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Государь Императоръ, въЗО-й
день минувшаго ноября, Высочай-
ше утвердить соизволилъ всепод-

даннѣйшій докладъ Святѣйшаго

Сгяода о бытіи викарію Полтав-
ской епархіи преосвященному При-
лукскому Михаилу епископомъ Ка-
ширскимъ, викаріемъ Тульской
епархіи, а викарію Владимірской
епархіи преосвященному Муром-
скому Тихону епископомъ Прилук-
скимъ, викаріемъ Полтавской епар-

хіи.

Государь Императоръ, по

всеподданнѣйшему докладу Сѵно-

дальнаго Оберъ - Прокурора, со-

гласно опредѣленію Святѣйшаго

Сѵнода отъ 10 ноября сего года

•за № 3549, въ 18 день того же

ноября, Высочайше соизволилъ на

учрежденіе въ Выбутскомъ погостѣ ;

близъ города Пскова, на мѣстѣ

родины святой княгини Ольги,
женской второклассной приходской
съ церковью школы въ честь перво-

рожденной Августѣйшей Дщери
Ихъ Императорскихъ Величествъ,
Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА
Великой Княжны Ольги Николаев-
ны.

Бысочаишія награды.

Государь Императоръ, по все-

подданнѣйшему докладу Кавалерской
Думы ордена св. Владиміра, вслѣдствіе

представленія Оберъ-Прокурора Свя-
тѣйшаго Сгнода, Всемилостивьйше по-

жаловать соизволилъ, въ 22-й день

сентября текущаго года, кавалерами

этого ордена 4-й степени статскйхъ
совѣтниковъ: бывшаго Новгородского
епархіальнаго архитектора Александра
Борщова, смотрителя Смоленскаго ду-

ховнаго училища Ивана Сперанскаго и

преподавателя Тобольской духовной се-

минаріи Иларіона Орнатова, секретаря

Холмско-Варшавской духовной коней -

сторіи, коллежскаго советника Ѳеодора

Виноградова, секретаря при Владимір-
скомъ епархіальномъ архіереѣ, надвор-

наго совѣтника Петра Талепоровекаго:
коллеліскихъ ассесоровъ: бывшаго столо-

начальника Уфимской духовной кон-

систоріи Аркадія Адамантова и столо-
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начальникрвъ духовныхъ консисторій:

Пензенской— Ивана Дроздова, Том-
ской|Ч-Азіексѣя :Цопова и Могилев -

ской-г Степана ЖданъгПушкина и- ре-
гистратора Херсонской духовной кои-

систоріи, титулярнагосовѣтника Іосифа

Скоропиоь-Іолтуховскаго, за 35-лѣтнюю

безпорочную службу ихъ въ классныхъ

чинахъ.

• ; Г 0-е у д а р ь И м п е. р а т о р ъ, со-

гласно удостоенію Кавалерской Думы,
въ~;22 день сентября 1895 г., Всемило-
стивѣйше соизволилъ на награжденіе
нижеслѣдующихъ духовныхъ лицъорде-

номъ св. Владиміра 4-й степени, по

статуту сего ордена:

а) за 25 лѣтъслужбы, събан-
томъ: благочиннаго надъ духовен-

ствомъ 1-йгренадерскойдивизіи, прото-
иерея церкви 1-го лейбъ-гренадерскаго
ЕкатеринославскагоИмператора Але-
ксандра III полка Іоанна " Орлова и

протоіерея церквиЫиколаевскаго Мор-
ского госпиталя Евгенія Пашина,

.?;■-■ .и, б) за 3 5 лѣтъ службы: на-

стоятеля Севастопольская адмиралтей-
скаго собора, протоіерея МихаилаЗою
тухи, благочиннагонадъдуховенствомъ
34:й пѣхотной дивизіи, протоіерея церк-

