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Содержаніе: Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.—Указъ Его Императорскаго 
Величества, Самодержца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствую
щаго Сѵнода Преосвященнѣйшему Амвросію, Архіепископу Харьковскому и Ах- 
тырскому.—Списокъ лицъ духовнаго званія Харьковской епархіи, кои за служ
бу по епархіальному вѣдомству Всемилостивѣйше удостоены въ 5 день апрѣля 
1887 года наградъ Высочайше жалуемыхъ,—Епархіальныя извѣщенія.—Из

вѣстія и замѣтки.—Некрологи,—Объявленія.

II. Отъ 27 апрѣля —10 мая 1887 года, за N9 771, объ учрежденіи стипендій въ рус
скихъ православныхъ духовныхъ семинаріяхъ и академіи для православныхъ арабовъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложеніе г. сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 25 апрѣля сего года, за № 5626, въ коемъ 
объявляетъ Святѣйшему Сѵноду, что Государь Императоръ, ио 
всеподаннѣйшему докладу его, г. сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, 
въ 18 день апрѣля 1887 г., Высочайше утвердить соизволилъ 
опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода, 17 февраля — 1 марта 1887 г,, 
объ учрежденіи стипендій въ русскихъ православныхъ духовныхъ 
семинаріяхъ и академіи для православныхъ арабовъ, изъ урожен
цевъ Іерусалимской, Антіохійской и Александрійской патріархій, 
на проценты съ пожертвованнаго Совѣтомъ Православнаго Пале
стинскаго Общества капитала въ 18,450 руб., присовокупляя, что 
и положеніе объ означенныхъ стипендіяхъ было представлено на 
Высочайшее воззрѣніе. И, по справкѣ, приказали: Объ изъяснен
ной Высочайшей волѣ, для объявленія во всеобщее извѣстіе, со
общить редакціи „Церковнаго Вѣстника”, по припятому порядку, 
съ приложеніемъ копіи съ положенія о стипендіяхъ.

ПОЛОЖЕНІЕ
о стипендіяхъ для православныхъ арабовъ въ русскихъ православныхъ духов

ныхъ семинаріяхъ и академіи.

1) Православное Палестинское Обществомъ видахъ воспособленія дѣтямъ 
православныхъ арабовъ полученія воспитанія въ духѣ православной Церкви,



202 ВѢРА И РАЗУМЪ

передаетъ въ Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ капиталъ 
въ восемнадцать тысячъ четыреста пятьдесятъ рублей въ государ
ственныхъ процентныхъ бумагахъ, по номинальной цѣнѣ.

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

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

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

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

6) Опредѣленіе духовныхъ учебныхъ заведеній, въ которыхъ будутъ по
мѣщены стипендіаты, а равно и избраніе сихъ послѣднихъ предоставляется 
Совѣту Православнаго Палестинскаго Общества.

ІІ. Отъ 3—4 іюня 1887 г. № 1036, о производствѣ сбора по церквамъ въ пользу 
пострадавшихъ отъ землетрясенія жителей города Вѣрнаго и селеній Семирѣчен- 

ской области.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Сѵнодъ имѣли сужденіе о тяжкомъ бѣдствіи, 
постигшемъ жителей г. Вѣрнаго и многихъ селеній Семирѣчен- 
ской области отъ землетрясенія. Приказали: Попущеніемъ Божіимъ 
постигло жителей г. Вѣрнаго и многихъ селеній Семирѣченской 
области страшное бѣдствіе. 28-го минувшаго мая, въ исходѣ пята
го часа утра, произошло сильное землетрясеніе, въ конецъ разру
шившее г. Вѣрный и многія селенія области: храмы Божіи и жи
лыя зданія обращены въ груды развалинъ, причемъ погибло не 
малое число людей, и всѣ жители поражены ужасомъ. Нельзя не 
помыслить съ глубокою скорбью о томъ печальномъ состояніи, въ 
коемъ находятся нынѣ подвергшіеся несчастію жители: оии лише
ны не только крова и одежды, но и куска насущнаго хлѣба. 
Страждущіе взываютъ къ помощи благотворителей, и Святѣйшій 
Сѵнодъ питаетъ надежду, что возлюбленныя о Господѣ чада на
шей святой соборной и апостольской Церкви, по искони отличав
шему ихъ состраданію къ внадшимъ въ несчастіе, памятуя спа
сительную Христову заповѣдь любви, милосердно подвигнутся на 
братскую помощь бѣдствующимъ жителямъ г. Вѣрнаго и селеній 
Семирѣченской области. Вслѣдствіе сего Святѣйшій Сѵнодъ опре
дѣляетъ: поручить печатными указами епархіальнымъ преосвящен
нымъ, сѵнодальнымъ конторамъ московской и грузино-имеретин-
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ской, управляющему гвардейскимъ духовенствомъ, главному свя
щеннику арміи и флотовъ и завѣдывающему придворнымъ духо
венствомъ, духовнику Ихъ Императорскихъ Величествъ: 1} сдѣ
лать безотлагательное распоряженіе о производствѣ во всѣхъ церк
вахъ Имперіи въ первые два, по полученіи настоящаго указа, 
воскресные или праздничные дня, кружечнаго сбора въ пользу 
бѣдствующихъ жителей г. Вѣрнаго и селеній Семирѣченской об
ласти, вмѣнивъ при семъ духовенству въ непремѣнную обязанность, 
чтобы оно, предъ самымъ сборомъ, объяснило прихожанамъ, въ 
краткихъ, но выразительныхъ словахъ, причину и назначеніе сбо
ра, и 2) предложить принтамъ и церковнымъ старостамъ оказать, 
по ихъ личк му усмотрѣнію и по соображенію съ церковными сред
ствами, возможное пособіе бѣдствующимъ и изъ церковныхъ суммъ, 
съ тѣмъ, чтобы деньги какъ собранныя въ кружку, такъ и наз
наченныя изъ суммъ церквей, безъ замедленія, были препровожде
ны, при надлежащемъ актѣ, за подписью причта и церковнаго 
старосты, по принадлежности, въ консисторіи, конторы и канцеля
ріи—главнаго священника и Ихъ Величествъ духовника, которыя 
обязываются немедленно доставлять таковыя деньги преосвящен
ному туркестанскому Неофиту, съ доведеніемъ о количествѣ пре
провожденныхъ, такимъ образомъ, денегъ до свѣдѣнія Святѣйша
го Сѵнода; о чемъ, для зависящихъ, къ исполненію сего распоря
женій, послать, по принадлежности, печатные циркулярные указы.

Уназъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца Всероссій
скаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода

Преосвященному Амвросію, Архіепископу 
Хг ръковскому и Агстырсхому.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Сѵнодъ слушали: рапортъ Вашего Преосвя
щенства, отъ 30 апрѣля сего года, за № 68, о перенесеніи съ 
крестнымъ ходомъ находящейся въ Вознесенской церкви села Вели
каго Бобрика иконы св. Николая въ Ряснянскій св. Димитріевскій 
монастырь. Приказали: Согласно ходатайству Вашего Преосвящен
ства разрѣшить находящуюся въ Вознесенской церкви села Вели
каго Бобрика икону св, Николая переносить ежегодно съ крест
нымъ ходомъ въ Ряснянскій св. Димитріевскій монастырь на время 
отъ недѣли Всѣхъ Святыхъ по 29 число іюня мѣсяца, съ тѣмъ, 
чтобы названная икона была переносима изъ приходской Возне
сенской церкви, по совершеніи въ оной литургій, въ недѣлю Всѣхъ 
Святыхъ и обратно была возвращаема изъ монастыря въ 29 день 
іюня мѣсяца также по совершеніи въ этотъ день литургіи въ мо
настырѣ; о чемъ для должныхъ къ исполненію распоряженій по
слать Вашему Высокопреосвященству указъ. Мая „18“ дня 1887 года.

На указѣ семъ резолюція Его Высокопреосвященства 26 май



204 ВѢРА И РАЗУМЪ

1887 года, за № 2204, послѣдовала такая: „въ Консисторію для 
надлежащихъ распоряженій".

СПИСОКЪ

лицъ духовнаго званія Харьковской епархіи, кои за службу по епархіальному 
вѣдомству Всемилостивѣйше удостоены въ б день апрѣля 1887 года наградъ, 

Высочайше жалуемыхъ.

Орденомъ Св. Владиміра 4-й степени: Харьковскаго института 
благородныхъ дѣвицъ церкви протоіерей Андрей Дюковъ. Орденомъ 
Св. Анны 2-й степени: г. Купянска соборной Покровской Церкви 
протоіерей Іоаннъ Мухинъ. Орденомъ Св. Анны 3-й степени: Старо- 
бѣльскаго уѣзда, церкви слободы Новой Айдари протоіерей Ми
хаилъ Ветуховъ; г. Харькова, Кладбищенской Іоанно-Усѣкновен- 
ской церкви священникъ Георгій Волобуевъ.

Опредѣленіемъ отъ 3 — 14 марта 1887 года за № 381 преподано 
благословеніе Св. Сѵнода безъ установленной грамоты жителю г. 
Харькова, потомственному почетному гражданину Николаю Сѣрикову.

Опредѣлены на праздныя священническія мѣста: при Зміегской Соборной 
Троицкой церкви окончившій курсъ въ Харьковской духовной семинарія 
Петръ Мухинъ; при Петро-Павловской ц. села Отрады, Зміевскаго уѣзда, 
окончившій курсъ въ той-же семинаріи Алексий Жадановскій; на празд
ное діаконское мѣсто при Воскресенской церкви слободы Коломака, Вал- 
ковскаго уѣзда, псаломщикъ Рождество-Богородичной церкви с. Ивановъ, 
Вогодуховскаго уѣзда, Андрей Сукачевъ.

