „ Домо-

строя", очень искусно умѣли „младыя

жены сваживатисъ чужими мужи" даже

въ семействахъвысшаго класса. Обыкно-

венно они начиналисъ дворовыхъ лю-

дей, а при ихъ посредствѣ доходили

и до госпожъ ***). Устройство древне-

русскаго брака помимо воли брачущих-

ся и Не на основаніи ихъ взаимныхъ

симпатій, страшный деспотизмъмужа и

крайнее угнетеніе женщины полагали

между супругамицѣлую разъединяющую

пропасть и приводили къ крайнему

семейномуразврату. Въ XVII вѣкѣ па-

тріархъ Филаретъ обличалъ служилыхъ

людей въ томъ, что они, отправляясь

въ отдаленныямѣста на службу, закла-

дывали женъ своихъ товарищамъ,предо-

ставляя имъ право брачной жизни за

*) См. напр. Духовную Пантелеймона, въАктахъ,
относящихся къ юридическому быту, I, .N2 86-й,
стр. 558.

**) Очеркъ великорусскихъ нравовъ, — Косто-
марова, стр. 108.

***) Глава XII, стр. 35 и глава XXXIII, стр. 57
(по списку Коншина, напечатан, въ Вреыенникѣ I,
1і>49 г.).
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ссуженную сумму. Но если мужъ не вы-

купалъ жены въ назначенный срокъ, то

заимодавецъ передавалъ ее на выкупъ

другому, другой третьему и т. д. *).—
Какъ мало заботились о соблюденіи чи-

стоты семейной жизни въ прошломъ

XVIII в., объ этомъ съ достаточною

основательности) можно заключить, напр.,

изъ извѣстнаго сочиненія фонъ-Визина
„ Брига диръ".
Съ нашими заключеніями относительно

степени чистоты семейныхъ нравовъ въ

нашихъ сопременникахъ и прочности

брачныхъ узъ всего труднѣе согласиться

столичнымъ жителямъ. И это вполнѣ

естественно. Независимо отъ разныхъ

другихъ основаній, съ иомощію однихъ

только статистическихъ данныхъ можно

до очевидности убѣдиться, что стремленіе
къ законной супружеской жизни между

столичными жителями ослабѣваетъ въ

гораздо большей степени, чѣмъ въ средѣ

провинціальнаго народонаселенія , что

брачные узы въ столицахъ чаще всего

расторгаются именно по причинѣ пре-

любодѣянія, и что незаконныя связи нынѣ

достигаютъ здѣсь до поражающихъ раз-

мѣровъ. По даннымъ академическаго ка-

лендаря (на 1869 г., стр. 122), въ 1867 г.

въ С.-Петербургѣ одинъ бракъ прихо-

дился на 143 жителя (здѣсь разумѣются

браки и жители всѣхъ вѣроисповѣданій);

по даннымъ, имѣющимся въ С.-Петербург-
скомъ городскомъ управленіи, за 1889 годъ,

1 бракъ въ столицѣ приходился въ томъ

году уже на 149 человѣкъ (94,000: 6,290).
Слѣдовательно, за 22 года число браковъ
въ столицѣ относительно къ числу ея

населенія сократилось приблизительно на

480. Въ 1867 году по С.-Петербургской
епархіи (а это почти то же, что по одному

С.-Петербургу) всего расторгнуто было
браковъ 18; собственно же за прелюбо-
дѣяніемъ ни одного (также ни одного

въ 1366 и 1868 годахъ);— въ 1890 году

*) Собр. Государственныхъ Грим. III, 245.

расторгнуто было по епархіи 63 брака,
въ томъ числѣ по причинѣ прелюбодѣянія

56. Такъ какъ въ семъ послѣднемъ году

всего браковъ но С.-Петербургской епар--

хіи было 8,036, то значить 1 рас-

торгнутый бракъ приходился въ сей епар-

хіи на 130 законныхъ супружествъ (для
всей же Имперіи 1 на 718), а одинъ

расторгнутый собственно за прелюбодѣя-

ніе— на 161 (для Имперіи 1 на 3,567).—
Рожденій въ г. С.-Петербургѣ въ 1867 году

было 19,342, въ томъ числѣ 4,305 неза-

конныхъ; въ 1889 году— 28,640, въ томъ

числѣ незаконныхъ 7,907. Относительно
къ числу населенія въ 1867 году 1 за-

коннорожденный младенецъ приходился

менѣе, чѣмъ на 36, а незаконнорожден-

ный болѣе, чѣмъ на 125; въ 1889 году

1 законнорожденный приходился уже

болѣе, чѣмъ на 145, а незаконнорожден-

ный менѣе, чѣмъ на 120. Произведя
соотвѣтственныя вычисленія, найдемъ, что

въ С.-Петербургѣ относительно къ числу

населенія число законныхъ рожденій за

22 года уменьшилось на 387, а незакон-

ныхъ увеличилось на 5,378.
Итакъ, у жителей С.-Петербурга (пола-

гаемъ, и Москвы также, а въ той или

другой мѣрѣ другихъ многолюдныхъ на-

шихъ городовъ) есть достаточный осно-

ванія печалиться, наблюдая положеніе
семейныхъ началъ въ наше время. Но
если, какъ утверждаютъ, по Петербургу
судить о всей Россіи нельзя въ очень

многихъ отношеніяхъ, то справедливость

такого мнѣнія находить для себя полное

нодтвержденіе и съ разсмотрѣнныхъ сто-

ронъ.

Настоящею статьею мы заканчиваемъ

статистическій обзоръ православной паствы

въ Имперіи. Въ слѣдующихъ статьяхъ

будемъ говорить о религіозно-просвѣти-

тельныхъ и благотворительныхъ учрежде-

ніяхъ при церквахъ и монастырях-]..

Ив. Прѳображѳнскій.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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Извѣстія и замѣтки.

Часовня при истокѣ великой русской рѣки.

' ... Мы проснулись въ четыре часа утра.

•Солнце только что поднималось надъ

горизонтомъ, и косые лучи его золоти-

«тымъ свѣтомъ брызнули вдоль широкой
улицы спавшей деревни.

Но вотъ начала просыпаться и деревня.

На улицѣ появился пастухъ со своимъ

коротенькимъ рожкомъ и за окномъ по-

лились звуки его незатѣйливой пѣсни.

Минуть черезъ десять вся улица была
полна коровами, тоскливые звуки рожка

смѣнились ихъ нестройнымъ мычаніемъ,
и вскорѣ все стадо удалилось изъ де-

ревни, поднявъ густыя облака пыли.

Напившись чаю, мы тронулись въ путь.

За околицею деревни показался большой,
тѣнистый садъ барской усадьбы. Впереди
сверкнула широкая полоса воды. Это
показалось Стержъ-озеро. Мы стали оги-

бать озеро, направляясь къ виднѣвшейся

на томъ берегу деревнѣ Новинкѣ съ по-

гостомъ Петра и Павла, отъ которой
идетъ дорога къ самому истоку Волги.

Путь нашъ пролегалъ по холмистой
местности, покрытой полями и неболь-

шими зарослями. Спустившись съ одного

пригорка, мы подъѣхали къ маленькой

рѣчкѣ, чрезъ которую былъ перекинуть

■старый мостъ.

— А это какая рѣка?

— Волга.
— Какъ Волга?!
— Она самая^ тутъ черезъ нее и пер-

вый настоящій мостъ построенъ.

Мы остановились и сошли на берегъ.
Крохотная рѣчка скромно пробиралась
подъ сѣнью густыхъ вѣтвей, нависшпхъ

надъ нею съ противоположная берега.
Выйдя изъ-подъ моста и очутившись на

нросторѣ, она вдругъ дѣлала шаловливый

изгибъ влѣвэ и пропадала изъ глазъ за

иокрытымъ цвѣтами мыскомъ лѣваго бе-
рега.

Проѣхавъ мостъ и лѣсъ, начинавшійся
на томъ берегу Волги, мы снова выѣхали

на открытое мѣето, и передъ нами, во

всю длину, протянулось красивое озеро

Стержъ. Новинка (деревня) съ погостомъ

Петра и Павла была уже недалеко. На

картѣ погостъ этотъ названъ Стержемъ,
но здѣсь его такъ не называютъ, и зо-

вутъ Стержемъ только озеро.

Въ Новинкѣ народъ выходилъ изъ

церкви отъ заутрени.

Дорога потянулась холмами, большею
частію по лѣсу; мѣстами на дорогѣ стояли

непросохшія лужи, попадались ямы,

огромные камни. Отъ Петра и Павла до

деревни Воронова считается 5 верстъ,

а оттуда 2 версты до Волговерховья, но

мы тащились уже цѣлый часъ, а Воро-
нова все нѣтъ какъ нѣтъ. Только выбе-
ремся на полянку, а за нею опять лѣсокъ,

за лѣскомъ новая полянка, снова лѣсокъ,

а жилья не видно и признаковъ.

Наконецъ показалось окруженное лѣ-

сомъ яровое поле, а за нимъ вскорѣ и

само Вороново, состоящее всего изъ двухъ

дворовъ. Теперь до цѣли путешествія
было уже недалеко, и подводчики наши

оживились.

Изъ-за кустарника, окаймлявшаго до-

рогу, показались съ правой стороны кры-

ши деревни, раскинутой на довольно

пысокомъ пригоркѣ. Въ плетнѣ, который
давно уже тянулся позади кустовъ, впра-

во отъ дороги оказались ворота; мы кру-

то свернули къ нимъ и, миновавъ ихъ,

очутились на берегу маленькаго ручейка,
позади котораго, на возвышеніи, была
расположена деревня Волговерховье. Этотъ
ручеекъ былъ Волга, а нѣсколько дѣвѣе

виднѣлась на болотцѣ и часовня, поста-

вленная надъ самымъ истокомъ великой
рѣки... Болотная трясинка тянется отъ ча-

совни во всѣ. стороны на протяженіи
10— 15 сажень.

Когда путь былъ кое-какъ настланъ,

мы, вооружившись шестами, уходившими

при каждомъ шагѣ на аршинъ въ воду,

пустились по жердямъ къ часовнѣ. Она,
какъ видно, выстроена не такъ давно и

внутри совершенно пуста. У двери нѣтъ

ни лѣсенки, ни приступка, такъ что въ

нее приходится влѣзать какъ въ окно.

Посреди часовни сдѣланъ невысокій
обрубъ, въ родѣ колодца, въ • которомъ
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ежегодно 6-го августа святится вода,

и Волга, при самомъ своемъ рожденіи,
является уже освященною погруженіемъ
въ нее святаго креста.

Едвали не первымъ путешественникомъ,

составившимъ описаніе истока Волги,
былъ академикъ Озерецковскій, посѣтив-

шій это мѣсто 10-го іюля 1814 года.

Онъ засталъ здѣсь только „кладезь",
пространствомъ сажени въ полторы. „Сю-
да— говорить онъ— вбирается вода изъ

ближнаго болота, ельникомъ поросшаго,

и въ семь водовмѣстидищѣ, которое жи-

тели Іорданью называютъ, она кажется

стоячею; однако-жъ тихо пробирается
ручейкомъ въ обширный буеракъ, и дномъ

онаго продолжаете путь свой по наклон-

ности буерака". Надъ Іорданью въ его

время лежали „вдоль и поперекъ" старыя

бревна, оставшіяся „отъ бывшей нѣкогда

тамъ часовни, которой изъ жителей ни-

кто не помнить, но извѣстно по пре-

даніямъ, что тамъ была часовня, и вода

въ кладезѣ хранилась чиста и такъ про-

зрачна, что опущенная въ нее булавка
или полушка въ нарочитой глубинѣ были
видны. Но когда не стало часовни, источ-

нике оставленъ въ небреженіи и теперь

воду содержите черную, тинистую, кото-

рую пить не можно". Озерецковскій слы-

шалъ, что въ старинные года „вода сія
почиталась лекарственною въ глазныхъ

болѣзняхъ и разныхъ наружныхъ сыпяхъ,

и что изъ дальнихъ мѣстъ многіе люди

пріѣзжали сюда лечиться, обмывали ею

свои струпья. Есть ли бы нынѣ,— замѣ-

чаетъ онъ, —вычистить оный источнпкъ

и обнести его срубомъ съ кровлею, то

отъ воды могло бы быть то же дѣйствіе;

но и безъ того истокъ толь знаменитой
рѣки заслуживаетъ быть уваженъ".