ви 136 пѣхотнаго Тагаіірогскаго пол-

ка Іоанна Буяльскаго и благочиннаго
надъ духовенствомъ 5-й пѣхотной ди-

дизіп, протоіерея церкви 17 пѣхотнаго

Архапгелогородскаго Его Император-
.скаго Высочества ВеликагоКпязя Вла-

димира Александровича полка Виктора
Вознесенскаго.
і

жсочаишш ірказъ.
• гВслѣдствіе внесепнаго Оберъ-Про-
к'уроромЪ Святѣйшаго Сгнода пред-

ставленія въ Собственную Его Импе-

раторскаго Величества Канцелярію по

инспекторскому отдѣлу, В ы с о ч а й -

шимъ црі&Ьазомъ по" граждан-

ском-у.ѣѣ|я-омству, 22-го ноября
18 9 5г. за & 71:

а) произведены, за выслугу

лѣтъ, со старшинствомъ:

Изъ надворныжъ въ коллежскіе совѣт-

huku: инспекторъМогилевской духов-

ной семиняріи Савваитскій— съ 1 авгу-
ста 1895 т,,, секретарь Иркутской ду.

ховной консисторіи Щербинскій— съ

10 октября 1894 г., причисленный

къ Канцеляріи Оберъ-Прокурора Свя-
тѣйшаго Сунода, сверхъ штата, Чѳмо-

дановъ— съ 21 іюня 1895 г.

#35 ко.ілежскихъ ассссоровъ въ щ-

дворные совптпикіі: секретарь Сара-
товскойдуховнойконсисторіи Рыбинъ—
съ 23 сентября 1895 г. и причисленный

къ Канцеляріи Оберъ-Прокурора Свя-
тѣйшаго Сгнода, сверхъ штата, Круп-
скій— съ 30 ноября 1893 г.,бывшій пре-

подаватель Костромской духовной семи-
наріи, нынѣ причисленныйкъ Канце-
ляріи 'Оберъ-Прокурора Святѣйшаго

Сѵпода, сверхъ штата, Поспѣловъ— съ

25-го августа '1893 г.

Изъ тшпулярпыхъ созѣтпиковъ вг

коллежсніе асессоры: секретаридухов-

ныхъконснсторій: Могплевской— Добро-
вольскій — съ 11 мая и Пензенской—
Шелугинскій— съ 2 іюня 1895 г.

Изъ коллежскихъ секретарей въ ти-

тулярные совѣтники: секретаридухов-

ныхъ консисторій: Архангельской—
Малевинскій— съ 28 мая, Камчатской—
Павловскііі— съ 1 іюпя, Кишиневской—
Ростовскій— съ 13 и Пермской— Свѣт-

ловъ— съ 7 августа 1895 г.

Изъ губернскихъ въ коллеэісскге секре-

тари: капцелярскій чиновникъ Канце-
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ляріи Святѣйшаго Сунода Сченсно-
вичъ— съ 14 мая и причисленныйкъ
Канцеляріи Оберъ-Прокурора Святѣй-

шаго Сѵнода, сверхъ штатаКочуровъ—
съ 3 іюня 1895 г.

б) Утверждены въ чинахъ со

старшинствомъ:

Коллежскаго секретаря: причислен-

ные къ Канцеляріи Оберъ-Прокурора
Святѣйшаго Сгнода сверхъ штата:

Малиновекій— съ 14 октября 1893 г.,

Крючковъ— съ 27 іюля, Добротинъ— съ

5 и Западаловъ— съ 10 августа1895 г.,
всѣ четверо— по степени кандидата

богословія.

Коллежскаго регистратора:— при-

численныйкъ Канцеляріи Оберъ-Про-
курора Святѣйшаго Сѵнода, сверхъ

штата, Успенскій— съ 24 іюня 1895 г.,

по званію студентасеминаріи.

1 .-.лллЛЛЛЛ /VWVvv.'