— Іеромонахъ Ахтарскаго Свято-Троицкаго монастыря Викторъ 12 
мая настоящаго года волею Божіею умре.

— Псаломщикъ Сумской Николаевской церкви Гавріилъ Полниикій Его 
Высокопреосвященствомъ рукоположенъ въ санъ діакона къ сей-же церкви.

— Псаломщикъ Преображенской церкви г. Бѣлополья, Сумскаго уѣзда, 
Михаилъ Подольскій, постановленіемъ Епархіальнаго Начальства, состояв
шимся 29 апрѣля, 27 мая настоящаго года, но болѣзни, уволенъ отъ 
занимаемой имъ должности псаломщика, впредь до выздоровленія.

— На псаломщицкоо мѣсто при Преображенской церкви г, Бѣлополья, 
Сумскаго уѣзда, опредѣленъ сынъ заштатнаго священника Максимъ Браи
ловскій.

— На псаломщицкое мѣсто къ Архангело-Михайловской церкви села 
Павловокъ опредѣленъ сынъ псаломщика Иванъ Борадаевскій.

— На праздное псаломщицкое мѣсто къ Николаевской церкви слободы
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Дробышевой, Изюискаго уѣзда, опредѣленъ сынъ псаломщика слоб. Штор
мовой, Старобѣльскаго уѣзда, Насилій Соболевъ.

— Псаломщикъ Троицкой церкви слоб. Малой-Камышевахя, Изюискаго 
уѣзда, Иванъ Литвинцевъ, перемѣщенъ на праздное псаломщицкое мѣсто 
къ Покровской Кладбищенской гор. Изюма церкви.

— На праздное псаломщицкое мѣсто къ Троицкой церкви сл. Малой 
Каяышевахи, Изюискаго уѣзда, опредѣленъ бывшій воспитанникъ семинаріи 
3 класса Георгій Чсбановъ.

— Утверждены въ должности церковныхъ старостъ къ церквамъ: Троиц
кой— села Гракова, Зміевскаго уѣзда, крестьянинъ Герасимъ ЛСуіа', Во
годуховскаго уѣзда Георгіевской села Лѣсковки мѣщанинъ Іоаннъ Тризна 
и Константино-Еленовской—села Константиновки отставной солдатъ Сте
фанъ Тарарука.

ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

Содержаніе. Къ вопросу о надлежащемъ воспитаніи пастырей церкви —Мѣры 
противъ штувдизма.—Русскія раскопки въ Іерусалимѣ —Свѣдѣнія о монасты
ряхъ.—Заботы о реставраціи древней Десятинной церкви въ Кіевѣ.—Свѣдѣнія 
о народно - просвѣтительной дѣятельности духовенства.— Паломничество воз
соединенныхъ къ православію уніатовъ въ Кіевъ.—Новое средство на содер
жаніе церковно-приходской школы.—Новый фактъ изъ дѣятельности о. Іоанна 
Кронштадтскаго. —Поборы эстляндскихъ пасторовъ.—Затруднительное положе
ніе православныхъ школ ь въ Прибалтійскомъ краѣ.—Возобновленіе Николаев
скаго адмиралтейства.—Положеніе православной церкви въ Румыніи, —Жен
щины-миссіонеры въ Филадельфіи. — Противникъ Ренана.—Землетрясеніе въ 
г. Вѣрномъ.—Открытіе памятника Жуковскому въ Петербургѣ,— Государствен

ные доходы за два первые мѣсяца этого года.—Некрологи.

Свѣтская литература начинаетъ сознавать и высказывать мысль, 
что вопросъ о надлежащемъ воспитаніи пастырей церкви имѣетъ 
громадное значеніе. Такъ въ апрѣльской книжкѣ „Историческаго 
Вѣстника" помѣщена статья Е. Маркова „Деревенскій Колдунъ", 
въ которой авторъ подробно описываетъ вѣрованія нашего народа 
въ „нечистую силу, лѣшихъ, домовыхъ, колдовство, ворожбу, норчи" 
и т. и. и приходитъ къ тому выводу, что нашъ крестьянинъ, при 
всей своей непоколебимой и трогательной вѣрѣ въ основные идеалы 
христіанства, опутанъ слишкомъ густою сѣтью языческихъ суевѣрій 
и обрядовъ, которые въ обыденной жизни его играютъ часто та- 
кую-же важную роль, какъ и обряды церкви, и которые заставля
ютъ его искажать свои религіозныя вѣрованія. Рядомъ съ пасты
ремъ православной Церкви въ жизни крестьянина являются также 
авторитетными лицами колдуны и знахари, эти остатки языческихъ 
волхвовъ и кудесниковъ, къ которымъ онъ прибѣгаетъ не менѣе
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часто какъ и къ священникамъ. Хотя 'такой выводъ быть можетъ 
нѣсколько преувеличенъ, „о нужно къ крайнему сожалѣнію со
знаться, что въ той или другой мѣрѣ фактъ дѣйствительно суще
ствуетъ. Кто-же виноватъ въ этомъ? По мнѣнію г. Маркова—никто 
въ отдѣльности, а виновата вся наша бѣдная темная исторія, ви
новаты всѣ мы, наше общее невѣжество, нерадѣнье, безучастность 
къ мужику. Но вывести мужика изъ этой языческой тьмы, сдѣлать 
его человѣкомъ, достойнымъ во своему умственному развитію его 
новаго гражданскаго положенія, его сложныхъ правъ и обязанно
стей—говоритъ авторъ—могло-бы вѣрнѣе всего наше сельское ду
ховенство. Область его вліяній до такой степени тѣсно связана и 
перепутана съ сферою языческихъ суевѣрій крестьянина, что толь
ко одно духовенство можетъ имѣть удобные поводы и средства для 
религіозно-нравственнаго и умственнаго просв'ѣтлѣнія народной 
массы. Но для этого необходимо воспитать и приготовить духо
венство. „Если вожди русскаго народа —продолжаетъ онъ —искрен
но сознаютъ необходимость просвѣтить его христіанскою нравствен
ностію, освободить его отъ его внутренней тьмы и дикости, какъ 
онъ освобожденъ теперь отъ крѣпостныхъ узъ, то они, прежде 
всего, должны позаботиться о просвѣщеніи нашего деревенскаго 
священника. Это дѣло вполнѣ въ рукахъ правительства.. Воспитать 
для народа дѣйствительныхъ духовныхъ пастырей его, которые бы 
стали руководителями его совѣсти и просвѣтителями его нравствен
ныхъ влеченій—вотъ великая государственная задача ближайшей 
очереди, важность которой для будущности народа не можетъ быть 
достаточно оцѣнена и которая должна лечь краеугольнымъ камнемъ 
многихъ второстепенныхъ реформъ и мѣропріятій но имя народ
наго благоденствія, которыми мы теперь заняты и которыя сами 
но себѣ, безъ этой основной, духовной почвы своей, никогда не 
достигнутъ желаннаго успѣха, сколько бы мы ни потратили на 
нихъ труда и таланта. И этотъ безъисходный питейный вопросъ, 
и волостное неустройство, и обѣдненіе крестьянскаго хозяйства че
резъ постоянные передѣлы, и крестьянская безграмотность, и без
совѣстность на судахъ, столь часто возмущающая наше чувство 
правды,—всѣ эти важные житейскіе вопросы, наполняющіе теперь 
такою нравственною нескладицею нашу общественную жизнь, мо
гутъ получить совсѣмъ иное направленіе и совсѣмъ иной исходъ, 
если нашъ деревенскій мужикъ получитъ, наконецъ, въ своей при
ходской церкви и въ своей сельской школѣ то христіанское нрав
ственное воспитаніе, о которомъ до сихъ поръ онъ даже издали
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не слышитъ. Намъ никогда не слѣдуетъ забывать глубоко-знаме
нательнаго историческаго факта, что тотъ-же самый отпѣтый въ 
глазахъ многихъ, пьяный, безграмотный мужикъ нашъ, срамословь, 
трубкокуръ и неряха, подъ вліяніемъ религіозной проповѣди ста
раго раскола, какъ и теперь подъ вліяніемъ новой штунды, дѣ
лался и дѣлается строго трезвымъ человѣкомъ, сдержаннымъ и 
благопристойнымъ во всѣхъ рѣчахъ и обычаяхъ своихъ, съ отвра
щеніемъ глядитъ на кабакъ, пристращивается къ душеспаситель
ному чтенію, къ поучительной проповѣди, развиваетъ въ себѣ чув
ство взаимности, состраданія, трудолюбія. Намъ не слѣдуетъ за
бывать также, что и въ православныхъ монастыряхъ нашихъ, гдѣ 
также исторически развились своеобразныя крестьянскія общины 
на почвѣ нравственныхъ идеаловъ христіанства, путемъ христіан
скаго поученія и послушанія, условія общежитія и хозяйства вы
работались тою же русскою крестьянскою силою въ такомъ уди
вительно-стройномъ, благоприличномъ и усовершенствованномъ ви
дѣ, какой мы привыкли обыкновенно встрѣчать только въ жизни 
передовыхъ народовъ Запада". („Церк. Вѣсти.").