Лѣтъ 25 назадъ, другой путешествен-

никъ, г. Поляковъ, засталъ здѣсь часовню,

но уже въ полуразрушенномъ видѣ, а въ

книгѣ г. Рагозина (1880 г.) приведенъ

разговоръ съ девяностолѣтнимъ старикомъ,

на памяти котораго успѣли обветшать на

этомъ мѣстѣ двѣ часовни.

Глубина колодца въ часовнѣ около по-

лутора аршина; вода въ немъ имѣетъ бо-
лотистый, красновато-желтоватый оттѣ-

нокъ. Вода эта, по словамъ крестьянъ,

никогда не высыхаетъ, ручеекъ же, на-

чинающейся отъ часовни, въ жаркое вре-

мя сильно мелѣетъ и даже пересыхаетъ

совсѣмъ, а вода держится только по

ямкамъ. Вообще же старики утверждают*,

что прежде и вода была чище, и теченіе
сильнѣе, и самое болото обширнѣе.

На стѣнахъ часовни мы нашли съ де-

сятокъ надписей; здѣсь оставили свои
автографы: какой-то землемѣръ изъ Мо-
сквы, „мимоходомъ посѣтившій матушку

Волгу", инспекторъ народныхъ училнщъ,

нѣкій господинъ, „изъѣздившій всю Волгу
вдоль и поиерекь, отъ Девяти футъ до
Ржева, за исключеніемъ одного малень-

каго кусочка, и теперь явившійся посмо-

трѣть истокъ ея", и т. п.

Мы осведомились о другой часовнѣ, на

мѣстѣ упраздненнагомонастыря, и крестья-

не охотно провели насъ въ деревню, гдѣ

направо, за ихъ дворами, на цригоркѣ

помещается еще не старая по виду ча-

совня, обнесенная крытою галлерейкою.
Во времена Озерецковскаго на пригоркѣ

еще были замѣтны старинный могилы;

теперь ихъ уже не видно, но крестьяне

говорить, что въ сосѣднихъ огородахъ

и посейчасъ еще находятъ кирничъ, ве-
роятно остатокъ монастырскихъ печей,
такъ какъ зданій каменныхъ въ мона-

стырѣ не было. Онъ былъ основапъ въ

1649 году и приписанъ къ Ниловой пу-

стыни. Основаніе монастыря состоялось

по указу царя Алексѣя Михайловича, и

деревянный храмъ обители построенъ во

славу Преображенія Господня съ придѣ-

ломъ въ честь святаго Іоанна Предтечи. Но
находясь въ сторонѣ отъ дорогъ, въ глу-

хой, пустынной местности, монастырь нѳ

могъ похвастать приливомъ богомольцевъ,
что, конечно, отразилось и на его даль-

нейшей судьбѣ. Къ концу XVII столѣтія

онъ даже совсѣмъ запустѣлъ, и церковь,

по выраженію того времени, несколько

лѣтъ „стояла безъ пѣнія". Но еще до
наступленія слѣдующаго вѣка монастырь

былъ возобновленъ, и Цетръ Великій по-

жертвовалъ въ него два Евангелія, Псал-
тирь, Требникъ и Ирмологъ. Снова въ
храмѣ раздалось пѣніе и опять не надолго:
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въ 1724 году обитель сдѣлалась жертвою

пожара, строитель и братія, въ числѣ

десятичеловѣкъ, переведенывъ Нилову
пустынь, а запустѣлое мѣсто сдано свя-

щеннику погостаСтержи(Петраи Павла)
за 16 коп. годового оброка. Въ 1740 г.

мѣстность эта, подъ названіемъ Преобра-
женской, перешла къ Селижарову мона-

стырю,, который поселилъ здѣсь припис-

ныхъ къ нему церковниковъ, и деревня

Волговерховье, по всѣмъ вѣроятіямъ,

образовалась изъ этого поселка.

Въ часовнѣ намъ показалистаринныя,

совсѣмъ уже обветшавшія ризы. Тамъже
мы замѣтили новые, деревянные под-

свѣчники, работы самихъ крестьянъ,

украшенные лучинками и мѣстами по-

крытые малиновымъколеромъ.

Изъ часовнимы снова спустилиськъ

Волгѣ, которая, обогнувъ деревню, про-

-бираетсяпо болотистой, поросшейельни-
комъ, трущобѣ къ миніатюрному озерку

Малый Верхитъ (Изъ журн. „Исторпч.

Вѣстн.", май 1894 г.).

іРелнгіозпо-ііравственііыя чтеиія въ город I;

Нснзѣ.

Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ въ г. Пензѣ закон-

чились публичныя религіозно-нравствен-

ныячтенія. Чтенія началисьсъ 17 октября

и велись по всѣмъ воскреснымъднямъ

-съ 2 часовъ по полудни до вечерни.

Мѣстами чтеній служили два пункта:

уѣздное училище—для верхнейполовины

города и Петропавловская церковно-при-

ходская школа — для нижней. Каждое
чтеніе раздѣлялось на три отдѣленія:

первое отдѣленіе составляли бесѣды по

Священной Исторіи ВетхагоЗавѣта, издан-

ныя С.-Петербургскимъбратствомъ Пре-

святая Богородицы; бесѣды предлагались

въ послѣдовательномъ порядкѣ важнѣй-

шихъ событій ветхозавѣтной исторіи. Изло-

женный легкою и одушевленною рѣчью,

бесѣды эти и по своему содержанію

весьма пригодны для публичныхъчтеній.

Историческія повѣствованія въ нихъ по-

стоянно сопровождаются нравоучитель-

ными замѣчаніями и наставленіями, имѣю-

щими весьма близкое приложеніе къ со-

временнойжизни. Бторымъ отдѣленіемъ

служилистатьи,избранныяпримѣнительно

къ церковнымъ воспоминаніямъ въ дан-

ноевремя, или житія святыхъ, прославляе-

мыхъ Церковію во дни чтеній и во дни,

ближайшіе къ нимъ. Эти статьи заим-

ствовались изъ духовныхъ журналовъ,

„Троицкихъ Листковъ" и другихъ изда-

ній. Для третьяго отдѣленія избирались
статьинравоучительнагосодержанія, за- |
имствовавшіяся главнымъ образомъ изъ

книги протоіерея В. Нечаева(нынѣ пре-

освященнагоВиссаріона,епископаКостром-

скаго), подъ заглавіемъ „Очерки христіан-
ской жизни". Въ этихъочеркахъ, наосно-

ваніи слова Божія и практическихъопы-

товъ, предлагаютсясовѣты, какъ должно

христіанамъ вестисебя въ разныхъ по- J
ложеніяхъ ихъ жизни (напр., въ положе-

ніи жениха и невѣсты, въ безбрачномъ
состояніи, въ сиротствѣ и проч.). Въ каждой

статьѣ преосвященный авторъ отводить

не мало мѣста нравственной оцѣнкѣ

явленій частнойи общественнойсовремен-

нойжизни, воззрѣній и обычаевъ, особенно

несогласныхъсъ ученіемъ и установле- |

ніями православнойЦеркви.

Чтенія сопровождались церковными

пѣенопѣніями, въ исполнены которыхъ

принималиучастіе хоры — архіерейскій,

семинарскій, Тихоновскаго (въ г. Пензѣ)

духовнаго училища и нѣкоторыхъ при-

ходскихъ церквей.

Лекторами на чтеніяхъ были частію

протоіереи и священникиг. Пензы, частію
начальники и наставникидуховно-учеб- I
ныхъ заведеній, частію воспитанникиду-

ховной семинаріи V и VI классовъ *).
Въ антрактахъмежду чтеніями про-

изводилась продажадешевыхъ образковъ

и брошюръ религіозно-нравственнагосо-

держанія, особенно такъ называемыхъ

*) Для воспитанниковъ семинарін участіе в*
чтеніяхъ служило практической подготовкой къ
устройству и веденію чтеній при приходскихъ

церкиахъ, при которыхъ они впоелѣдствіи будутъ
священниками. Съ этою же цѣлію воспитанники
двухъ старшихъ классовъ назначались по очереди
для наблюденія за тишипою и порядкомъ во время
ч геній, равно для распродажи иконъ и брошюръ.
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„Троицкихъ листковъ", которые покупа-

лись очень охотно.

О сочувственномъотношениигорожанъ

пъ чтеніямъ „Пензенскія Губернскія Вѣ

домости" говорятъ слѣдующее. „Рели-

гіозно-нравственныя чтенія въ г. Пензѣ

привлекаюсь множествослушателей.Чте-

нія эти, благодаря строгомуи умѣлому вы-

бору статей, сколько интересныхъ по

содержанію, столько же и поучительныхъ.

безъ сомнѣнія приносятъбольшую пользу

слушателямъ, которые охотно наполняютъ

аудиторіи и стараются не проронить ни

одного слова". Нерѣдко аудиторіи пере-

полнялись до тѣсноты, и многимъ,за не-

достаткомъ мѣста, приходилось стоять

въ коридорахъ. Между посѣтителями

было немалолицъ образованная класса.

Нѣкоторые не пропускали положительно

ни одного чтенія. О внимательностипо-

сѣтителейкъ чтеніямъ можно было за-

ключать по той тишинѣ, которая соблю-

далась всѣми во время чтеній, по тѣмъ

слезамъ, которыя показывались на гла-

захъ, особенноженщинъ,при чтеніи наи-

болѣе трогательныхъстатейили разска-

зовъ, наконецъи потому, что частопослѣ

чтеній посѣтители во взаимныхъ бесѣ-

дахъ, припоминаяпрочитанное,высказы-

вали свои мысли и чувства, большею

частіго самообличительнаго характера.

Вообще религіозно-нравственныя чтенія

нужно признатьоднимъ изъ наилучшихъ

способовъкъ возвышенію религіозно-нрав

ственнагосостоянія общества.

Магпстерскіе кодлоквіумы еъ Казанской

духовной академіи.

1-го мая въ Казанскойдуховной акаде-
міи состоялся магистерскиколлоквіумъ,

на которомъ инспекторътатарскагоот-

дѣленія Закавказскойучительскойсемина-
ріи Ѳ. Смирновъ защищалъ свое сочине-

ніе, подъ заглавіемъ: „Зависимостьмниыо-

божественныхъоткровеній Корана отъ об-

стоятельствъжизниМухаммеда.Богослов -

ско-полемическоеизслѣдованіе". Г. Смир-

новъ — уроженецъ Рязанской губерніи,

среднееобразованіе получилъ въ Рязан-

ской духовной семинаріи, высшее — въ-

Казанскойдуховной академіи, въ которой

окончилъ курсъ въ 1890 году. Магистер-

ская диссертація Смирнова составляетъ-

XIX выпускъ издаваемагопри Казанской

духовной академіи миссіонерскагопротиво-

мусульманскагосборника. и по отзывамъ

офиціальныхъ оппонентовъ,проферсоровъг

М. Машанова и протоіерея Е, Малова,

является довольно цѣннымъ вкладомъ въ

протнвомусульманскуюлитературу*). Опт

понентывыразили желаніе, чтобы , маги-;

странтъ, изучавшій въ академіи миссіо-.

нерскіе предметы татарскаго отдѣла^.

продолжалъ трудиться въ избраннойсне-

ціальности. Въ своихъ замѣчаніяхъ на

сочиненіе г. Смирнова профессоръ Ма-

шановъ говорилъ главнымъ образомъ о-

преувеличеніяхъ въ доказательствѣ мысли

о зависимостиКорана отъ обстоятельства

жизни Мухаммеда. То, что еъ сочине-

ніи объясняется вліяніемъ обстоятельств!

жизниМухаммеда, по мнѣнію профессора.

Машанова, правдоподобнѣе можетъ быть-

объяснено заимствованіемъ изъ арабско-

языческихъ религіозныхъ памятниковъ.. ,

Поставленъбылъ на видъ магистранту

тотъ логическій кругъ, въ который онъ .

впадаетъ,доказывая вліяніе обстоятельствъ.

жизни Мухаммедана Коранъ на основа-
ніи самого же Корана. Относительно-.

внѣшней стороны сочиненія было-.- за-

мѣчено, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ-

лучше было-бы видѣть цитатыизъ Кора-
на па арабскомъ языкѣ. Протоіерей

Е. Маловъ поставилъ магистрантуне-

сколько вопросовъ, которые могутъзадать-

мусульманскіе богословы на нѣкоторыя

выражепія и сужденія магистрантавъ-

своемъ сочиненіи. Г. Смирновъ на сдѣ-

ланныя замѣчапія давалъ соотвѣтствуго-

щіе отвѣты. Защита признанасовѣтомъ

академіи удовлетворительною.

22-го мая въ Казанской духовной

академіи, въ присутствіи преосвященнаго-

Анастасія, викарія Казанской епархіи,.-

профессоровъ академіи и многочисленной.

публики, преподавательСаратовской ду-

*) Огзывъ о сочипеніп г. Смирнова былъ папеча-
танъ и въ „Церков. Вѣдом." за 1893 г., въ ЛЬ 2%
стр. 1081.
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■ховной семинаріи И. И. Соколовъ защи-

щалъ представленное имъ на соисканіе
степени магистра богословія сочиненіеі
яодъ заглавіемъ: „Состояніе монашества въ

Византійской церкви съ половины XI до

начала XIII вѣка (842—1204). Опытъ
дерковно-историческаго изслѣдованія. Ка-
зань. 1894". Диспутантъ по окончаніи
курса (въ 1886 г.) въ Саратовской семина-

ріи былъ отправленъ на казенный счетъ

звъ Казанскую академію, гдѣ и окон-

чилъ курсъ въ 1890 году однимъ изъ

лервыхъ магистрантовъ и былъ остав-

ленъ при академіи на одинъ годъ про-

■фессорскимъ стипендіатомъ. Въ сентябрь
1891 г., Соколовъ былъ назначенъ препо-

давателемъ философскихъ наукъ въ Сара-
товскую семинарію. Предъ началомъ дис-

яута г. Соколовъ произнесъ рѣчь о за-

дачѣ и значеніи его изслѣдованія для

пизантійской и русской исторіи. На кол-

локвіумѣ офиціальными оппонентами были
лрофессоръ Ѳ. А. Кургановъ и доцентъ

И. Реверсовъ. Поставляя главное достоин-

ство сочиненія г. Соколова въ богатствѣ

кзвлеченнаго изъ первоисточниковъ ма-

теріала и въ его научной обработкѣ, про-

•фессоръ Кургановъ высказалъ желаніе
видѣть въ сочиненіи общую критическую

оцѣнку источниковъ для исторіи восточ-

лаго монашества. Оцѣнка источниковъ,

яо мнѣнію оппонента, открыла-бы при-

чину одностороннихъ и часто совершенно

ложныхъ сужденій о восточномъ монагае-

ствѣ западныхъ писателей. Затѣмъ, про-

фессоръ Кургановъ указалъ на отсутствіе
особой главы о монастырскихъ имуще-

■ствахъ и объ отношеніи къ нимъ импе-

раторовъ, на нѣкоторыя противорѣчивыя

■или, вѣрнѣе, неточныя выраженія объ
умственномъ состояніи монаховъ, на исто-

рическія и хронологическія погрѣшности

и недосмотры. Другой оппонентъ, при-

знавая выдающееся трудолюбіе магистран-

та и его способность къ научнымъ рабо-
тамъ, указалъ на несоотвѣтствіе содержа-

ли заглавію, потому-что въ сочиненіи
идетъ рѣчь о монашествѣ не въ Визан-
тійской Церкви только, но и въ патрі-
архатахъ Антіохійскомъ, Александрійскомъ
и Іерусалимскомъ. Затѣмъ, по мнѣнію

доцента И. Реверсова, изложеніе исторіи
монашества по царствованіямъ не про-

изводитъ такого цѣльнаго впечатлѣнія,

чѣмъ какое могдо-бы дать изложеніе исто-

ріи монастырей въ отдѣльности или по

областямъ. На сдѣланныя замѣчанія ма-

гистранть давалъ основательный объясне-
нія. Защита признана удовлетворительною.

29-го мая состоялся магистерский кол-

локвіумъ учителя церковно - приходской
школы въ селѣ Русскомъ Качимѣ (Пензен-
ской губ.) П. Мироносицкаго. Г. Миро-
носицкій — уроженецъ Пензенской губ.,
среднее образованіе получилъ въ Пензен-
ской духовной семинаріи, высшее — въ

Казанской духовной академіи, въ ко-

торой окончилъ курсъ въ 1892 г. Его
сочиненіе: „Аѳпнагоръ, христіанскій апо-

логетъ II вѣка", на основаніи отзывовъ

профессоровъ Д. Русева и А. Гусева, со-

вѣтомъ академіи признано достойнымъ
степени магистра богословія. На колло-

квіумѣ профессоръ Д. Гусевъ научное

значеніе призналъ главнымъ образомъ за

первою частью сочиненія, гдѣ излагается

критическій разборъ источниковъ объ
Аѳинагорѣ и разборъ гипотезы нѣмецкаго

историка Гарнака относительно малоиз-

иѣстности въ древней Церкви сочине-

ній Аѳинагора. По мнѣнію профессора
Д. Гусева, эта часть обнаруживаем въ

авторѣ критическій талантъ и способность
къ самостоятельнымъ научнымъ работамъ.
Въ отдѣлѣ объ апологетической дѣятель-

ности Аѳинагора, по мнѣнію оппонента,

сдѣланъ важный пробѣлъ: авторъ не го-

ворить объ отличительныхъ особенностяхъ
Аѳинагора, какъ апологета, ни о достоин-

ствахъ, ни о недостаткахъ его сравни-

тельно съ другими христіанскими древни-

ми апологетами. Относительно послѣдней

части его сочиненія, гдѣ излагается догма-

тическое ученіе Аѳинагора, оппонентъ по-

ставилъ магистранту въ вину преувели-

ченный сужденія о заслугахъ Аѳинагора

въ дѣлѣ раскрытія и изложенія христіан-
скихъ истинъ. По кнѣнію профессора
Д. Гусева, Аѳинагоръ находился подъ

вліяніемъ философскихъ воззрѣній своего

времени и въ изъясненіи откровенныхъ

истинъ о Богѣ, о единствѣ и различіи
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Лицъ Святой Троицы, о рождевіи Сына Бо-
жія и исхожденіи Святаго Духа невездѣ

стоить па высотѣ чистаго христіанскаго
умозрѣнія и неможетъбыть названъвы-

разителемъдревняго церковнаго ученія.
Въ этомъ же родѣ сдѣлалъ нѣсколько

замѣчаній и профессоръ А. Гусевь, ука-

завшій, кромѣ того, на отсутствіе въ со-

чиненіи магистрантапредисловія и за-

ключенія, изъ которыхъ было бы видно,

что побудило автора заняться изсдѣдова-

ніемъ объ Аѳинагорѣ и чего онъ достигъ.

Защита г. Мироносицкагопризнанаудо-

влетворительною.

О всѣхъ трехъ магистрантахъсовѣтъ

академіи постановилъ ходатайствовать

предъ Святѣйшимъ Сѵнодомъобъ утверж-

деніи ихъ въ степенимагистрабогословія.

Магистерски!коллоквіумъ въ Московской
духовной акадеиіи.

6 іюня, въ 6 часовъвечера, въ Москов-

ской духовной академіи, происходилъ

магистерски*коллоквіумъ, на которомъ

нсправляющій должность доцентаМосков-

ской духовной академіи по каѳедрѣ вве-

денія въ кругъ богословскихъ наукъ

С. С. Глаголевъ защищалъ нредставден-

пое имъ для полученія степенимагистра

богословія сочинѳніе, подъ заглавіемъ:
„О происхожденіи и первобытномъ со-

стояніи рода человѣческаго". Москва,

1894 года.

Магистрантъ—сынъ протоіерея города

Крапивны, Тульской губерніи, прошелъ

обычную для дѣтей духовенствашколу

и, по окончаніи курса въ Московской

духовной академіи въ 1889 году со

степеньюкандидатабогословія и съ пра-

вомъ получепія степенимагистрабого-
словія безъ новыхъ усгныіъ испытаній,

былъ оставленъ на годъ при академіи

въ качествѣ профессорскаго стипендіата
для цриготовленіи къ замѣщенію вакант-

ныхъ профессорскихъ каѳедръ и ко-

мандированъ академіей въ Московскій

университетъдля изученія, въ цѣляхъ

апологетическихъ,естестввнныхънаукъ.

По истеченіи года, за неимѣніемъ сво-

бодной каѳедры въ академіи, былъ опре-

дѣленъ преподавателемъвъ Вологодскую

духовную семинарію по библейской и

церковной исторіи. Въ 1892 году совѣ-

томъ Московской духовной академіи при-

глашенъ былъ на каѳедру введенія въ

кругъ богословскихъ наукъ, которую за-

нимаетъи въ настоящеевремя.

Учено-литературнаядѣятельность ма-

гистрантаначаласьеще со времениего

студенчества.До настоящаговремениимъ

помѣщены слѣдующія статьивъ разныхъ

періодическихъ изданіяхъ. Въ журналѣ

„Богословскій Вѣстникъ":„Объ условіяхъ

возникновенія религіозной вѣры" (1892 г.

J6 11), „Объ отношеніи философіи и

естественныхънаукъ къ наукѣ „Введете

въ богословіе" (1892 г. Л» 12), „Чудо и

наука" (1893 г. № 6), „Новый антидар-

винистическій трудъ" (1893 г. № 9),

„Старо-католическій богословскій жур-

налъ Revue internationale de Theo-

logie" (1894 г. № 1) и „Конецъ земли"
(1894 г. № 4). Въ журнадѣ „Православ-
ноеОбозрѣніе": „Новая теорія происхожде-

нія міра. Sur l'origine da monde, Theories

cosmogoniques ancienneset modernes par

H. Faye" (1889 r. Jc 1), „Естественно-

научныйжурналъ въ духѣ христіанской

вѣры. Revue des Questions scientifiques"

(1889 г. № 11 и 12), „Сужденія двухъ

геологовъ о библѳйскомъ потопѣ. Suess,

Das Antlitz der Erde; Die SCndfluth.

Howorth, The mammoth and the flood*

(1890 r. №№ 5, 6, 7 и 8). Въ журналѣ

„Чтенія въ обществѣ любителейдуховнаго

просвѣщенія": „Предметъ и задачаВве-

денія въ кругъ богословскихъ наукъ"

(1892 г. Л» 11), „О проясхожденіи и

первобытномъ состояніи рода человѣ-

ческаго" (1893 г. № 1, 2, 4 и 6,-за

исключеніемъ первой главы статья вошла

въ составь магистерскойдиссертаціи),

„Антропологическаяпроблемавъ настоя-

щее время" (1893 г. № 10, 11 и 12)
и „Древность человѣка" (1894 г. № 3,—

обѣ послѣднія статьи вошли въ составь

магистерскойдиссертаціи). Въ журналѣ

„Вопросы фалософіи и психологіи": „Во-
просъ о безсмертіи души" (1893 г. въ

19 и 20 кн.) и въ журналѣ „Русское Обо-
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зрѣніе": . „Ногая теорія происхожденін
каменнаго угля* (1893 г. . J6 1), „Что
такое преступленіе?" (1893 г. № 2) и

„Дарвинизмъ и право" (1893 г. Л» 3).
Официальными оппонентами . были—

ректоръ академіи архимандритъ Антоній
и экетра-ордипарный профессоръ по ка-

ѳедрѣ догматическаго богословія А. Д. Бѣ-
ляевъ. Оба оппонента, какъ уже давав-

шіе подробные отзывы о сочиненіи маги-

странта совѣту академіи, на коллоквіумѣ

не входили въ обсужденіе в.сѣхъ глав-

ныхъ тезисовъ и выводовъ сочиненія ма-

гистранта, а коснулись лишь нѣкоторых' 1 .