— Изъ Таращанскаго уѣзда въ „Кіевлянинъ" пишутъ: „Въ мѣ
стечкѣ Скибинѣ, гдѣ штундизмъ сталъ въ послѣднее время при
нимать широкіе размѣры, провелъ около двухъ мѣсяцевъ въ на
зидательной бесѣдѣ съ мѣстнымъ населеніемъ отецъ протоіерей 
Леоновъ) командированный туда Кіевскою консисторіей въ качествѣ 
миссіонера. Свою дѣятельность отецъ Леоновъ, главнымъ образомъ, 
сосредоточивалъ на проповѣди и на увѣщаніяхъ штундистовъ воз
вратиться въ лоно православія. Проповѣди миссіонера привлекли 
въ церковь не только православное населеніе, но и многихъ штун
дистовъ, изъ которыхъ обращено въ православіе уже до 65 душъ. 
Успѣхъ проповѣди, поколебавшій самоувѣренность вожаковъ штун- 
дистской общины, не остался незамѣченнымъ въ другихъ інтуи- 
дистскихъ центрахъ,— и вотъ въ Скибино явился какой-то гатун- 
дистскій учитель изъ Екатеринославской губерніи и началъ усе- 
вѣщивать новообращенныхъ и другихъ штундистовъ, чтобъ они не 
внимали назидательнымъ бесѣдамъ православныхъ миссіонеровъ, 
такъ какъ только въ Кіевской губерніи началось такое „стѣсне
ніе" штундѣ; теперь де вездѣ свобода, и скоро штунда выхлопо
четъ де себѣ права на открытое исповѣданіе ученія и т. п. Осо
бенно ярымъ и открытымъ проповѣдникомъ штундизма въ этой 
мѣстности считается именующій себя пресвитеромъ, В. Д—ій, у 
котораго открыта была и своя метрическая книга, для записи
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новопріемлемыхъ штундистовь и ихъ дѣтей. Опытъ показываетъ, 
что для противодѣйствія штундизму полезно учредить но селамъ 
церковные хоры, для чего необходимо найти: 1) хорошихъ орга
низаторовъ церковнаго пѣнія, которые могли-бы устроить въ се
лахъ хоры изъ крестьянъ и внести общее церковное пѣніе, чѣмъ 
такъ привлекает!) къ себѣ простыхъ людей пітундизмъ, 2) назна
чить хорошихъ церковныхъ чтецовъ и 3) предписать священни
камъ, по крайней мѣрѣ въ приходахъ зараженныхъ штундизмомъ, 
совершать богослуженія часто, не менѣе двухъ разъ въ недѣлю, 
совершать со всею торжественностью и благолѣпіемъ, отнюдь не 
отступая отъ церковныхъ узаконеній11.

— Величайшая святыня всего христіанскаго міра -трехдневное 
ложе Спасителя, находится въ настоящее время внутри стѣнъ 
Іерусалима, между тѣмъ, какъ согласно священному писанію и 
древнему іудейскому обычаю тѣло Іисуса Христа положено было 
внѣ городскихъ стѣнъ. Такое несогласіе словъ Евангелія съ дѣй
ствительностью, очевидно, происходитъ отъ того, что нынѣшнія 
стѣны Іерусалима не совпадаютъ со стѣнами временъ Спасителя. 
Съ цѣлью выясненія этого обстоятельства, по волѣ Предсѣдателя 
православнаго палестинскаго общества, Великаго Князя Сергѣя 
Александровича, нѣсколько лѣтъ назадъ произведены были тща
тельныя раскопки одного мѣста на русскихъ владѣніяхъ въ Іеру
салимѣ, гдѣ изслѣдованія иностранныхъ ученыхъ давали поводъ 
предполагать существованіе остатковъ знаменитой базилики импе
ратора Константина. Раскопки, произведенныя подъ личнымъ наб
люденіемъ и руководствомъ извѣстнаго археолога архимандрита 
Антонина, привели къ открытію судныхъ воротъ древняго Іеруса
лима, черезъ которыя лежалъ крестный путь Спасителя на Гол
гоѳу. Это замѣчательное открытіе сдѣлалось предметомъ нападокъ 
со стороны члена палестинской коммиссіи, состоящей при мини
стерствѣ иностранныхъ дѣлъ, Б. II. Мансурова, который въ своей 
книгѣ „Базилика императора Константина11 отвергалъ всякое на
учное значеніе раскопокъ, произведенныхъ православнымъ пале
стинскимъ обществомъ. Совѣтъ послѣдняго обратился по этому по
воду къ нѣсколькимъ спеціалистамъ по географіи древняго Іеру
салима, съ просьбою дать свое заключеніе по спорному вопросу, 
вслѣдствіе чего профессоръ А. А. Олесницкій совершилъ въ прошломъ 
году поѣздку въ Палестину и произвелъ на мѣстѣ точное изслѣ
дованіе сдѣланнаго открытія. Въ настоящее время русское архео
логическое общество выпустило въ свѣтъ книгу, подъ заглавіемъ:
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„Къ вопросу о значеніи произведенныхъ но почину православнаго 
палестинскаго общества въ Іерусалимѣ раскопокъ11. Въ изданіи 
этомъ и приведены мнѣнія профессоровъ Олесницкаго и Покров
скаго, начальника русской миссіи въ Палестинѣ архимандрита 
Антонина и извѣстнаго археолога архимандрита Леонида, которые 
единогласно признаютъ неподлежащимъ никакому сомнѣнію науч
ное значеніе раскопокъ. Впрочемъ, другаго результата изслѣдова
ній и трудно было ожидать послѣ того, какъ ученыя и археологи
ческія изысканія православнаго палестинскаго общества удостои
лись самыхъ лестныхъ и сочувственныхъ отзывовъ со стороны та
кихъ извѣстныхъ палеетинологовъ какъ Маркизъ Вогюэ, Клермонъ- 
Ганно, Гуте, Социнъ и другіе. Часть открытаго крестнаго пути 
предполагается покрыть особымъ зданіемъ, на сооруженіе котора
го уже собрано частныхъ пожертвованій до 20,000 рублей.

— „Моек. Вѣд.“ сообщаютъ, что центральный статистическій 
Комитетъ, по распоряженію Министра Внутреннихъ Дѣлъ, напе
чаталъ статистическія свѣдѣнія о существующихъ православныхъ 
монастыряхъ въ Россійской Имперіи. Въ этомъ трудѣ сгруппиро
ваны данныя не только о монастыряхъ въ тѣсномъ смыслѣ, но 
также о скитахъ, пустыняхъ и общинахъ. При перечисленіи этихъ 
религіозныхъ учрежденій указаны или годъ основанія или время, 
съ котораго дѣлается извѣстнымъ ихъ существованіе. Оказывается, 
что къ I января 1887 года всѣхъ монастырей въ Имперіи было 667. 
Монастыри находятся почти во всѣхъ губерніяхъ и областяхъ Им
періи; исключеніе составляютъ Лифляндекая и Эетляндекая губер
ніи съ преобладающимъ протестантскимъ населеніемъ, всѣ губерніи, 
кромѣ Сѣдлецкой, Нривислинскаго края съ католическимъ населе
ніемъ, вся протестантская Финляндія, въ которой монастыри Ва
лаамскій и Коневецкій принадлежатъ къ С.-Петербургской епархіи; 
на Кавказѣ нѣтъ монастырей въ магометанскихъ губерніяхъ Ба
кинской, Елисаветпольской, Карской, области Дагестанской и гу
берніи Эриванской, населенной преимущественно армяно-грегоріа- 
нами; наконецъ, въ азіатскихъ владѣніяхъ монастыри отсутствуютъ 
на дальнемъ Востокѣ, въ областяхъ Амурской и Приморской и въ 
степной полосѣ губернаторствъ Стеинаго и Туркестанскаго. Изъ 
общаго числа монастырей въ 1886 году было мужскихъ 420 и 
женскихъ 247. Среднее число монашествующихъ обоего пола опре
дѣляется въ 29,735 человѣкъ.

— „Кіевское Слово" сообщаетъ, что настоятель Десятинной 
церкви протоіерей Орловскій обратился въ городскую думу съ про
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преніемъ слѣдующаго содержанія! „Къ 900-лѣтнему чествованію 
воспоминанія крещенія Руси въ 1888 году всѣ Кіевскіе памятники 
древности, напоминающіе о славномъ прошедшемъ города Кіева, 
приводятся, по мѣрѣ возможности, въ благолѣпный видъ. Къ числу 
такихъ памятниковъ безспорно принадлежитъ и первый велико
княжескій соборъ, нынѣ приходская Десятинная церковь, въ кото
ромъ погребенъ великій князь Владиміръ и гдѣ подъ спудомъ въ 
гробницѣ покоятся останки сего просвѣтителя Руси до сего дня; 
поэтому полагаю, что и этотъ памятникъ древности, изъ котораго 
каждогодно, 15 іюля, совершается торжественный крестный ходъ, 
необходимо долженъ быть приведенъ въ подобающій ему видъ. 
Считаю нужнымъ заявить думѣ, что Десятинная церковь, мало
численная прихожанами и по холодности и сырости своей мало по
сѣщаемая сторонними людьми, бѣдна средствами. Въ 1857 году, 
послѣ посѣщенія ея Царскими особами, на исправленіе церкви 
была отпущена царская щедрая жертва, а съ 1866 по 1878 годъ, 
по ходатайству митрополита Арееиія, на ежегодную ремонтировку 
изъ суммъ Св. Сѵнода отпускаемо было по 600 руб, но съ 1878 года 
отпускъ этихъ денегъ прекращенъ и церковь, съ того времени не 
ремонтируемая по неимѣнію средствъ, обветшала, особенно сна
ружи, до того, что даже образа на штукатуркѣ писанные осыпа
лись, особенно на западной сторонѣ церкви. Вновь назначенные къ
сей церкви настоятель и староста, принявъ всего капиталовъ цер
ковныхъ сто рублей въ билетѣ и 40 руб. наличными, заботятся 
удалить сырость портящую все въ церкви, для чего, испросивъ 
разрѣшеніе сдѣлать церковь теплою, собрали по подпискѣ отъ при
хожанъ и другихъ благотворителей 1,000 руб. и приступаютъ къ 
устройству печей въ церкви; на приведеніе-же церкви снаружи въ 
благолѣпный видъ нѣтъ рѣшительно никакихъ средствъ, да и въ 
будущемъ не предвидится. Представляя это на благоусмотрѣніе 
думы, прощу оказать посильную помощь къ обновленію сего доро- 
гаго не только для Кіевлянъ, но и для всѣхъ христіанъ памят
ника Кіевской старины".