изъ нихъ. О. ректоръ, между прочимъ,

высказалъ упрекъ магистранту за то, что

въ его сочипеніи преобладаете элементъ

полемическій въ ущербъ богословско-би-
блейскому, а также и за то, что онъ

иногда слишкомъ долго останавливается

и слишкомъ подробно разсматриваетъ во-

просы частные (напр., унотребляли-ли
первые люди въ раю мясную пищу, гдѣ

находился рай и др.) и весьма часто со-

всѣмъ обходить и замалчиваетъ вопросы,

важные для библейскаго ученія (напр.,
вопросъ объ образѣ Божіемъ въ человѣкѣ).

Затѣмъ отмѣтилъ нѣсколько мыслей и

положеній, которыя трудно мирятся съ

святоотеческими представленіями (напр.,
тѣло первыхъ людей было такое-же,

какое имѣютъ люди и теперь, чадородіе
было еще въ раю, животныя и до грѣхо-

паденія человѣка отличались тѣми же

свойствами, какія они имѣютъ и теперь,

и др.) и наконецъ указалъ на то, что

иногда магистрантъ даже святоотеческія
цитаты беретъ изъ вторыхъ рукъ.

Второй оппонентъ прежде всего ука-

залъ на то, что магистрантъ, по ка-

кому-то странному недоразумѣнію, одного

католическаго ученаго (Ленормана) за-

числилъ въ ряды своихъ противниковъ,

тогда какъ онъ скорѣе другъ его и

держится почти православныхъ воззрѣній

на происхожденіе и первобытное состои-

те рода человѣческаго; несправедливы-

ми въ нѣкоторыхъ случаяхъ онъ при-

зналъ отношѳвія магистранта также къ

Фогту, Спенсеру, Иностранцеву .и др

Затѣмъ поставилъ на видъ магистранту,

что онъ въ своемъ сочиненіи не сдѣлалъ

историческаго очерка развитія дарвини-

стической теоріи, вслѣдствіе чего иногда

онъ не отличаетъ главныхъ представите-

лей ея отъ второстепенныхъ и часто

главныхъ стушевываетъ, а выдвигаетъ

второстепенныхъ. Наконецъ, указалъ нѣ-

сколько случаевъ, когда магистрантъ

впадаетъ въ противорѣчія, когда онъ

слишкомъ довѣрлетъ ученымъ и не поль-

зуется въ апологетическихъ цѣляхъ ихъ

противорѣчіями и разногласіями и проч.

Магистрантъ на замѣчанія и возраженія
оппонентовъ дѣлалъ соотвѣтственныя разъ-

ясненія.
Совѣтъ академіи призиалъ защиту

диссертаціи удовлетворительною и по-

становилъ ходатайствовать предъ Свя-
тѣйшимъ Стнодомъ объ утвержденіи ма-

гистранта въ ученой степени магистра

богословія.

Леопардовская коллекція въ Кісвскомъ
церковно-археологнчсскомъ музеѣ.

Почетный членъ церковно-археологи-

ческаго общества при Кіевской духовной
академіи, д. с. с. Н. А. Леопардовъ въ

коіщѣ 1893 года изъявилъ желаніе пере-

дать, а въ настоящее время уже передалъ

въ церковно- археологи ческій музей при

той же академіи, на вѣчныя времена,

свои коллекціи археологнческихъ пред-

метовъ и монетъ, всего въ количестпѣ

8,366 3*16, на сумму 31,261 руб. 50 коп.

Въ составь этпхъ пожертвованій входить

730 ?6J6 археологнческихъ предметовъ, на

сумму 5,641 руб. 50 коп. и 7,636 монетъ,

медалей, жетоновъ . и т. п., на сумму

25,620 руб.
Археологическіе предметы раздѣляются

на слѣдующіе разряды: а) священішхъ

предметовъ и образовъ 65; б) картинъ,

портретовъ и нѣкоторыхъ бытовыхъ пред-

метовъ историческихъ лицъ русской исто-

ріи 16; в) образковъ, преимущественно

металлическихъ, 143; г) шейныхъ крести-

ковъ, образковъ, энколпіоновъ и медальо-

новъ 236; д) . предметовъ домашняго быта
изъ великокняжеской эпохи 45; е) пред-
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летовъ первобытнойэпохи и греко?рим-

скихъ колоніальныхъ, полученныхъ изъ

раскопокъ въ разныхъ мѣстахъ юго-за-

падной Россіи и изъ случайныхънахо-

докъ — 200; ж) предметовърусской исто-
рической эпохи, позднѣйшихъ— 25. Боль-

шая часть этихъ предметовъ собрана,на

юго-западѣ Россіи и потомуимѣетълест-
ный археологическій интересъ.Археоло-

гическіе предметыэтого рода пріобрѣта-

лись преимущественновъ Кіевѣ, изъ на-

ходокъ въ самомъ Кіевѣ, а также изъ

раскопокъи находокъвъ Кіевской и сосѣд-

иихъ съ нею губерніяхъ —Черниговской,
Полтавской, Екатеринославской,Херсон-

ской, Таврической, Подольской, Волын-

ской, Гродненской, Минской и Могилев-

ской. Къ такимъ предметамъотносятся

предметы первобытной эпохи, древнихъ

греческихъколоній наюгѣ Россіи, быто-

вые предметы изъ русской великокняже-

ской эпохи и многіе изъ металлическихъ

оЗразковъ, медальоновъ, крестиковъ и

энколпіоновъ. Для церковной археологіи

особенноезначеніе имѣютѵ христіанскіе

священные предметы, назначавшіеся для

домашняго употребленія и чествованія,
т. е. металлическіе образки, медальоны,

крестики и энколпіоны. Представляя

полную историческуюкартину этого рода

памятниковъ въ Россіи отъ начала въ

ней хрпстіанства и до настоящаговреме-

ни, этотъотдѣлъ коллекцій г.Леопардова

особенно интересенъпо тѣмъ немало-

численнымъпредставителямъсвоимъ, ко-

торые носятъна себѣ несомненнуюпечать

византійскаго производства, или же сдѣ-

ланы русскимимастерамивъ великокня-

жескую эпоху русской исторіи.

Монеты, медалии жетоны раздѣляются

наслѣдующіе разряды: а)монетъдревняго
міра автономныхъи колоніальныхъ, пре-

имущественногреческихъ—466; б) рим-
скихъ 801; в) византійскихъ 285; г) бо-
сфорскихъ 940; д) восточныхъ и татар-

скихъ 196; е) русскихъ 4,655; медалей,

наградныхъзнаковъ, жетоновъи проч. 293.

По металлу, онѣ распредѣляются слѣду-

ющимъ образомъ: 173 золотыхъ, 10 копій
съ золотыхъ монетъ, 3 электровыхъ ,

4 платиновыхъ, 2,429 серебряныхъ, 4,633

бронзовыхъ и мѣдныхъ и 84 свинцовыхъ,

чугунныхъ и т. п. Изъ перечисленныхъ

монетъ, монеты древняго міра автоном-

ныя и колоніальныя, римскія, византій-

скія, босфорскія и восточныя.съ татарски-

ми имѣютъ преждевсего самостоятельное

историко-археологическоезначеніе. Всѣ

вообще этимонеты служатъиллюстраціею
и дополненіемъ къ общей гражданской

исторіи; а монеты греко-римскія, вмѣстѣ

сътѣмъ, нерѣдко изображаютъязыческихъ

боговъ и героевъ, языческіе храмы, свя-

тилища и принадлежностибогослуженія
и въ этомъ отношеніи представляютъ

богатый матеріалъ для изученія греко-

римскоймиоологіи и религіи; византійскія
же монеты, по находящимся на нихъ

христіанскимъсвлщеннымъизображеніямъ,

представляютъ незамѣнимое пособіе къ

изученію византійской иконографіи. Но
большая частьмонетныхъсобраній г. Лео-
пардова, кромѣ самостоятельная,имѣетъ

еще служебноеили вспомогательноезна-

ченіе по отношенію къ русской исторіи
и къ русской нумизматикѣ. Собиратель
обращалъ свое вниманіе преимущественно

на собираніе монетъ такихънародовъ и

государствъ, которые жили и находились

-въ предѣлахъ нынѣшней Россіи, какъ

напримѣръ греческіе колонисты по бере-
гамъ Чернаго моря и Понтійско-Босфор-

ское царство, илиоказывали могуществен-

ное и продолжительноевліяніе насудьбы
и нросвѣщеніе Россіи, какъ напримѣръ

Византія непосредственнои чрезъ свои

черноморскія колоніи, или же имѣли из-

вѣстную долю вліянія на монетноедѣло

въ Россіи, какъ напримѣръ таже Визан-
тія и восточный мусульманскиміръ. Эти
отдѣлы монетъ являются въ коллекціяхъ
г. Леопардова какъ бы предуготовитель-

ными ступенямикъ его русской нумизма-

тической коллекціи, которая предста-

вляется завершеніемъ и вѣнцомъ всѣхъ

его нумизматическихъколлекцій и по

сравнительноймногочисленностимонетъ

(4,655), и по внутреннемусодержанію и

матеріальной цѣнности (16,910 руб.). При

составленіи этойколлекціи, г.Леопардовъ

собпралъи аналогичныйрусскимъмонеты

другихъ народовъ и государствъ, для
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объясненія монетнаго дѣла въ Россін,
какъ наприкѣръ куфическія монеты, праж-

скіе и саксонскіе широкіе гроши, швед-

скія, литовско-русскія и другія монеты,

и нерѣдко помѣщалъ ихъ въ самой рус-

ской коллекціи.
Важнѣйшіе изъ археологнческихъ пред-

метовъ и м ,нетъ коллекцій г. Леопардова
изданы самимъ собирателемъ въ издавав-

шемся имъ „Сборнике снимковъ съ пред-

метовъ древности, находящихся въ горо-

дов Кіевѣ въ частныхъ рукахъ*, Кіевъ.
1890 — 1893 гг. Въ шести вышедшихъ

доселѣ выпускахъ этого „Сборника" из-

дано изъ пожертвованныхъ въ церковно-

археологическій музей коллекцій г. Леопар-
дова 165 Л°Л° и въ ихъ числѣ 135 архео-

логнческихъ предметовъ и 30 монетъ.

Съ благосдовенія высокопреосвященнаго

митрополита Палладія, въ селѣ Иорѣчьѣ,

Шлиссельбургскаго уѣзда, для проживаю-

щихъ тамъ эстонцевъ была вторично

отслужена литургія на Духовъ день,

6-го іюня. Въ этотъ же день были при-

соединены къ православію изъявившіе на

то свое желаніе эстонцы. И теперь, какъ

и въ первый разъ, благодаря щедрой

помощи г. товарища оберъ - прокурора

Святѣйшаго Сѵнода В. К. Саблера, воз-

можно было взять эстонцевъ пѣвцовъ

изъ Петербурга. Кромѣ того для пер-

выхъ присоединяющихся къ православію
его превосходительство прислалъ прекрас-

ные изящной работы серебряные вызоло-

ченные крестики съ эмалью. Встрѣча,

устроенная эстонцами пріѣхавшимъ со-

вершать для нихъ богослуженіе, превзо-

шла всякое ожиданіе: надъ въѣздомъ

въ отведенный для прибывшихъ домъ

устроены были тріумфальныя ворота изъ

зелени; на воротахъ высился массивный
крестъ изъ разнообразныхъ полевыхъ

цвѣтовъ; отъ воротъ къ дому вела аллея

березъ; самый входъ въ домъ и комнаты

были убраны цвѣтами и зеленью. Восторгъ
и радость встрѣчавшихъ не поддаются

описанію.
Въ виду того, что еще въ предыдущій

разъ мѣстная молодежь изъявила желаніе

принять участіѳ въ пѣніи, немедленно

же по пріѣздѣ, несмотря на позднее

время, была устроена снѣвка. Тутъ при-

ходилось обучать церковному нѣнію не

толькв православныхъ, годами не слы-

шавшихъ церковныхъ напѣвовъ, но и

лютеранъ, потому что большинство участ-

никовъ были лютеране. Благодаря про-

стотѣ православнаго церковнаго пѣнія п

руководительству нѣвцовъ Петербург-
скихъ, земляки послѣднихъ при знаніи
нотъ въ теченіе одной сг.ѣвки настолько

освоились съ дѣломъ, что по повтореніи
спѣвки утромъ могли уже принять дѣя-

тельное участіе въ пѣніи во время бого-
служенія. „Госнодн, помилуй", „Вѣрую" у

„Отче нашъ", „Милость мира" и другія
пѣснопѣнія пѣ.ін они вмѣстѣ, къ боль-
шой своей радости. Такъ заложилось оспо-

ваніе необычайному и рѣдкому право-

славному хору, участники котораго (кро-
мѣ трехъ) лютеране.

До литургіи было совершено присоеди-

неніе пяти человѣкъ лютеранъ. Иредъ
присоедипеніемъ священнпкъ Симо пре-

подалъ народу ученіе о таинствѣ мѵро-

помазапія и силѣ его и разъяснилъ, по-

чему оно совершается надъ лютеранами.

Самый чинъ присоедииенія произвелъ

глубокое впечатлѣпіе на слушателей - лю-

теранъ.

На 'литургіи послѣ Евангелія священ-

нпкъ Симо сказалъ поучеиіе объ отпу-

щеніи грѣховъ, о покаяніи и необходи-
мости каждому христіанину чаще прпбѣ-

гать къ этой врачебницѣ недугующей
души человѣческой. Въ концѣ литургін,
на „Буди имя Господне", студентъ духов-

ной академіи сказалъ бесѣду объ оправ-

даніи вѣрой но лютеранскому ученію и

развилъ предъ слушателями мысль о не-

обходимости христіанину неустанно, дея-

тельно совершенствоваться въ добрѣ при

помощи двухъ могущественныхъ средствъ

къ преуспѣянію —поста и молитвы. .

Послѣ богослуженія несколько семенствъ

изъявило желаніе мѵропомазаться и обѣ-

щали прибыть для этого въ Петербурга,
другіе согласились обождать до слѣдую-

щей возможной въ Порѣчьѣ эстонской
службы. Вечеромъ, къ большой радости
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эстонцевъ,въ самой колоніи ихъ было
совершено краткоевечернеебогослуженіе,
а потомъ разучено еще нѣсколько пѣсно-

пѣній, такъ что къ слѣдующему богослу-
женію мѣстные пѣвцы могутъ уже счи-

тать себя нѣсколько подготовленными.

Благодаря милостивое начальство за

данноеимъ богослуженіе, эсты-колонисты

высказывали только одно желаніе, чтобы
совершеніе богослуженій стало болѣе или

менѣе регулярнымъ и чтобы они, принявъ

православіе, не были лишены его („Церк.

Вѣстн.").

*
24-го мая утромъ начальствующее и

преподавателидуховно-учебныхъ заведе-

ній гор. Новочеркасскап представители

изъ градского духовенства простились

съ своимъ архипастыремъ, высокопре-

освященнымъ архіепископомъМакаріемъ.
Къ этому дню владыка на столько опра-

вился, что могъ принять къ себѣ пред-

ставителейсвоей бывшей паствы, во гла-

г,ѣ съ преосвященнымъІоанпомъ, еписко-

помъ Аксайскимъ. Когда всѣ собрались,
иладыка сказалъ о цѣли, съ какою при-

гласилъкъ себѣ и духовенство, и служа-

щихъ въ духовно-учебныхъзаведеніяхъ,
нреподалъимь святительскоенаставленіе
о томъ, что нужно жить въ мирѣ другъ

съ другомъ и взаимнойбратскойлюбви,
по заповѣди Спасителя, упомянулъ о

томъ, что онъ всегда мирствовалъ со

всѣми и ко всѣмъ относился любовно,
что и теперь, когда Господь, по Сьо-
ей благости, послалъ ему испытаніе,
что онъ лишился зрѣнія, а организмъ

его ослабъ и сдѣлался неспособнымъкъ
труду, онъ оставляетъсъ миромъБогомъ
дарованную ему паству, чтобы возводить

умныя очи сердцасвоего къ всеблагому
Промыслителю и Совершителю нашего

спасенія. Владыка просилъ всѣхъ и каж-

даго простить ему, если онъ волею или

невольно кого оскорбилъ, или опечалилъ,

какъ и самъвсѣхъ и вся прощаетъ. Въ
глубокомъ смиреніи архипастырь низко

поклонился. Отъ лицасобравшихся ска-

залъ нѣсколько теплыхъ словъ благо-
дарности преосвященный Іоаннъ, епи-

сісопъ Аксайскій. Отъ лицъ епархіаль-

наго управленія и всей паствы Донской

была поднесенавладыкѣ святая икона

„Донской Божіей Матери", съ соотвѣт-

ствующею надписью на обратной сторо-

нѣ. Икона прекраснойжикопией, съ се-

ребрянымъ гравированнымъ бордюромъ.

Такимъ подношеніемъ архипастырь ви-

димо былъ тронутъ и выразилъ под-

носившимъсвою благодарностьза то, что

они не забываютъ его и его начинаній
на благо паствы. Затѣмъ владыка пре-

подалъ всѣмъ свое святительскоеблаго-
словеніе и со всѣми простился.

* »
*

11 іюня въ церкви Кіевекой духовной

академіи совершенъ былъ ректоромъ,

епископомъСильвестромъ, благодарствен-

ный Господу Богу молебенъвъ присут-

ствіи профессоровъ и студенто'въакадеміи,
по случаю окончанія учебнаго года.

Экзамены въ академіи начались4 мая и

окончились 7 іюня. Окончило курсъ

академіи всего 46 человѣкъ, въ томъ

числѣ 41 удостоеныученойстепеникан-

дидата богословія, 5 выпущены съ зва-

ніемъ дѣйствительныхъстудентовъ;9 каи-

дидатамъпредоставленоправо соисканія
степенимагистрабогословія безъ сдачи
устнаго испытанія, а лишь чрезъ пред-

ставленіе письменнагоученаго сочине-

нія. Двое изъ новоокончившихъ кандида-

товъ богословія, гг. Савкевичъ (Подольской
семинаріи) и Божикъ (Холмской семина-
ріи), оставленына годъ при академіи, въ

качествѣ профессорскихъ стипендіатовъ,
для подготовленія къ запятію свободныхъ
академчческихъкаѳедръ по избранной
спеціальности; четверо изъ окончившихъ

курсъ академіи имѣли духовиый санъ,

нзъ коихъ одинъсанъіеромонаха(о. Іона
Вуколовъ, изъ вдовыхъ священниковъ

Орловской губерніи), двое— священниче-

ски санъ: о. Миловидовъ, изъ Чернигов-
ской епархіи, и о. Немоловскій, изъ Во-
лынской, а одинъ іерѳдіаконъ— о. Григо-
рій Яцковскій (изъ Кіево-Печерской лав-

ры). Всѣ окончившіе курсъ академіи— -

изъ воспитанниковъдуховныхъ семинарій
и дѣти духовенства, за исключеніемъ
Ітрехъ, изъ коихъ двое— дѣти крестьяпъ
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Подольской губерніи и до поступлениявъ

акадеыію состояли студентамиуниверси-

тетасвятагоВладиміраиодинъ (г. Абаза)

изъ дворянъ и воспитанниковъгимназіи.-

* *
*

16-го іюня высокопреосвященный Мо-
дестъ, архіепископъ Волынскій и Жито-

мірскій, посѣтилъ городъ Кременецъдля

обозрѣнія находящихся здѣсь Волынской

духовной семинаріи и мужскаго духов-

наго училища. По прибытіи въ городъ

въ 10% часовъ утра, онъ прямо напра-

вился въ духовную семинарію. Встрѣ-

ченный здѣсь о. ректоромъ и инспекто-

ромъ семинаріи, онъ прошелъ і.ъ классы,

гдѣ были экзамены но предметамъобли-
чительная и догматическагобогословія

и дидактики. На экзаменахъвысокопре-

освященный архипастырьпробылъ около

двухъ часовъ, при чемъ тщательно вни-

калъ въ духъ преподавапія, въ отвѣтьі

воспитанниковъ,предлагалъимъ вопросы

и возраженія. Изъ классовъ и экзамен-

наго зала владыка по внутреннемуходу

перешелъвъ величественныйсемипарскій

храмъ, а затѣмъ въ столовую семинар-

скаго общежитія съ прилегающеюкъ ней

кухнею. Отсюда, сопровождаемыйо. рек-

торомъ семинаріи архимандритомъМи-

хаиломъ, владыка направился въ квар-

тиру о. ректора, гдѣ ему представились

всѣ наличные преподавателисеминаріи.

Изъ семинаріи архипастырь отбылъ въ

мужское духовное училище, гдѣ воспи-

танники встрѣтпли владыку стройнымъ

пѣніемъ молитвы „Царю небесный".Пре-
подавъ святительское благословеніе, вла-

дыка обратился ко всѣмъ учащимся съ

словомъ назиданія. Въ отвѣтъ на архи-

пастырскія пожеланія и прнвѣтствія хоръ

изъ лучшихъ пѣвцовъ - учениковъ пре-

красно исполнилъ весьма мелодичную и

трогательную кантату, положенную на

встрѣчу ,епархіальныхъ владыкъ при по-

сѣщеніи ими своей паствы. Изъ училища

владыка отбылъ въ Богоявленскій мона-

стырь для свиданія и прощанія съ здѣсь

пребывавшимъ преосвященнымъ еписко-

помъ ОстрожскимъАнтоніемъ, нынѣ пе-

ремѣщеннымъ на Вологодскую епископ-

скую каоедру. Въ монастырѣ архипастырь

провелъ около двухъ часовъ.. И затѣмь

отбылъ въ м. Почаевъ, въ лѣтнее свое

мѣстопребываніе.

21 іюня (3 іюля) сего года состоялось

празднованіе 50-лѣтняго юбилея въ санѣ

священства и 75-лѣтія со дня рожденія
маститагопротоіерея православной при-

дворной церкви въ г. Стуттгартѣ Іоанна
ІоанновичаБазарова, духовникаЕя Вели-
чества въ Бозѣ почившей королевы Вир-
тембергскойОльги Николаевны, законо-

учителя Ея ИмператорскагоВысочества

Великой Княгини Ольги Ѳеодоровны,

бывшей принцессыЦециліи, и законо-

учителя и духовника Ея Императорскаго

Высочества Великой Княгини Вѣры Кон-
стантиновны.Почтенномуи высокозаслу-

женному юбиляру выражено Монаршее

Государя Императоравниманіе Всемііло-

стивѣйшимъ пожалованіемъ .ему ордена

святаго благовѣрнаго великаго князл

АлександраНевскаго при Высочайшемъ

рескриптѣ. Вниманіе къ доблестному

юбиляру со стороны духовныхъ его чадъ

и многочисленпыхъпочитателейи почн-

тательницъвыражено поднесеніемъ ему

массивнагозолотого наперснагокреста,

украшеннаго драгоценнымикамнями, и

во множествѣ поздравительныхъ писемъ,

телеграммъ,адресовъи подарковъ. Лично
почтить достоуважаемагоюбиляра собра-

лось свыше 30 лицъ; нѣкоторыя изъ нпхъ

прибыли съ этою цѣлію изъ очень отда-

ленныхъ мѣстностей. Въ 11 часовъ утра

было соборне совершено самимъюбиля-
ромъ, въ сослуженіи 4 протоіереевъ,

1 священникаи 1 діакона, въ православ-

ной придворной церкви богослуженіе, на

которомъ изволила лично присутствовать

и принять участіе въ общей молитвѣ за

юбиляра Ея ИмператорскоеВысочество

Великая Княгиня Въра Константиновна,

которая, по окончаніи богослуженія, по-

желала лично познакомитьсясъ каждымъ

изъ прибывшихъ гостей и выразила имъ

свою благодарность за оказанное ими

вниманіе къ юбиляру. За трапезою въ

домѣ юбиляра произнесенобыло много

рѣчей, обращенныхъкъ виновникуторже-
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ства на русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ.