— Изъ разныхъ епархій доходятъ свѣдѣиія, свидѣтельствующія 
о состояніи народно-просвѣтительной дѣятельности духовенства. 
Такъ отчетъ Тамбовскаго еиарх. училищнаго совѣта о состояніи 
церковно-приходскихъ школъ въ Тамбовской епархіи за 1886 годъ 
производитъ весьма отрадное впечатлѣніе, благодаря съ каждымъ 
годомъ возрастающей неутомимой дѣятельности духовенства на по
прищѣ народнаго образованія. Несмотря на самыя неблагопріят-
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ныя условія, въ которыхъ находятся почти всѣ церковно-приход
скія школы съ матеріальной стороны, духовенство этой епархіи 
твердо и энергично исполняетъ возложенную на него задачу. Изъ 
отчета видно, что къ 1 января 1887 года, съ дозволенія епархіаль
наго начальства, утверждено къ открытію 307 церковно-приход
скихъ школъ и 13 школъ грамотности, всего 320, и въ этомъ числѣ 
11 школъ женскихъ. Къ 1 января 1886 года состояло учащихся 
3,963 (3,750 мальчиковъ и 213 дѣвочекъ); къ 1 января 1887 г, 
всѣхъ учащихся въ церковно-ириходскихъ школахъ и школахъ гра
мотности состояло 8,255 (7,551 мальч. и 704 дѣв.); слѣдовательно, 
число учащихся болѣе чѣмъ удвоилось. Но если принять во вни
маніе, что ко времени составленія отчета о церковно-приходскихъ 
школахъ, нѣкоторыми наблюдателями въ школахъ не представле
ны свѣдѣнія, то дѣйствительное количество учениковъ нужно счи
тать еще большимъ. Такое быстрое увеличеніе числа учащихся нель
зя не признать въ высшей степени отраднымъ фактомъ. Учащіеся, 
почти всѣ принадлежащіе къ сословію крестьянъ и мѣщанъ, пра
вославнаго вѣроисповѣданія, за исключеніемъ 22 принадлежащихъ 
къ сектѣ молоканъ.

— Изъ отчета о состояніи церковно-приходскихъ школъ въ Во
лынской епархіи видно, что всѣхъ школъ въ епархіи за 1886 годъ 
было 452; въ нихъ обучалось 10,796 учащихся, въ томъ числѣ 
9,939 мальчиковъ и 857 дѣвочекъ; окончили курсъ въ школахъ 
869 мальчиковъ и 58 дѣвочекъ, изъ нихъ 256 мальчиковъ получи
ли установленныя льготы по отбыванію воинской повинности. На 
содержаніе школъ израсходовано въ отчетномъ году 42,081 р. 26 к.; 
содержаніе одного учителя церковно-приходской школы обошлось, 
въ среднемъ, 55 р. съ небольшимъ въ годъ, а наемъ помѣщенія и 
пріобрѣтеніе учебныхъ пособій для школы—38 р. 374 школы помѣ
щаются въ общественныхъ домахъ, 47—въ причтовыхъ домахъ и 
31—въ домахъ, нанимаемыхъ обществами прихожанъ.

— Изъ Ташкента сообщаютъ, что тамъ 15 марта открыта пер
вая въ Туркестанскомъ краѣ церковно-приходская школа, при воен
ной Іосифо-Георгіевской церкви. Школа открыта во имя славян
скихъ первоучителей, свв. Кирилла и Меоодія, на суммы церкви и 
частію на пожертвованія, собранныя прихожанами. Для помѣщенія 
школы уступлены во временное пользованіе четыре комнаты въ зда
ніи Сыръ-Дарьинскаго областнаго правленія, оставшіяся свободны
ми за упраздненіемъ одного изъ отдѣленій правленія. Ио сообще
нію „Турк. Вѣд.“, ко времени открытія школы въ нее уже приня-
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то 24 ученика, въ томъ числѣ 11 мальчиковъ и 13 дѣвочекъ. Мож
но ожидать, что вновь открытая школа будетъ имѣть хорошую 
будущность, восполнивъ въ Ташкентѣ недостатокъ въ первоначаль
номъ образованіи.

— Въ „Холмско-Варніавск. Епарх. Вѣсти.“ сообщаютъ любо
пытныя свѣдѣнія о паломничествѣ возсоединенныхъ изъ уніи при
хожанъ въ Кіевѣ, на поклоненіе тамошнимъ евятымъ. Паломники 
были избраны изъ приходовъ, наиболѣе нуждающихся въ особен
ныхъ средствахъ къ укрѣпленію православія,—числомъ 100 чело
вѣкъ крестьянъ и мѣщанъ, подъ руководствомъ 5 священниковъ. 
Въ Холмѣ они были напутствованы въ день отъѣзда молитвою 
при самой назидательной обстановкѣ. Преосвященный Флавіанъ, 
епископъ люблинскій, въ сослуженіи четырехъ священниковъ, со
вершилъ для нихъ Божественную Литургію и послѣ нея молебствіе. 
По окончаніи молебствія Его Преосвященство обратился къ палом
никамъ съ назидательнымъ словомъ, въ которомъ указалъ имъ на 
великое значеніе святынь Кіева для всей православной Россіи и 
въ частности для Холмовой Руси. Послѣ этого всѣ паломники бы
ли окроплены святою водою, прикладывались къ чудотворной ико
нѣ Пресвятой Богородицы и наконецъ напутствованы были архи
пастырскимъ благословеніемъ Преосвященнаго Флавіана. Опытъ 
нѣсколькихъ предшествующихъ лѣтъ показалъ, что Кіевъ своими 
святынями оказываетъ самое благотворное вліяніе на возсоединен
ное отъ уніи русское народонаселеніе не только Холмщины, но и
Подляшья, потому фактъ снаряженія паломничества въ нынѣш
немъ году составляетъ отрадное для русскаго человѣка явленіе 
въ жизни Холмской Руси. Всѣмъ паломникамъ исходатайствованы 
даровые билеты на проѣздъ по желѣзнымъ дорогамъ до Кіева и 
обратно, а на путевые расходы г. Генералъ-Губернаторомъ ассиг
новано 500 р.

— Прихожане одной изъ Кіевскихъ церквей (Вознесенской) рѣ
шили устроить на церковной землѣ (занимающей около 5 деся
тинъ), на 3 десятинахъ приходскій садъ, доходы съ котораго долж
ны идти на содержаніе церковно-приходской школы. Кромѣ фрук
товыхъ въ саду предполагается посадка также и тутовыхъ деревь
евъ, въ виду того, что со временемъ при училищѣ устроится шел
ководство, которое дастъ учителю полезное занятіе въ свободное 
отъ школьнаго труда время. Имѣется въ виду также, хотя въ 
небольшихъ размѣрахъ, устройство церковно-приходской насѣки. 
Одинъ садъ, устроенный на церковной землѣ, но разсчету „Кіев
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скаго Слова, можетъ дать до 2 тыс. дохода, а на этотъ капитель 
возможно будетъ содержать не только, училище, но и приходскій 
пріютъ для стариковъ и сиротъ прихода.

— „С.-Пет. Вѣд.“ передаютъ слѣдующій фактъ изъ дѣятельно
сти о. Іонна кронштадтскаго, случившійся весьма недавно, У од
ного состоятельнаго купца Б—ва, имѣвшаго трехъ взрослыхъ до- 
черей-дѣвицъ, младшая 16-ти-лѣтняя дочь Евгенія заболѣла онѣ
мѣніемъ ногъ. Приглашенные доктора признали болѣзнь совер
шенно безопасною. Началось лѣченіе; однако болѣзнь не поддава
лась. и больная день отъ дня чувствовала себя хуже. Дошло да
же до того, что она потеряла способность двигаться, хотя соб
ственно боли при этомъ никакой не ощущала. Доктора недоумѣ
вали и отказались лечить больную, такъ какъ онѣмѣніе членовъ 
распространялось все далѣе и далѣе. Убитый горемъ отецъ рѣ
шился обратиться съ просьбою о помощи къ отцу Іоанну крон
штадтскому, который и не замедлилъ прибыть но приглашенію. 
Разстроганная его бесѣдою, больная тутъ-же совершенно искрен
но выразила твердое намѣреніе никогда не тавцовать, не посѣ
щать театровъ и пр., лишь-бы Богъ ее помиловалъ. По отъѣздѣ 
о. Іоанна какъ больная, такъ и ея родные почувствовали себя 
ободренными и уже не отчаивались въ выздоровленіи. Съ того-же 
времени больная стала чувствовать себя лучше и мало по-налу 
совершенно выздоровѣла. Это, какъ говорятъ, прелестная дѣвушка, 
вполнѣ убѣжденная въ совершившемся надъ нею чудѣ и глубоко 
почитающая отца Іоанна.

— Изъ Викскаго уѣзда (Эстллндской губерніи) въ эстскую газе
ту „\Ѵіги1апе“ пишутъ, что тамъ въ приходѣ Куллама обычные 
поборы мѣстнаго пастора за исполненіе нѣкоторыхъ церковныхъ 
требъ столь непосильны для крестьянскихъ прихожанъ, что по
слѣдніе часто находятся въ крайне затруднительномъ положеніи. 
Такъ, напримѣръ, кулламскій лютеранскій крестьянинъ, желающій 
иступить въ законный бракъ, долженъ заплатить пять рублей па
стору, а его супругѣ подарить хорошій вышитый кушакъ и пару 
чулокъ, или взамѣнъ этого подарка добавочно заплатить 75 к.; 
кромѣ того, новобрачные обязаны заплатить пасторскому помощ
нику 36 к. денегъ и подарить пару перчатокъ и пару хорошихъ 
вышитыхъ повязокъ. Дозволяется, впрочемъ, замѣнить вышеозна
ченный пятирублевый взносъ пастору пурою (треть четверти) овса 
и возомъ сѣна. Нынѣшній пасторъ упомянутаго прихода, по увѣ
реніямъ „УѴігиІапе, еще не женатъ, но отъ обязательныхъ подар-
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ковъ, которые по обычному праву прихожане вступающіе въ бракъ, 
должны сдѣлать его супругѣ, онъ никакъ не отказывается.

— „Моек, Вѣд “, со словъ Эстонской газеты Ласаіа, указываютъ 
на невыгоду происходящую для крестьянъ небольшихъ смѣшан
ныхъ волостей, устраивающихъ донынѣ отдѣльныя школы для сво
ихъ православныхъ членовъ и отдѣльныя для лютеранскихъ. Внѣш
няя обстановка и учительское жалованье такихъ школъ, на содер
жаніе которыхъ у крестьянъ имѣются лишь весьма незначитель
ныя средства, крайне скудны, такъ что народные учителя вынуж
дены пріискивать для себя постороннія доходныя занятія, отвле
кающія ихъ отъ исполненія учительскихъ обязанностей. По мнѣ
нію упомянутой газеты, нынѣ настало время соединить православ
ныя и лютеранскія школы одной небольшой эстонской или латыш
ской волости въ одно общее волостное училище. Вѣроисповѣдныя 
различія разныхъ членовъ волости не могутъ-де служить достаточ
ною причиной для устройства двухъ школъ въ одной волости, 
вслѣдствіе чего каждая изъ этихъ школъ необходимо должна во 
многихъ отношеніяхъ бѣдствовать. Прибалтійскія городскія школы 
безо всякаго замѣтнаго неудобства посѣщаются дѣтьми разныхъ 
вѣроисповѣданій. Также и сельскія школы такихъ небольшихъ во
лостей, гдѣ населеніе въ религіозномъ отношеніи смѣшано могли 
бы быть руководимы православнымъ учителемъ и его лютеран
скимъ помощникомъ. Эти учителя могли-бы каждый преподавать 
Законъ Божій ученикамъ своего вѣроисповѣданія, а всѣ другіе 
предметы обученія раздѣлить между собою, какъ лучше. При та
комъ соединеніи двухъ школъ въ одну можно было-бы лучше 
устроить и содержать эту послѣднюю.

— Одесскія Газеты сообщаютъ, что одновременно съ возрожде
ніемъ черноморскаго флота реставрируется и колыбель, откуда 
славный черноморскій флотъ началъ нѣкогда свое существованіе. 
Колыбель эта, бывшее Спасское адмиралтейство въ Николаевѣ, гдѣ 
были выстроены самые большіе корабли черноморскаго флота. Послѣ 
потопленія русскаго флота при входѣ въ Севастопольскую бухту, 
Спасское адмиралтейство и устроенный тамъ большой эллингъ 
были оставлены и заброшены. Прошло тридцать дѣтъ, военный 
флотъ въ Черномъ морѣ началъ воскресать, а вмѣстѣ съ нимъ 
стало подавать признаки жизни и Спасское адмиралтейство. Въ на
стоящее время оно находится въ арендномъ пользованіи у ком
мерціи совѣтника Кундышева-Володина, который устроилт, тамъ 
мастерскія и другія сооруженія для постройки большихъ размѣ
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ровъ желѣзныхъ судовъ. Приступлено къ расчисткѣ эллинга. Не
смотря на то, что эллингъ въ теченіе 30 лѣтъ былъ заброшенъ, 
покрытъ водой и иломъ на 2 сажени, все устройство, сдѣланное 
изъ дуба и стоящее сотни тысячъ рублей, оказалось совершенно 
въ исправномъ видѣ. Ширина эллинга 70, длина —500 футовъ; 
половина эллинга — подводная часть, самая дорогая — занесена 
иломъ; вся настилка въ водѣ подъ полозьями дубовая; большее 
количество свай—также дубовыя. Мѣсто это по своему положенію 
представляется вполнѣ безопаснымъ въ военное время и имѣетъ 
много преимуществъ для приспособленія его къ постройкѣ боль 
ніихъ судовъ.

— Неутѣшительныя вѣсти сообщаютъ газеты о положеніи церкви 
въ православной Румыиіи. Въ прошломъ году скончался благона
мѣренный, но чрезвычайно слабохарактерный румынскій митропо
литъ-примасъ Калининъ. Умирая, онъ вызвалъ къ своему одру ко
роля и молилъ его принять православную вѣру въ Румыніи подъ 
свое покровительство. Король далъ слово и дай Вогъ, чтобы онъ 
сдержалъ его, ибо православіе въ Румыніи, благодаря настоящему 
порядку вещей, при отсутствіи сильнаго покровителя, должно пасть 
въ скоромъ времени. Единственное лицо въ высшемъ румынскомъ 
духовенствѣ, способное отстоять и поддержать его,—это архіепи
скопъ Мельхиседекъ, человѣкъ благомыслящій, религіозный и энер
гичный; но правительство передъ выборами, какъ слышно, объ
явило, что вмѣстѣ съ избраніемъ Мельхиседека Румыніи грозитъ 
сильная опасность, ибо Мельхиседекъ преданный другъ Россіи. 
Благодаря-де этому, правительство вынуждено предложить другого 
кандидата, нижнедунайскаго епископа Іосифа, который, но словамъ 
оппозиціонныхъ газетъ, положительно „не въ состояніи противо
дѣйствовать папскому вліянію и католической пропагандѣ, ибо 
нищъ тѣломъ и духомъ11, такъ что избраніе его, по словамъ одной 
газеты, „можно считать торжествомъ Ватикана". До сихъ поръ всѣ 
попытки папы окатоличить православную Румынію встрѣчали силь
ный отпоръ и со стороны іерархіи, и со стороны простаго народа. 
Теперь-же, благодаря вліянію короля-католика и его министровъ 
Вратіано и Стурдзы, дѣло католиковъ измѣнилось къ лучшему. 
Румынское правительство уже не скрываетъ своего намѣренія при
вести румынскій народъ къ уніи, дабы тѣмъ самымъ отдалить его 
отъ Россіи и приблизить къ Европѣ. Какъ относятся православ
ные къ этимъ затѣямъ, видно изъ того факта, что, во время по
слѣдней поѣздки короля Карла въ Молдавію, въ Яссахъ народъ
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встрѣтилъ его гробовымъ молчаніемъ, которое нарушалось лишь 
свистками.

— Въ Филадельфіи проектируется учрежденіе спеціальной шко
лы для миссіонеровъ-женщинъ. Проектъ этотъ вызванъ громаднымъ 
успѣхомъ, достигнутымъ на поприщѣ распространенія христіанской 
вѣры женщинами, подвизавшимися въ качествѣ миссіонеровъ. Въ 
школѣ предполагается годичный курсъ. Кромѣ общихъ основаній 
богословія, священнаго Писанія, въ школѣ предполагается читать 
лекціи по миссіонерству и дѣлать тщательное изслѣдованіе языче
скихъ религій тѣхъ народовъ, среди которыхъ предполагается рас
пространять христіанскую вѣру. Средства на учрежденіе школы 
даетъ нью-йорское библейское общество.