Чадолюбивый юбнляръ снискалъ себѣ

любовь и у дѣтей: трогательнобыло ви-

дѣть, какъ четверомалютокъ, явившихся

въ концѣ обѣда, поднесли любимому

„дѣдушкѣ" букетъ цвѣтовъ. Вниманіе

юбиляру оказанобыло наконецъи корен-

ными жителями Виртембергскойстолицы:

вечеромъ того же дня въ городскомъ

общественномъсаду оркестромъисполне-

но было музыкальное произведете въ

честь юбиляра.
* *
*

14-го сего мая въ с. Колокшѣ, Яро-
славской губерніи, Романовъ-Борисоглѣб-

скаго уѣзда, происходило сугубое тор-

жество: освященіе удлиненнаго,украшеп-

наго новою живописью и иконостасомъ

придѣльнаго храма въ честь Ѳеодоров-

ской Божіей Матери и юбилейное че-

ствованіе священника этого селаи благо-

чиннаго А. В. Знаменскаго,прослужив-

шаго въ санѣ .священника 50 лѣтъ. Юбн-

ляръ— кончнпшій курсъ въ семинаріи въ

1842 году, рукоположенный высокопре-

освященнымъ архіепископомъ Ярослав-

скимъ Евгеніемъ въ 1844 году во свя-

щенника къ Романовъ - Борисоглѣбскому

Крестовоздвиженскому собору и переве-

денныйсюда—насвою родину— въ 1849 г.

Такимъ образомъ, самую большую часть

служенія ему приходится, по судьбамъ

Промысла Божія, работать Господеви въ

своемъ родномъ храмѣ. Достойновнима-

нія, что на двадцативерстномътолько

пространстаѣ нашеймѣстности трудятся

на нивѣ Божіей три однокурспикана-

шего юбиляра: протоіерей Борисоглѣб-

скаго (въ гор. Романовъ-Борисоглѣбскѣ)

Воскресенскагособора П. Юрцевъ, свя-

щенникъ церкви селаСпасскагона Вол-

гѣ, Рыбинскаго уѣзда, П. Поповъ (праз-

дновавшіе свои 50-лѣтніе священническіе
юбилеи въ прошедшемъ году) и прото-

іерей церкви села Спасскаго на Ухрѣ,

Рыбинскаго уѣзда, А. Васильевскій (юби-

лей его былъ 13-го іюня).
Богослуженія въ самый день праз-

днества, послѣ совершеннаго наканунѣ

ссенощнаго бдѣнія, отличались небыва-

лою здѣсь торжественностію. Молебенъ

; съводоосвященіемъ, послѣ котораго окроп-

лены были съ прочтеніемъ положенныхъ

молитвъ весь придѣльный храмъ и-пред-

назначенные,съ благословенія и разрѣ-

шенія высокопреосвященнаго Іопаѳана,

архіепископаЯрославскаго и Ростовскаго,

къ поднесенію юбиляру отъ прихожанъ

наперсныйкрестъ и отъ духовенства

благочіінія сребропозлащеннаяиконаЗна-

менія Пресвятыя Богородицы, и боже-

ственнаялитургія совершеныбычи выше-

упомянугымъ протоіереемъ А. Васильев-

скимъ, юбиляромъ и тремя священника-

ми, при участіи трехъ діаконовъ. Юби-

ляромъ сказанобыло въ обычное время

приличествующееслучаю освященія хра-

ма слово. Благодарственный молебенъ

отиѣтъ былъ 16 священникамии 5 діа-

конами. По возглашеніи многолѣтій Им-

ператору, Имлератрицѣ, Наследнику и

всему Царствующему Дому, Свлтѣйшему

Правительствующему Сѵноду, высокопре-

освященномуархіеписконуІонаѳану и вѣч-

пой памятивысокопреосвященному Евге-

нію (рукоположившему юбиляра), мпого-

лѣтствованъ былъ юбиляръ. Ирд под-

иесеніи диумя священникамиблагочинія

упомянутой иконы, сказаны были нази-

дательныя рѣчи о благотворной дея-

тельностиюбиляра, какъ благочиннаго,и

его добрыхъ, мягкихъ и отеческихъотно-

шеніяхъ къ духовенству. Мѣстный діа-

конъ, съединенныйсъ юбиляромъ почти

35-лѣтпимъ служеніемъ въ одномъхрамѣ,

поднося „Канонникъ", произнесъ рѣчь

о сердечны\ъ, исполненныхъдухалюбви
и снисхожденія, отношеніяхъ юбиляра къ

прочимъчленамъмѣстнагонричта,о стро-

гомъ и неуклонномъисполненіи имъ сво-

ихъ обязанностейпо отношенію къ ирихо-

жанамъ,о глубокой внимательностии усер-

діи егокъ службѣ Божіей и мѣстномухраму.

Тѣмъ же діакономъ— отъ сына его, стар-

шаго помощника справщика С.-Петер-
бургской Сгнодальной типографіи и со-

трудникаархеографическийкомиссіи Ми-

нистерстванароднаго просвѣщенія, Н. Ф.
Чуриловскаго, поднесенаюбиляру Библія,
съ вытисненною на верхней дс.кѣ, золо-

тыми буквами, приличною надписью.

Церковное празднованіе освященія и
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юбилея своими торжественности),чин-

ностію и сердечностію произвели, неви-

димому, глубокое впечатлѣніе на много-

численнособравшійся народъ.

Діаконъ ФавстъЧуриловскій.

4-
I

Иротоісрей Николаи Миіаііловвчъ

Мокіевскій.

21 іюня сюнчался на 84-мъ году

•жизни одинъ изъ достойнѣйшичъ сто-

личныхъ пастырейи выдающихся законо-

учителей,протоіерей Н. М. Мокіевскій.
■Свыше 40-лѣтняя деятельность почив-

іпаго о. протоіерея протекла въ кругу

дѣтей бѣдныхъ и сирыхъ. По окончаніи
курса въ С.-Петербургской духовной се-

минаревъ 1835 году, Николай Михай-
ловичъ поступилъ учителемъ въ Домъ
воспитанія бѣдныхъ дѣтей Император-

скаго Человѣколюбиваго общества. Хоті;
Николай Мнхайловичъ и не нроходнлъ

высшей богословской школы по дома

шнимъ обстоательствамъ,но при своихъ

•богатыхъдарованіяхъ и любви къ бого-

■словскимъ наукамъ, опъ свочми само-

стоятельнымизанятіями восполнилъ про-

<5ѣлъ высшаго богословскаго образовапія

и отличался начитанюстію въ богослов-

ской литературѣ и искусствомъпреподава-

нія. Въ 1837 г.НиколайМихайловичъбылъ

опредѣленъ первымъ сващенникомъ въ

открывшійся тогда же Демидовскій Домъ

нризрѣнія трудящихся и вмѣстѣ законо-

учителемъпо отдѣленію воспитанія бѣд-

ныхъ дѣтей при томъ же Домѣ. Прини-

мая благословеніе на новое мѣсто отъ

преосвященнаго митрополитаСерафима,

юный тогда о. Николай со вниманіемъ

выслушалъ сочувственно сказанный ему

владыкою слова: „Вы поступаетенамѣсто...

Не скрою отъ васъ, что оно бѣдноі?.

Одно вамъ поможетъ: молитесь Богу

и постарайтесьпріобрѣсти расположеніе

добраго начальства".Нискудостьсредствъ
содержанія, ни новость дѣла не смутили

о. Николая. Онъ какъ вѣрный рабъБожій

съ покорностію волѣ Божіей принялъ на

себя иго Христово, съ рѣдкою любовію
и примѣрнымъ усердіемъ отдался своему

дѣлу. Помня завѣтъ Спасителя:оставите

дѣтеіі приходный ко Мнѣ и не возбра-

няйте имъ (Марк. 10, 14— слова, напи-

санный надъ царскимивратами церкви

Демидовскаго Дома), о. Николай полю-

билъ дѣтей, сдѣлался для нихъ другомъ-

отцомъ и приводилъ ихъ ко Христу.
Умѣло и съ отеческою любовію предла-

гавшіяся батюшкою слова и бесѣды глу-

боко западаливъ мягкія сердцаюныхъ

слушательницъ, и онѣ дарили своего

о. законоучителя ласкою и рѣдкимъ по-

слушаніемъ. Батюшка часто говаривалъ:

„дѣти! всегда держитесь вправо, идите

правымъ путемъ".Покойныйсамълюбилъ
вспоминатьзанимательныйслучай, свиде-

тельствующій о любви и простосердечном!

довѣріи къ нему дѣтей. Послѣ одной

увлекательной бесѣды о. Николая о Свя-

той Землѣ двѣ изъ его юныхъ слуша-

тельницътайнозадумали отправиться въ

Святую Землю. Когда па другой день по

уходѣ изъ пріюта онѣ были возвращены,

то съ дѣтскою простотою разсказалио

сиоемъ намѣреніи побывать во Святой
Землѣ, для чего и вышли изъ ворогь

пріюта направо— „вѣдь батюшка гово-

рить, что намъвсегда нужно держаться

вправо". Уже на первыхъ порахъ своего

служенія о. Николай, какъ даровитый

законоучитель, обратилъ на себя благо-

склонное вниманіе Императрицы Але-

ксандры Ѳеодоровны, которая часто по-

сещала Демидовскій домъ и заходила

на уроки ЗаконаБожія, съ удовольствіемъ

слушала дѣтскіе отвѣты и умѣлыя объ-

ясненія самого законоучителя, удостаи-

вала его милостивыхъсловъ одобренія и

неоднократнонаграждалаего отъ своихъ

царственныхъщедротъ. Въ 1840 г. о. Ни-
колай по Высочайшему новелѣнію былі
переведенъзаконоучителемъи священна-

комъ въ Иатріотическій институтъ. Въ
продолженіе своего 40-лѣтняго служеніл
въ этомъ высшемъ разсадникѣ воспита-

нія дѣвицъ, основанномъ на слезам

осиротѣвшихъ семействъубитыхъ и ра*

неныхъ защитниковъ отечествавъ пам.тг-
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номъ 1812 году, о.' Николай строго и

добросовѣстно исполнялъ свой пастырскій

долгъ и тѣмъ поставилъсебя на подо-
бающую высоту, такъ что слово его было

авторитетнодля всѣхъ и самъонъ былъ

всѣмъ для всЬхъ: и учителемь-воспита-

телемъ, и руководителемъ-наставникомъ.

Здѣсь онънеустаннопоучалъдѣтей страху

Божію: и въ храмѣ Божіемъ—за каждою

литургіею, и въ классныхъкомнатахъ—на

урокахъ, и въ частныхъбесѣдахъ, ясно и

живо изображалъпредъюными слушатель-

ницамиидеалъ женщины-христіанки въ

различныхъсостояніяхъ. Для обреченныхъ

на одиночествовоспитательницъвъ труд-

пыя минуты ихъ жизни добрый батюшка

являлся постояннымъ и единственнымъ

утѣшителемъ, заступникомъи миротвор-

цемъ. Къ его мощному содѣйствію обра-

щались лица начальствующія и воспиты-

вающая при исправленіи недобрыхъдѣтей.

Хорошо знакомый съ дѣтскою душою по

своему многолѣтнему опыту, о. Николай

всегдасъ успѣхамъ достигалъжеланной

цѣли; онъ въ. такихъ случаяхъ дѣйство-

валъ не суровыми выговорами и обличе-

ніями, а съ нѣжною отеческою любовію,

стараясьвозбудить у провинившихсядѣтей

сознаніе христіанскаго достоинстваи лю-

бовь къ добру, и—раскаяпіе неумедляло!

О. Николай кромѣ службы въ Патріоти-

ческомъ институтѣ, состоялъ 18 лѣтъ

(съ 1841 г.) законоучителемъшколы при

домѣ нризрѣнія бѣдныхъ имениИмпера-

трицы АлександрыѲеодоровны и 40 лѣтъ

(съ 1837 г.) законоучителемъобразцоваго

дѣтскаго пріюта, за каковую деятель-

ность былъ назначенъ,по Высочайшему

повелѣнію ИмператрицыМаріи Алексан-

дровны, почетнымъ членомъ совѣта дѣт-

скихъ пріютовъ (съ 1877 г. до смерти).

Имѣлъ счастіе быть законоучителемъ

Кпяжны Евгеніи Максимиліановны и

Князей Евгенія, Сергія и Георгія Макси-

миліановичей (съ 1860 г.). За свою про-

должительную и усердную духовно-про-

свѣтительную деятельность о. Николай

пользовался благосклоннымъ вниманіемъ

въ Бозѣ почившаго ИмператораАлексан-

дра Николаевичаи Государыни Импера-

трицы Маріи Александровны, а равно и

архипастырей,посѣщавшихъ уроки опыт-

наго законоучителя. Государь Имиера-

торъ Александръ Николаевичъ, еще-

будучи Наслѣдникомъ престола, случай-

но познакомился съ о. Николаемъ.

Въ 50 -хъ годахъ былъ большой по-

жаръ по 7 линіи Васильевскаго острова,
угрожавшій неминуемоюопасностьюквар-

тирео. Николая, который былъ тогдасъ

своею небольшою семьею у родственник

ковъ; квартира его была заперта,а на

столѣ горѣла забытая свѣча. Прибывшій

на пожаръ Государь Александръ Нико-

лаевичъизволилъ спросить: „чья этоквар-

тира?" Узнавъ, что этаквартира законо-
учителя Патріотическаго института,при-
казалъ ее отстоять. Возвратившись, о.Ни-

колай съ удивленіемъ нашелъ свою квар-

тиру неповрежденного среди сосѣднихъ

развалинъи разрушеній послѣ страшнаго

пожара. Ознакомившись затѣмъ съо.Ни-

колаемъна его урокахъ, Государь Имце-

раторъ часто удостоивалъ его милости-

выхъ одобреній и однажды собственно-

ручно вручилъ о. Николаю золотой укра-

шенный камнямикрестъ, и съ техъпоръ

о. Николай почти никогда не снималъ

драгоцѣнный царственныйподарокъ. Не-

особенноторжественноувѣнчаныбылимно-
голѣтніе труды о.Николаявъ день 50 лѣт-

няго юбилея Патріотическаго института

въ 1878 г.Средимножествавысокихъ гостей
институтскій праздникъ удостоенъ былъ

посѣщенія Государя Императораи Госу-

дарыни Императрицыи прочихъ Членовъ

Августѣйшей Семьи. Государь былъ въ

ноходномъ сюртукѣ,—отправлялся прямо

съ институтскагопраздника на мѣсто

военныхъ дѣйствій. Приложившись Бх>

кресту послѣ молебна,совершеннагоГлав-

нымъ священникомъ, Государь Импера-

торъ съ Императрицеюнаправилсяпрямо

къ стоявшему въ сторонѣ о. Николаю и

милостиво сказалъ ему, подавъ руку

„благодарю васъ, батюшка, за вашу дол-

гую службу, за великую для института

пользу. Надѣюсь, что вы ещемного лѣтъ

съ такимъ же уснѣхомъ потрудитесь."

То же повторяла и Государыня Импера-

трицаи таковыми мплостивыми словами

къ смиренномупастырю Ихъ Величества
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обратиливниманіе всего высокаго собра-

ния. Послѣ завтрака Ихъ Величества

опять подошли къ батюшкѣ съ тѣми же

милостивыми словами и просилиу него

напутственнагоблагословенія. Вскорѣ

о. Николай оставилъ службу въ инсти-

туте. По выходѣ изъ институтавъ

1879 г., о. Николай поддерживалъ ду-

ховную связь съ нимъ. Въ его скромную

квартиру обращались до послѣднихъ дней

его жизни со словами благодарностиза

прежнее, или за совѣтами и указаніями

то бывшія сослуживицы(доселѣ состоящія

на службѣ въ институтѣ), то бывшія вос-

питанницы, разсѣявшіяся по разнымъ

сторонамъ,и многія изъ нихъ были ду-

ховными дочерями о. Николая, до по-

слѣднихъ почти днейего жизни.

О. Николайсчиталъсебяприхожаниномъ
Андреевскагособора,такъкакъвсѣ годы его
деятельностидо послѣднихъ днейжизни

протекливъ этомъ приходѣ. Въ Андреев-

скомъ соборѣ о. Николайпринесъпервую

безкровную жертву, былъ постояннымъ

свидѣтелемъ постепеннагообновленія и

украшенія сего храма. Сказанная имъ

первая проповѣдь съ церковной каѳедры

Андреевскагособора привлекла къ нему

сердца прихожанъ, которые съ тѣхъ

поръ чтили его особенно за добрую,

истиннохристіанскую жизнь. Всѣмъ из-

вестны были его глубокое смиреніе и

кротость, благородство и привѣтливость,

благожелательностьи снисходительность

ко всѣмъ при строгостикъ себѣ во всемъ.

По выходѣ изъ института,о. Николай

постоянно носѣщалъ Андреевскій храмъ

и нерѣдко служилъ въ немъ, особенно

когда мѣстные старцы протоіереи, по

болѣзнямъ и немощамъ, не могли са-

ми служить. За свою братскую услугу

о. Николай ничего не требовалъ, какъ

только того, чтобы надъ нимъ по

его смерти было совершено отпѣва-

ніе въ Андреевскомъ соборѣ. При

богослуженіи старецъ-ластырьуглублялся

въ молитву. Особенноумилительнои по-

учительно было видѣть духовное ликова-

піе старцана зарѣ свѣтоноснаго дня

Воскресенія Христова. По окончаніи

великосубботней литургіи, отъ избытка

благодарнагосердца восторженноповто-

ряли уста благоговѣйнаго старца: сія

субботапреблагословенная!

Завѣтъ о. Николая былъ въ точностиис-

полненъ.23 іюня надънимъсовершенобыло

торжественноеотпѣваніе въ Андреевскомъ

соборѣ, при болыномъ стечепіи его быв-

шихъ сослуживцевъ, ученицъ и прихо-

жанъ Андреевскагособора. Къ Андреев-

скому причту присоединилисьотдать по-

слѣдній долгъ доброму пастырю прото-

іереи: Н. I, Розановъ, П. А. Матвѣевскііі,

Л. П. Петровъ, К. В. Бѣлявскій и др.

Память почившаго почтили рѣчами ду-

ховный его сынъ священникъ А. Спе-

ранскій и законоучитель Патріотпческаго

институтаА. Алексѣевъ. Вѣчная память

доброму пастырю! Онъ поучаетъ всѣхъ

и своими рѣчами, и жизнію слѣдующимъ

высокимъ правиламъ: служите Господу

со страхомъ и благоговѣніемъ. Постоян-

но и добросовестно трудитесь, каждый

приличнозванію своему. Вздитеи своихъ,

и чужихъ дѣтей къ Господу. Сг.ми будь-

те какъ дѣти, согласнохрамовой запове-

ди. Имѣйте миръ, добрыя отношенія съ

своими ближними.

Священникъ А. Слеранскін.

* *
*

13-го мая на Виленскомъ право-

славномъкладбищѣ скромно похоронили

Павла Іоанникіевича Дрейзина, Вилен-

скаго епархіальнаго противоеврейскаго

миссіонера. Это былъ скромный, мало-

известный, но ревностныйтруженикъна

нивѣ Христовой. Еврей по рожденію,

Дрейзинъ въ 1877 году блестяще окон-

чилъ курсъ въ Житомірскомъ раввин-

скомъ училищѣ и въ томъже году назна-

челъ правительственнымъраввиномъ въ

Бердичевъ. Случайная встрѣча на пути

въ Бердичевъ въ вагонѣ желѣзнойдороги

съ книгоношейОбществараспространения

Священнаго Писанія, снабдившимъего

Новымъ Завѣтомъ на нѣмецкомъ язы-

кѣ, заронила въ его душу первое се-

мя вѣры. Но прошло еще 13-ть лѣтъ,

пока сѣмя это созрѣло и принеслоплодъ.

Встрѣча съ православнымь пастыремт.
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протоіереемъ М. Ивановскимъ, посовѣто-

вавшимъ Дрейзину внимательноизучить

Ветхій Завѣтъ безъ помощи раввинскихъ

толкованій, окончательно привела его

ко Христу. Не стѣсняемый казуистикой
раввинистовъ,Дрейзинъ увидалъ въ Но-
вомъ Завѣтѣ точное исполнениевсѣхъ

ветхо-завѣтныхъ пророчествъ и обѣтова-

ній и обрѣлъ своего Мессію. Угрозы
евреевъ, потеря мѣста, убѣжденія жены,

оставшейсявъ іудействѣ, ничто немогло

теперь удержать его въ еврействѣ...

12-го іюня 1891 года онъ съ тремя

малолѣтними дѣтьми принялъ святоекре-

щеніе, а 10-го іюня 1892 года былъ
назначенъОвятѣйшимъ Сѵнодомъ навновь

открытую въ Вильнѣ вакансію втораго

епархіальнаго миссіонера, задачею кото-

раго было обращеніе ко Христуиновѣр-

цевъ, преимущественноевреевъ. Ревно-
стный раввинъ сдѣлался неменѣе ревно-

стнымъ проповѣдникомъ христианства.

Живя въ открытомъ Свято-Духовскимъ

братствомъ пріютѣ для обращающихся

ко Христуевреевъ, онъ ежедневно зани-

мался съ приготовляющимися ко креще-

нію, наставляя ихъ въ истинахъхристі-
анства, обучая молитвамь и обрядамъ

православнойЦеркви. На немъже лежало

завѣдываніе и хозяйствомъ пріюта. Но
миссіонеръ не довольствовался этимътру-

домъ. Онъ хотѣлъ пронестипроповѣдь

христіанства въ среду мѣстнаго еврей-

ства. Въ трехъ послѣдовательно напеча-

танныхъ воззваніяхъ къ еврееямъ онъ

одушевленно прпзывалъ ихъ ко Христу,

краснорѣчиво доказывая въ Немъ обѣто-

ваннагоМессію и основательно разбирая

разныя талмудическія ухищренія въ тол-

кованіи ветхо - завѣтныхъ пророчествъ.

Воззванія произведи впечатлѣніе наевре-

евъ. Сказалась потребность въ устной

бесвдѣ относительнозатронутыхъвъ нихъ

вопросовъ. Для этойцѣли съ 1-го октября

1892 года П. I. Дрейзинъ, съ благослове-

нія высокопреосвященногоДоната,открылъ
публичныя собесѣдованія съ евреями о

пришествіи Мессіи. Бесѣды эти онъ велъ

въ помѣщеніи еврейскагопріюта, по суб-

ботамъ въ 4 часадня, по опредѣленнои

программѣ. Множествоевреевъсобиралось

послушать горячую, проникнутуюубѣжде-

ніемъ рѣчь П. I. Дрейзина. Здѣсь можно

было встрѣтить евреевъсамагоразнообраз-

ная положенія: простого, необразованна-

го ремесленника,интеллигентнагопро-

грессистаи фанатическаготалмудиста...

Всѣ онисъ глубокимъ интересоМъслуша-

ли миссіонера и горячо съ нимъспорили.

Первыя же субботнія собесѣдованія П. I.

Дрейзина произвели настолько сильное

внечатлѣніе на евреевъ, что заправилы

мѣстнаго еврейства стали имъ противо-

действовать. Чрезъ своихъ агентовърав-

вины останавливалии отговаривалииду-

щихъ на субботнія собееѣдованія, илиже

старалисьпроизвестибезпорядки въ са-

момъ помѣщеніи во время собесѣдова-

нія. Но всѣ эти препятствія не оста-

навливалимиссіонера въ его ревностной

дѣятельности, а только усугубляли ее.

Въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ 1893 года

онъ иосѣтилъ съ мисеіонерскою цѣлію

нѣсколько городовъ и мѣстечекъ Литов-

ской епархіи. Вездѣ его бесѣды привле-

кали множествослушателейи собесѣдни-

ковъ - евреевъ и производилисильноевне-

чатлѣніе. Изувѣры-талмудисты, поражае-

мые Дрейзипомъ, приходили въ нѣкото-

рыхъ мѣстахъ въ страшноеозлобленіе.

Такъ, напр.. въ г. Шавляхъ они усѣяли

листикамиНоваго Завѣта на еврейскомъ

языкѣ, безвозмездно розданнагоимъмис-

сіонеромъ, всѣ улицы и площади города.