— Во Франціи есть краснорѣчивый проповѣдникъ и авторъ на
дѣлавшаго въ свое время много шума сочиненія о Германіи, по 
имени Дидонъ. Посвящая все свободное отъ служебныхъ обязан
ностей время ученымъ изысканіямъ, онъ задался цѣлію написать 
книгу о жизни Іисуса Христа въ противовѣсъ пресловутому сочи
ненію о томъ-же предметѣ извѣстнаго отрицателя божественности 
христіанства Ренана. Имѣя въ виду употребить тотъ-же методъ 
для изображенія жизни Спасителя міра, какъ и Ренанъ, но въ 
духѣ чисто христіанскомъ, о. Дидонъ, годъ тому назадъ, отпра
вился въ Египетъ и Палестину, чтобы пожить въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ жилъ Іисусъ Христосъ; посѣтилъ города и селенія, гдѣ Іисусъ 
сѣялъ Слово Божіе; изучалъ холмы и долины, бывшіе свидѣтелями 
Его чудесъ и поученій, и, возстановивъ въ своемъ умѣ и вообра
женіи тѣ великія времена, равно какъ лицъ и явленія, современ
ныя Христу, приступилъ, въ настоящее время, къ группировкѣ 
собраннаго матеріала. Ученость и краснорѣчіе о. Дидона ручаются, 
что опъ съѵмѣетъ воспроизвести достойнымъ образомъ всю ту ма
теріальную обстановку, которая окружала божественную личность 
Христа Спасителя во время земной Его жизни. Подобное произ
веденіе тѣмъ болѣе нужно во Франціи, что мнимая „Жизнь Тису- 
са“, сочиненная Ренаномъ, увлекла слишкомъ многихъ своимъ ма
стерскимъ изложеніемъ и что знаменитое произведеніе Фаррара по 
тому-же предмету остается тамъ неизвѣстнымъ, а оно навѣрное, 
произвело-бы сильный переворотъ въ убѣжденіяхъ французовъ, сби
тыхъ съ толку Ренаномъ. Люди мыслящіе и искренніе во Франціи 
высказываютъ надежду, что сочиненіе о. Дидона восполнитъ этотъ 
ощутительный недостатокъ и возстановитъ истинную исторію пре
быванія Сына Божія на землѣ.
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•— Страшная катастрофа разразилась надъ городомъ Вѣрнымъ. 
Земля измѣнила ему и въ нѣсколько мгновеній обратила его 
въ развалины, „Городъ болѣе не существуетъ*,— извѣщаетъ насъ 
телеграфъ. Дома, церкви, казенныя зданія, тюрьмы и госпита
ли, учебныя заведенія—все разрушено или повреждено. Грозная 
подземная сила съ одинаковою безпощадностью и неразборчивостью 
снесла съ лица земли всѣ учрежденія, какъ вызванныя къ жизни 
добромъ, такъ и зломъ, присущимъ людямъ. Она погубила и аи 
въ чемъ неповинныхъ дѣтей, и арестантовъ, поставила въ безвы
ходное положеніе взрослыхъ и малыхъ, богатыхъ и бѣдныхъ, муж
чинъ и женщинъ. Жители Вѣрнаго очутились теперь подъ откры
тымъ небомъ и должны искать крова въ шалашахъ или пещерахъ. 
Многіе погибли, другіе разорены, быть можетъ, навсегда. Точныя 
свѣдѣнія о размѣрахъ бѣдствія не скоро и, конечно, не вполнѣ бу
дутъ приведены въ извѣстность. Глубину каждаго несчастья трудно 
измѣрить; тѣмъ труднѣе это, когда несчастье разростается въ ка
тастрофу и охватываетъ цѣлое населеніе. Но уже „по первымъ 
свѣдѣніямъ" оказывается, что погибло 120 человѣкъ. Въ числѣ 
погибшихъ „большая часть дѣтей". Это можно объяснить не только 
слабостью дѣтскаго возраста, но и растерянностью взрослыхъ. Оче
видно населеніе было охвачено паникой, во время которой люди 
теряютъ не только хладнокровіе, но и способность заботиться о 
другихъ. Среди паническаго страха каждый думаетъ только о себѣ. 
Чувство самосохраненія беретъ верхъ надъ любовью даже къ дѣ
тямъ и женщинамъ. Если во время театральнаго пожара въ Па
рижѣ нѣкоторые мужчины пролагали себѣ дорогу „съ ножами въ 
рукахъ" и безжалостно топтали женщинъ, то можно полагать, что 
и въ Вѣрномъ многіе торопились бѣжать и спасаться, позабывъ о 
дѣтяхъ и ихъ безпомощности.

Самъ военный губернаторъ Семирѣченской области, генералъ 
Фриде, его супруга и дѣти, какъ сообщаетъ телеграфъ, „получили 
раны". Замѣчательно, что какъ-разъ въ день полученія извѣстія 
о катастрофѣ въ Вѣрномъ, въ „Правительственномъ Вѣстникѣ" по
явился Высочайшій приказъ о переводѣ генерала Фриде на долж
ность Ярославскаго губернатора.

Первое чувство, которое вызывается катастрофою въ Вѣрномъ, 
это—желаніе оказать быструю и широкую помощь пострадавшему, 
разоренному и бѣдствующему населенію. Если такое несчастье, 
какъ пожаръ въ Парижскомъ театрѣ, вызвало заботу о помощи 
пострадавшимъ, то тѣмъ болѣе она необходима въ настоящемъ
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случаѣ. Въ Вѣрномъ не только погибли многіе, но и разстроенъ 
въ самомъ основаніи бытъ всего населенія. Какъ извѣстно, помимо 
государственной помощи, все населеніе Парижа, Франціи и даже 
чужестранцы заинтересовались судьбою пострадавшихъ отъ пожара. 
Надо полагать, что наше общество не останется глухо къ такому 
страшному несчастью, какое уничтожило Вѣрный и сосѣднюю ста
ницу Кескеленъ. Вѣдь, въ этомъ, „переставшемъ существовать" го
родѣ числилось 18,000 жителей! .. Кромѣ того, какъ намъ теле
графируютъ сегодня ночью, пострадалъ также и городъ ІІишнекъ. 
А землетрясеніе все еще продолжается, и неизвѣстно, сколько бѣд
ствій оно еще вызоветъ.

Рядомъ съ соболѣзнованіемъ объ участи пострадавшихъ, невольно 
возникаетъ предположеніе о существованіи связи между цѣлымъ 
рядомъ землетрясеній, дѣйствовавшихъ съ особою силою въ послѣд
ніе годы. Линія этихъ землетрясеній проходитъ отъ береговъ Аме
рики, чрезъ Италію и дошла теперь до Средней Азіи. Участь на
шего Вѣрнаго заинтересуетъ весь образованный міръ, точно также, 
какъ и недавнія катастрофы въ Италіи, какъ землетрясеніе въ Чи
каго. Нельзя не пожелать, чтобы компетентныя лица не упустили 
случая и, по-возможности изслѣдовали явленіе, жертвою котораго 
сталъ Вѣрный. Въ существующихъ гипотезахъ относительно при
чинъ землетрясеній очень еще много сомнительнаго и гадательнаго. 
Подобное изслѣдованіе было-бы очень важно какъ въ научномъ, 
такъ и въ практическомъ отношеніяхъ. Передъ нами весьма на
стоятельный и требующій скораго разрѣшенія вопросъ: надобно-ли 
возобновлять городъ Вѣрный? Какъ извѣстно, колебанія почвы въ 
Туркестанѣ происходятъ довольно часто. Но о столь сильныхъ 
землетрясеніяхъ, какое уничтожило г. Вѣрный, ничего не было 
слышно даже въ области преданій туземныхъ старожиловъ.

Люди очень склонны преувеличивать всякую опасность. Но ря
домъ съ подобными страхами замѣчается и поразительная безпеч
ность. Какъ извѣстно, населеніе очень часто возвращается на вул
каническую почву, забывая предшествовавшія бѣдствія, и не думая 
о новыхъ опасностяхъ. Едва-ли, однако, умѣстно предоставлять на 
волю случая такой вопросъ, какъ возобновленіе. города Вѣрнаго, 
смотря по тому, возьметъ-ли верхъ чувство страха, или чувство 
безпечности. („Нов.").

— 4-го іюня въ Петербургѣ, въ Александровскомъ саду, про
исходило торжественное открытіе памятника Жуковскому. Бюстъ 
бронзовый; пьедесталъ темносѣраго гранита; на одной сторонѣ пьеде
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стала стихотвореніе Пушкина, посвященное Жуковскому; на дру
гихъ-отрывки изъ стихотвореній Жуковскаго. Освященіе открылось 
молебствіемъ, во время котораго пѣлъ хоръ пѣвчихъ Старо-Иса
акіевскаго собора; послѣ молебствія была провозглашена вѣчная па
мять почившему Государю Императору и Жуковскому. На откры
тіи присутствовали; городской голова, гласные Петербургской думы 
члены государственнаго совѣта Любощинскій и Стояновскій, редак
торъ „Вѣстника Европы11 Стасюлевичъ, поэтъ Майковъ, сынъ Жу
ковскаго и бывшій Туркестанскій генералъ-губернаторъ Черняевъ. 
Около памятника кругомъ были распололнны дѣти двухъ город
скихъ школъ имени поэта. Торжество закончилось гимномъ, испол
неннымъ оркестромъ. Наканунѣ, 3 іюня, въ происходившемъ за
сѣданіи Петербургской думы, городской голова В. И. Лихачевъ, об
ратился къ гласнымъ съ рѣчью, въ которой изложивъ, между про
чимъ, вкратцѣ данныя о началѣ литературной дѣятельности Жу
ковскаго, по словамъ Петербургскихъ газетъ, такъ охарактеризо
валъ дѣятельность его, какъ наставника въ Бозѣ почивающаго Го
сударя Императора Александра Николаевича. „По вступленіи на 
престолъ Императора Николая Павловича, В. А. Жуковскій былъ 
избранъ государемъ въ наставники великаго князя наслѣдника 
Александра Николаевича. Осчастливленный такимъ высокимъ до
вѣріемъ, В. А. Жуковскій горячо и добросовѣстно принялся за изу
ченіе педагогики, и, благодаря искренному желанію честно испол
нять порученное ему дѣло величайшей важности, достигъ въ этомъ 
отношеніи высокаго совершенства. Внушаемыя имъ державному от
року мысли и собранныя имъ для него изреченія, заслуживающія 
того, чтобы каждый человѣкъ неоднократно ихъ прочитывалъ и за
поминалъ, несомнѣнно, въ числѣ другихъ вліяній, посѣяли въ душѣ 
августѣйшаго ученика стремленія къ тѣмъ всемирно-великимъ пре
образованіямъ, которыми ознаменовалось послѣдующее его царствова
ніе и которыя присвоили ему народное именованіе Царя-Освободителя. 
Въ 1837 году В. А. Жуковскій сопровождалъ государя наслѣдника въ 
его путешествіи по Россіи и Западной Сибири. Это путешествіе до
ставило поэту случай не разъ обнаружить ту истинную доброту ду
ши, доводившую его до забвенія своихъ интересовъ, какою онъ 
всегда отличался во всѣхъ положеніяхъ своей жизни. Его предста- 
тельству передъ Государемъ Наслѣдникомъ и ходатайству Его Вы
сочества передъ Императоромъ Николаемъ Павловичемъ многіе ссыль
ные въ Сибири, въ томъ числѣ и осужденные за участіе въ дѣлѣ 
14 декабря 1825 года, обязаны облегченіемъ ихъ участи. Любовь
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къ человѣку составляла отличительную черту Жуковскаго и въ част
ной его жизни; его собраты по литературѣ, постоянно окружавшіе 
его, находили въ немъ еебѣ всегда усерднаго защитника, и Пуш
кинъ, Гоголь, Кольцовъ и Шевченко были, хотя различно, но мно
гимъ обязаны Жуковскому; онъ-же оказалъ денежную помощь 
Н. А. Некрасову на изданіе первыхъ его стихотвореній, подъ за
главіемъ „Мечты и Звуки11. В. А. Жуковскій принялъ послѣдній 
вздохъ великаго Пушкина называвшаго себя его ученикомъ и по
святившаго его портрету стихотвореніе, красующееся на пьедесталѣ 
бюста Жуковскаго14:

Его стиховъ плѣнительная сладость 
Пройдетъ вѣковъ завистливую даль;
И, внемля имъ, вздохнетъ о славѣ младость,
Утѣшится безмолвная печаль,
И рѣзвая задумается радость.

Въ день пятидесятилѣтія литературной дѣятельности В. А. Жу
ковскаго, которое было отпраздновано въ С -Петербургѣ 29-го ян
варя 1849 г., Государь Наслѣдникъ Александръ Николаевичъ при
нималъ участіе въ чествованіи своего наставника, а Императоръ 
Николай Павловичъ пожаловалъ ему орденъ Бѣлаго Орла въ озна
менованіе, какъ сказано въ грамотѣ, „особеннаго уваженія къ тру
дамъ на поприщѣ отечественной литературы, въ теченіе 50-ти лѣтъ 
подъемленныхъ, и въ изъявленіе душевной признательности за за
слуги царскому семейству оказанныяЭто событіе совпало съ окон
чаніемъ капитальнаго семилѣтняго труда В. А. Жуковскаго, кото
раго одного было достаточно для его славы, перевода „Одиссеи44, и 
на который онъ самъ смотрѣлъ, какъ на высшую послѣднюю зада
чу своей поэтической дѣятельности. Вотъ чье изображеніе, изъ брон
зы изваянное, открыло С.-Петербургское городское общественное 
управленіе на намять будущимъ поколѣніямъ: истиннаго поэта, 
достойнаго гражданина своей родины, добродѣтельнаго настав
ника Великаго Государя, человѣка, „во всемъ значеньи слова44, 
одного изъ тѣхъ, о которыхъ можно сказать словами самого В, А. 
Жуковскаго44.

Не говори съ тоской: ихъ нѣтъ,
Но съ благодарностію: были...

— Съ 1-го января но 1-е марта государственныхъ доходовъ въ 
счетъ росписи поступило 119.978,179 руб., болѣе чѣмъ въ соот
вѣтствующемъ періодѣ прошлаго года на 18.644,677 руб. или на 
18,4%. Съ приеоединеніемъ-же доходовъ льготнаго срока и въ
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счетъ будущихъ смѣтъ, общій итогъ доходовъ за два мѣсяца 1887 г. 
опредѣляется въ 134.773,800 руб. противъ , 14.738,653 руб въ 
1886 году или болѣе на 20.035,147 р. По отношенію къ роспи
сямъ на 1886 и 1887 годы итогъ поступленій въ счетъ росписи 
составилъ за два мѣсяца текущаго года 15,і,%, тогда какъ въ ми
нувшемъ году за то-же время онъ выразился въ 12,э%.

Въ теченіе двухъ первыхъ мѣсяцевъ настоящаго года расходовъ 
произведено 131.867,398 руб., болѣе прошлаго года на 402,854 р. 
или на 0,32%; отношеніе къ общему итогу расходовъ, предполо
женныхъ на 1887 годъ по росписи, опредѣляется въ 15%, про
тивъ 16,2°/о за тоже время 1886 года. Въ частности, уменьши
лись противъ прошлаго года расходы по государственному управ
ленію на 3 340,567 руб., платежи по облигаціямъ желѣзныхъ до
рогъ на 456,591 руб. и платежи по спеціальнымъ займамъ на 
434,414 руб.; увеличились-же лишь платежи по займамъ на обще
государственныя потребности на 4.652,426 руб.

НЕКРОЛОГИ.

I. 1887 года мая 18 дня, около 3 часовъ утра, скончался заштатный 
протоіерей, бывшій настоятель Старобѣльскаго Покровскаго собора, отецъ 
Павелъ Ѳедоровичъ Приходьковъ, на исходѣ 70 года отъ рожденія.

Покойный — сынъ протоіерея, родился въ слободѣ Гороховаткѣ Купян
скаго уѣзда, по окончаніи курса въ Харьковскомъ коллегіумѣ въ 1841 году, 
со степенью студента, опредѣленъ былъ учителемъ Старобѣльскаго духов
наго училища, каковую должность отправлялъ по 56-й годъ, до закрытія 
онаго училища.

Въ 1847-мъ году 1-го генваря вроизведенъ во священника къ Старо- 
бѣльскому Покровскому собору. Со времени производства во священника, 
о. Павелъ Приходьковъ постоянно несъ тяжкое бремя разнообразныхъ тру
довъ. Кромѣ должности священника, онъ исполнялъ обязанности члена 
Старобѣльскаго уѣзднаго духовнаго правленія, до закрытія онаго въ 50-хъ 
годахъ; состоялъ въ разныхъ училищахъ города Старобѣльска законоучи
телемъ: приходскомъ, уѣздномъ, дѣтскомъ пріютѣ, мѣстной инвалидной 
командѣ, гдѣ обратилъ въ православіе нѣсколько душъ иновѣрцевъ, въ 
томъ числѣ и начальника команды изъ матометантства въ православіе,—въ 
тюремномъ замкѣ; состоялъ членомъ оспеннаго и статистическаго комите
товъ, гласнымъ въ земскихъ учрежденіяхъ и членомъ Старобѣльскаго учи
лищнаго Совѣта. Съ 1871 года по 86-й оіть состоялъ законоучителемъ 
Старобѣльской Александровской гимназіи; въ тотъ-же періодъ времени со
стоялъ и духовникомъ окружнаго духовенства.

На долю почившаго о. протоіерея, ио вниманію Начальства къ его 
усердной дѣятельности, примѣрнымъ нравственнымъ качествамъ и аккурат
ной исполнительности много было возлагаемо почетныхъ обязанностей. Весь
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свой вѣкъ, какъ выражаются словомъ, отецъ Павелъ Ирпходьковъ не зналъ 
покоя. Начальство по достоинству цѣнило его труды и заслуги. За 25- 
лѣтнюю службу по народному просвѣщенію, онъ съ 1874 года получалъ 
пенсію но 400 руб. въ годъ, сверхъ положеннаго оклада жалованья за
коноучителю гимназіи. За отличную службу но духовному вѣдомству онъ 
получилъ всѣ награды выдаваемые приходскимъ священникамъ,—послѣднюю 
награду, орденъ св. Владиміра 4-й степени, онъ получилъ въ 1881 году. 
Въ началѣ 1886 года о. Павелъ, ио слабости здоровья, испросилъ уволь
ненія за штатъ, но еще занимался нѣкоторыми хозяйственными дѣлами. 
Въ апрѣлѣ того-же года, онъ совершенно непредвидѣнно лишился своей 
жены. Это лишеніе сильно подѣйствовало на вольнаго отца протоіерея и 
ускорило его смерть.

Въ болѣзненномъ состояніи онъ неоднократно былъ исповѣданъ и прі
общенъ Св. Таинъ; совершено было надъ нимъ и таинство Елеосвященія.

Въ 6 часовъ вечера 17 мая, надъ ослабѣвшимъ больнымъ былъ про
читанъ соборнымъ священникомъ и духовникомъ, о. Іоанномъ ГСассіаиовымъ, 
канонъ на исходъ души, а около 3 часовъ утра 18 мая, соборный коло
колъ возвѣстилъ паствѣ Старобѣльской о кончинѣ ихъ пастыря, около 40 
лѣтъ прослужившаго съ ними—мирно, кротко и незлобиво.

Погребеніе совершено 20 мая мѣстнымъ благочиннымъ съ одиннадцатью 
священниками, явившимся къ погребенію болѣе по слуху, изъ признатель
ности къ почившему.

Изъ семейства умершаго протоіерея осталось: двѣ дочери совершенно
лѣтнія, которымъ по духовному завѣщанію отца и осталось небольшое 
имущество; старшіе два сына состоятъ присяжными повѣренными въ городѣ 
Харьковѣ, а младшій—лскаремъ въ Старобѣльскомъ уѣздѣ.