Гевиостная деятельность П. I. на мнс-

сіонерскомъ поприщѣ не оставаласьбезъ
благихъ результатовъ. Въ теченіе почти

двухлѣтняго миссіонерства имъобращено

ко Христуболѣе стаевреевъ. Въ 1893 г.

онъ напечаталъдля нихъ на еврейскомъ

жаргонѣ книжку „Истиннаявѣра", пред-

ставляющую сокращенноеизложеніе Ка-
тихизисамитрополитаФиларета и свя-

щенную исторію Ветхаго и Новаго За-
вѣта. Сдѣлалъ бы, несомнѣнно, этотъсамо-

отверженный труженикъ и бодѣе, если

бы злой недугъ— чахотка не свелъ его

преждевременновъ могилу.
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.Въ Спюдалъныхъ книжныхъ лавкахъ—Москвы и С.-Петербургапродается,

вышедшш вторымъ изданіемъ,

СБОРНИКЪ СТАТЕЙ

СЪ БИБЛІОГРДФИЧЕСКИМЪ уКАЗАТЕЛЕМЪ,

М. БАРСОВА, въ 2-хъ большихъ томахъ. Цѣна 4 рубля за оба тома.

Выписка изъ журнала Учебнаго Комитета при Святѣйшѳмъ Сѵнодѣ

о рукописи М. Барсова:

„Сбориикъ статей г. Барсова есть трудъ многихъ лѣтъ, плодъ долго и упорно преслѣ-

дуемой мысли. Сборникъ статей удовлетворителен^ въ нихъ читатель найдетъ полезное и нази-

дательное руководство къ чтенію Еваигелій и разумѣніе словъ и дѣлъ Господа нашего Іисуса
Хрпста и разрѣшеніе свопхъ недоумѣній, встрѣчающихся при чтенін Евангельской исторіи.

По составу своему „Сборникъ статей" г. Барсова будетъ служить весьма полезнымъ
пособіемъ ври изученіи Четвероевангелія какъ для наставников*, такъ и для воспитанішковъ

духовныхъ семинарій. Вмѣсто того, чтобы искать по духовнымъ журналамъ статьи и частнын

изслѣдованія по тѣмт. или другцкъ бнблейскнмъ вопросамъ, наставники всегда будутъ имѣть

ихъ подъ рукою въ книгі, или будутъ имѣть возможность отыскать, что имъ нѵжно, по

прилагаемымъ указателями По тому же самому онъ будетъ полезной книгой и для воспитан-

ников!, семинарій, и не только въ семинаріи во время ихъ обученія, но и по выходЬ изъ

^ нея, когда они будутъ состоять на службі, въ церкви и должны будутъ проповѣдывать слово

і Ьожіе. „Сборникъ статей" будетъ для нихъ, можно сказать, энциклопедіей богословскихъ
знати. Полезной книгой будетъ онъ и для всякаго любителя духовно-назидательнаіо чтенія".

W^b—ir ■»' ♦ _ ♦ Ф ♦ ■» -
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4

^

Въ Кон* Редщіи „ЦЕРКОВНЫХЪ ВЕДОМОСТЕЙ" и въ Сгадальшхъ
кннжныхъ лавкахъ въ С.-Петевбургѣ и Москвѣ

продаются:

„ГЛАВНЪЙШІЯ ПЬСНОПШЯ божественной литурпи, молебнаго

ПЪНІЯ, ПАННИХИДЫ И ВСЕНОЩНАГО БДШЯ", переложенныя для хора мужскихъ

голосовъ Ст. В. Смоленским ь. Выпускъ 1-й. „Пѣснопѣнія божественной дитур-

гіи". С.-Петербургъ, 1893' г. Цѣна 25 коп., съ пересылкою 30 коп. Выпускъ И-й. „Послѣдо-

ваніѳ молебнаго пѣнія и паннихиды". С.-Петербургъ, 1893 года. Цѣна 20 коп.,

съ пересылкою 25 кон. Выпускъ Ш-и „Пѣснопѣнія всенощнаго бдѣнія". Спб.,
1893 г. Цѣпа 75 коп., съ пересылкою 90 кон.

•О

Карманные часы
4 р. й© к. Никелевые, заводятся безъ
ключа и указат. секундъ. 3 шт. часовъ 12 р.

75 к.; 5 шт. 20 р. А д р е с ъ: С.-Петербургъ.
Складъ новыхъ изобрѣтеній, Б. Морская д. 33.
Каталогъ всѣхъ пзобрѣт. и подарковъ за 10 к.

марку высылается немедленно, можно и

наложенными 2 __ 2

ДЛЯ ДУХОВНЫХЪ лицъ
по самымъ умѣрепнымъ цѣпамъ принимаю заказы

на рясы, подрясники, мѣховыя и ватныя вещи,

мантіи, клобуки, камилавки, скуфьи и кунтуши

для нѣвчихъ. Заказы исполняются аккуратно ирп

своей мастерской; иногороднымъ высылаются по

первому требованію. (Невскій пр., д. jV 139),

Магазин і, ІІавлм Золвииа. 10—7
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СОДЕРЖАНІЕ ѴІІ-й КНИЖКИ ПРАЗДНИЧНАГО ЖУРНАЛА

„РАДОСТЬ ХРИСТШШНА"
18Э4 года.

(Ко дню святыхъ апоетоловъ Петра и Павла).

Стихира на литіи 29-го іюня. Творсніе Арсеніево. I. „Изъ слова въ похвалу святыхъ верхов-
ных'!, апостоловъ Петра и Павла". Св. Астеры, епископа Амасійскаго (съ рисункомъ). II. 1) „Духа
не угашайте". Филарета, митроп. Московскаго. (Окончаніе). 2) 1 Сол. 5, 16 — 19. —Ученіе апостола
Павла о благодатномъ настроены духа христіанина. Толкованіе епископа Ѳеофана. III. „Изъ бого-
служебной поэзіи древнехристіанскаго востока", ѵі. Стихиры Андрея Пирскаго св. апостоламъ Петру
и Павлу. Переводъ съ греческаго подлинника П. Цвѣткова. IV. 1) Сила и дѣйствіе нроппвѣди апо-
стольской.* Епископа Александра (Калужскаго). 2) Просветители вселенной. С. А. П —на. VI. „Струн
благодатной жизни". —Еиископъ Ѳеофапъ, подвижникъ —толкователь Библіи какъ слова жизни.
П. Голубева. (Съ портретомъ). Утѣшительное письмо епископа Ѳеофана. VII. „Извѣстія и замѣтки".

Библія въ мірѣ. 1) ХХѴ-лѣтіе общества распространенія Священнаго Писанія въ Россіи. 2) Библія
и Ватикавъ. Ю. Н. Щербацкой. Въ отвѣтъ на письмо «скорбной матери >, Маріи Бенкендорфъ. Изъ
письма по поводу горя «скорбной матери», Потерявшаго жену оставившую дочерей. „Библіографи-
ческій указатель". —Содержаиіе послѣднихъ книгъ журналовъ. „Приложеніе". Руководство къ истол-
ковательному чтенію Библіи. Свящ. I. Соловьева.

ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА
ЕДИНСТВЕННАЯ ДЕШЕВАЯ ГАЗЕТА СЪ И.І.ІЮСТРАЦІЯМИ

ОЫНЪ ОТЕЧЕСТВА
ВТОРОЕ ИЗДАНГЕ газеты „Сынъ Отечества" ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО

листами и въ дни сдѣдующіе за праздниками. Въ нумерахъ газеты помѣщаются всѣ выдаю-
щіяся новости, биржевыя извѣстія и телеграммы

ОДНОВРЕМЕННО СО ВСѢМИ ДРУГИМИ ДОРОГИМИ ИЗДАНІЯМИ.
Кромѣ того, на страницахъ второго изданія помѣщаются художественно выполненные портреты

Высочайшихъ особъ, современных* русских* и иностранных* государственных* и
общественных* дѣятелѳй, а также рисунки сцепъ, событій изъ русской исторіи, виды местностей,
здапій (памятники, дворцы, монастыри, церкви и пр.), сосредоточивающихъ на себѣ въ извѣстяый

моментъ особое вниманіе общества.

Подписная цѣва sa ВТОРОЕ изданіе (съ доставкою і пересылкою по Россіи):
на полгода 3 руб\, на три мѣсяца 1 руб.

Желающіс моіутъ получить иовыя художественныя издангя па выборъ: съ доставкою
1 руб., безъ доставки 75 коп.

АДРЕСЪ ГЛАВНОЙКОНТОРЫ: Спб., Невскій пр., у Аничкина моста, д. № 68—40.

Подробное объявление высылается по требованию безплатно. . 2—2

|ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

| СУСАЛЬНОЕ 4ЁРВ0НН0Ё ЗОЛОТО I
Ідля золоченія главъ, крестовъ, иконостасовъ, щ

кіотъ и проч., собственной мастерской щ

Г»|і. ІЛіеіМІІ.ІІ и ѲЕДОРА |

СМИРНОВЫХЪ.
Въ МООКВѢ, Ильинка, домъ Воскресенскаго Щ

Новоіерусалимскаго монастыря.

Подробные лрейсъ-куранты по требованію Щ
Ж высылаются безплатно. Пересылка товаровъ Ж
Щ но почтѣ скоро и аккуратно за нашъ счетъ. щ

жжжжжжжжжк-жжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
10— 9

КОЛОКОЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ
іосифя Никитича

ІІУРИ III Е В А:.

Принимаю заказы на колокола разныхъ величинъ.

Колокола прочные и благозвучные. Переливаю
разбитые колокола и принимаю ихъ въ обмѣнъ.

Готовые имѣются всегда отъ 5 фунтовъ до

220 пудовъ. Цѣнн весьма умѣренныя.

Адрееъ для пиеемъ: Москва, колокольная тор-

говля I. Н. Пуришева, для телеіраммъ: Москва,
Пуришеву. 6 — 4
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ВЪ СѴНОДАЛЬНЫХЪ КНИЖНЫХЪ ЛАВКАХЪ
(въ Москвѣ —въ зданіи Сѵнодальной типографіи, в* О.-Петербургѣ —въ зданіи Святѣйшаго

Стнода и въ зданіи Сѵнодальной типографіи, по Кабинетской улицѣ)

продаютсяслѣдующш книги:

Бѳеѣды къ глаголемому старообрядцу, Филарета, митрополита Московскаго,
церк. печ., въ вожѣ 40 к., въ кор. 30 к., въ буи. 20 коп.

Бесѣды о пришествіи пророков* ІІліи и Еноха, церк. печ., въ 16 д. л. въ
бум. 16 коп.

О безшэповщинской исповѣди, церк. печ., въ 16 д. л., въ бум. 15 коп.
О вѣчности Церкви Христовой, церк. печ., въ 16 д. л., въ буи. 4 коп.
Различіѳ уставов* о поклонахъ и церковном* пѣніи, существовавшихъ въ

древнія времена и во время Московских* патріарховъ, церк. печ., въ 16 д. л., въ бум.
5 коп. '

Разсмотрѣніе свидѣтѳльствъ, приводвшыхъ безпопонцами въ защиту ихъ глаго-
лемаѵо священства, церк. печ., въ 16 д. л., въ бум. 10 коп.

Разсмотрѣніѳ свидетельств*, приводимых* безпоповцами въ оправдан іе ихъ
мігаыии церкви, церк. печ., въ 16 долю листа, въ бум. 4 коп.

Свидѣтѳльства о древности перстоеложенія, церк. печ., въ 16 д. л., въ бум. 10 к.

Свидетельства о правильном* начѳртаніи имени „Іисусъ", церк. печ., въ
16 д. л., въ бум. 12 кон.

О разности въ чтеніи Сѵмвола вѣры, церк. печ.^ въ бум. 5 коп.
О трегубомъ аллилуіа, церк. печ., въ 16 д. л., въ бум. 5 коп.
О таинствѣ святаго Причащенія, церк. печ., въ 16 д. л., въ бум. 6 кон.

Дѣянія епископов* православный Греко-Россійскія Церкви, собиравшихся
въ богоспасаемом* градѣ Казани в* мѣсяцѣ іюлѣ 1885 г., церк. печ., еъ бум. 10 коп.
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