Благочинный свяіценнпкъ Николай Ш(котовъ.

II. Мая 19-го дня н. г. скончался, а 21-го погребенъ, мѣстнымъ бла
гочиннымъ въ сослуженіп 6-ти священниковъ и при многочисленномъ со
браніи народа, Купянскаго уѣзда слоб. Петропавловки Петропавловской 
церкви священникъ Александръ Александровичъ Богдановъ, 56 лѣтъ отъ 
роду. Онъ родился 1830 г. въ Полтавской губерніи отъ еврейскихъ роди
телей—мѣщанъ; вскорѣ затѣмъ отецъ его умеръ и онъ остался сиротою съ 
бѣдною матерью, которая и отдала его въ г. Ахтырку, для обученія портняж
ному ремеслу, къ одному богатому и многосемейному портному еврею-же, 
на восемь лѣтъ безвозмездной работы. Здѣсь, живя болѣе для посылокъ и 
побѣгушекъ но разнымъ хозяйскимъ и артельскимъ дѣламъ, нежели для 
науки, онъ однажды, на десятомъ году жизни, проходилъ мимо соборной 
церкви, откуда неслись мелодическіе звуки вечерняго церковнаго пѣнія. Бъ 
такомъ юномъ возрастѣ и сиротскомъ положеніи онъ еще не успѣлъ про
никнуться фанатическими идеями талмудическихъ лжевѣрій и суевѣрій, а 
какое-то тайное любопытство съ непреоборимою силою влекло его въ цер
ковь и онъ, робко оглянувшись кругомъ и, не видя на площади никого 
изъ евреевъ, съ трепетомъ вошелъ во внутрь храма.

Тамъ, по его словамъ, онъ пораженъ былъ великолѣпіемъ внутренняго 
украшенія церкви и благозвучнымъ пѣніемъ вечерней службы. Чрезъ нѣ
сколько дней, бѣжавши отъ хозяина въ лавку для нѣкоторыхъ покупокъ
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мимо того-же собора утромъ, онъ опять съ такою-же осторожностію зашелъ 
въ церковь, гдѣ ему еще болѣе понравилось утреннее пѣніе и вся цер
ковная обстановка. Скоро послѣ того, урвавшись отъ хозяина въ тотъ-же 
храмъ во время совершенія литургіи, онъ вполнѣ убѣдился въ величіи и 
и превосходствѣ христіанскаго храма и богослуженія предъ шумнымъ и бе
зобразнымъ кагаломъ еврейскимъ въ молельняхъ. Съ такимъ внутреннимъ 
убѣжденіемъ онъ не пошелъ уже въ домъ своего хозяина, а отправился 
пзъ церкви прямо въ домъ протоіерея и настоятеля того собора о. Алек
сандра Кустова, который, узнавши о его твердомъ желаніи и рѣшитель
номъ намѣреніи — принять св. крещеніе и быть, вмѣсто чада заблудшаго 
израиля, сыномъ православной Церкви, обласкалъ и принялъ его въ свой 
домъ и свое семейство. Живя здѣсь, Берка скоро изучилъ Сѵмволъ Вѣры 
и всѣ нужныя молитвы для принятія крещенія и былъ просвѣщенъ свѣтомъ 
христіанства. Для болѣе-же систематическаго изученія догматовъ вѣры и 
правилъ христіанской нравственности, онъ былъ допущенъ въ число уче
никовъ Ахтырскаго духовнаго училища, гдѣ окончивши курсъ, поступилъ 
въ Харьковскую духовную семинарію п дошелъ до богословскаго класса, 
но по независѣвшимъ отъ него случайнымъ обстоятельствамъ не окончилъ 
полнаго семинарскаго курса.

По выходѣ изъ семинаріи онъ поступилъ въ домашніе учители дѣтей 
одного сельскаго священника о. Ск—аго, въ то же время и самъ занялся 
изученіемъ богословскихъ предметовъ для полученія священнаго сана. Здѣсь 
онъ случайно встрѣтился съ бѣдною сиротою духовнаго званія, дѣвицею, 
за которою по тогдашнему обычаю, было оставлено священническое мѣсто. 
Для полученія этого мѣста вмѣстѣ съ невѣстою, онъ отправился въ кон
систорію, выдержалъ экзаменъ и поступилъ во священника на одно изъ 
бѣднѣйшихъ мѣстъ въ слободу Просянку, Волчанскаго уѣзда. Пробывши 
здѣсь около 3-хъ лѣтъ, онъ получилъ другое болѣе обезпеченное мѣсто 
священника въ сл. Владиміровкѣ Купянскаго уѣзда, на которомъ и со
стоялъ 18 лѣтъ; затѣмъ перемѣщенъ въ слободу Петропавловку, въ ко
торой и окончилъ свое многотрудное служеніе Церкви Божіей, отъ болѣз
ни, начавшейся воспаленіемъ легкихъ и развившейся вслѣдствіе служенія 
въ холодной церкви и разъѣздовъ по приходу для исполненія пастырскихъ 
обязанностей въ ненастное время. При жизни о. Александръ успѣлъ вы
дать въ замужество четырехъ своихъ дочерей, а послѣ него остались: же
на 54 лѣтъ, сынъ 9 лѣтъ еще не опредѣленный въ духовное училище, 
и дочь 13 лѣтъ, воспитанница 1 класса Харьковскаго Епархіальнаго
училища. Покойный былъ истинный израильтянинъ, въ немъ-же не было 
никакой лести, ни коварства, ни злопамятства; онъ отличался прямотою 
характера, нестяжательноетыо и рѣдкимъ гостепріимствомъ. Да будетъ-же, 
любезный собратъ, миръ праху твоему и вѣчный покой душѣ твоей.

Священникъ Николай Лазилевичь,
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ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ
ВТОРАЯ КНИГА

Митрополита Московскаго.
ХЩ-Ьхха, 2 руб. сер.

Вторая книга „Твореній Иннокентія11, митрополита Московскаго содержитъ 
въ себѣ главнымъ образомъ описаніе путешествій преосвященнаго но церквамъ 
Камчатской, Курильской и Алеутской областей, а также записки его о разныхъ 
предметахъ, касавшихся ввѣренныхъ ему церквей, представленныя нмъ въ 
свое время Святѣйшему Сѵноду.

Описанія путешествій преосвященнаго по церквамъ представляютъ собою его 
путепые журналы, которые онъ велъ изо дня въ день. При чтеніи ихъ невольно 
поражается душа тою силою самоотверженной любви христіанской, которая 
руководила преосвященнаго Иннокентія въ его апостольскихъ подвигахъ. Дви
жимый желаніемъ научить язычниковъ истинной вѣрѣ Христовой, преосвящен
ный Иннокентій пренебрегалъ всѣми опасностями и невзгодами, которыя при
ходилось ему испытывать на этомъ пути. При безконечно-длинныхъ переѣздахъ, 
которые приходилось ему дѣлать, онъ почти постоянно подвергался холоду, 
переплывалъ рѣки съ опасностію для жизни, испытывалъ непріятности отъ ино
родцевъ язычниковъ и т. п.

Его описанія представляютъ такимъ образомъ яркую иллюстрацію той дѣя
тельности, которая ведется нашими миссіонерами. Только, читая ихъ, каждый 
можетъ попять всю трудность ихъ апостольскаго подвита.

Но кромѣ этого описанія путешествій преосвященнаго Иннокентія имѣютъ 
еще и другой интересъ—интересъ этнографическій. Путешествуя среди инород
цевъ, преосвященный Иннокентій описывалъ бытъ различныхъ инородцевъ, ихъ 
нравы и тѣ нравственныя понятія, какія онъ замѣчалъ у нихъ. Несомнѣнно, 
что этнографія найдетъ въ этихъ описаніяхъ весьма интересный матеріалъ 
для своихъ изслѣдованій.

По изложенію своему вторая книга „Твореній Иннокентія11 отличается тою 
же простотою и ясностію, которая замѣчается во всѣхъ произведеніяхъ Инно
кентія. Умъ архипастыря ясный и живой, по преимуществу практическій, ска
зывается во всѣхъ отдѣлахъ книги. Въ виду всего этого книга представляетъ 
интересное и назидательное чтеніе въ особенности для тѣхъ, кто хотѣлъ-бы 
ближе познакомиться съ распространеніемъ православной вѣры среди инород
цевъ язычниковъ.

О первой книгѣ „Твореній Иннокентія11 см объявл. въ 8 ки., ^В. и Р.11 за 1886 г. 
Складъ изданія „Твореній Иннокентія11: Страннопріимный въ УЕоскнѣ домъ 

графа Шереметева, что у Сухаревой башни, въ квартирѣ Ивана Платонови
ча Барсукова, а также можно^ получать и въ книжнымъ магазинахъ: Сувори
на, Глазунова и другихъ.

ТАМЪ-ЖЕ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ КНИГУ

Иннокентій, Митрополитъ Московскій и Коломенскій
по его сочиненіямъ, письмамъ и разсказамъ современниковъ.

Цѣна 5 р. сер.
Книга эта одобрена Учебнымъ Комитетомъ при Св. Сѵнодѣ, Ученымъ Ко

митетомъ Народнаго Просвѣщенія для пріобрѣтенія въ фундаментальныя и 
ученическія библіотеки учебныхъ заведеній и удостоена Императорскою Ака
деміею Наукъ преміи.

Присгуплено къ печатанію третьей книги „Твореній Иннокентія".
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