Отъ епархіальныхъ преосвященныхъ

и протопресвитеравоеннаго и морскаго

духовенства поступиликъ Оберъ-Про-
курору Святѣйшаго Сѵнода сообщенія
о томъ, что:

I. въ ознаменованіе восше-

ствіяна престолъ Его Импе-
раторскагоВеличества:

1) временный Московски купецъ

Иванъ Прохоровъ соорудилъ на соб-
ственныя средства для новоустроенной
въ селѣ Ивановскомъ - Прозоровскихъ,
Покровскаго уѣзда, Владимірской гу-

берніи, церковно-приходской школы

икону святителя и чудотворца Ни^
колая, въ дубовомъ рѣзномъ кіотѣ,

стоимостію 125 руб.;
2) прихожане церкви села Троко-

вичъ, Житомірскаго уѣзда, Волынской
епархіп, пріобрѣли для сей церкви

Иверскую икону Божіей Матери, стои-
мостію 130 руб.;

3) общество Нейво-Рудянскаго заво-

да. Екатеринбургская уѣзда, цри

участіи причта мѣстной приходской
Успенской единовѣрческой церкви, по-

жертвовало для оной потиръи дискосъ

съ полнымъ серебрянымъ приборомъ,
стоимостію 260 руб.;

4) приходскоепопечительствоУспен-
ской церкви села Криворожья, Бах-
мутскаго уѣзда, Екатеринославской
епархіи, пріобрѣло для сей церкви

колоколъ, вѣсомъ въ 21 пуд. 36 фун.і,
стоимостію 450 руб. 31 коп.;

5) прихожане Успенской церкви

предмѣстья Вороновки, Новомосков,-
скаго уѣзда, той же епархіи, при уча-

спи мѣстнаго приходскаго попечитель-

ства, пріобрѣли для сей церкви два

кіота, стоимостію 525 руб.;
6) С.-Петербургскій 1-й гильдіи ку-

пецъ Михаилъ Александровъ пожер,-

твовалъ въ Коссовскую церковь, Грод-
ненской губерніи, колоколъ, вѣсомъ

въ 60 пуд., стоимостію 1,300 руб.; , -

7) прихожанеСтрокайловской,церк-
ви, Климовичскаго уѣзда, Могплевской
епархіи, пожертвовалипо одному рублю
съ земельнаго надѣла, а всего 395 руб.,
на устройство вокругъ означенной
церкви деревянной ограды;

8) крестьяне Ѳедоръ и ЗахарЩ
Головины пожертвоваливъ Покровскую
церковь села Гнилой Плоты, Мало-
архангельскаго уѣзда, Орловской епар-
хіи, икону Болсіей Матери „Всѣхъ

скорбящихъ радости", въ кіот$ ; съ

рѣзьбою за стекломъ, съ подставкою,

подсвѣчникомъ,. лампадою и деревяп-

ною рѣшеткою, стоимостію 170. руб.;
9) вдова фельдфебеля Анна Бѣло.-

бородова пожертвовала въ Срѣтенскую

церковь Всеволодовильвинскаго [завода^
Соликамскаго уѣзда, Пермской епархіи,
колоколъ, вѣсомъ въ 54 пуд. 17 фун.,
стонмостію 883 руб.: .. .. ;
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10) прихожанка Благовѣщенской

церкви села Усовки, Пирятинскаго
уѣзда, Полтавской епархіи, вдова кол-

ложскаго совѣтника Ольга Швайкевичъ
пріобрѣла для названной церкви сребро-
вызолоченные дискосъ, звѣздицу, два

ковша и лжицу, все стоимостію 150
рублей;

11) по почпну прихожанина

церкви села Тоузакова, Троицкаго

тожъ, Бугурусланскаго уѣзда, Самар-
ской епархіи, земскаго начальника

сего уѣзда, дворянина Николая Петрова,
въ день принятія мѣстными прихо-

л;анами присяги на вѣрноподданство

Его Императорскому Величеству, . на

деньги, собранный по подписному

листу, пріобрѣтены для . названной

церкви одѣяніе и покровы на престолъ

п жертвенникъ и діаконскій стихарь,

пзъ золотистаго глазета, а священ-

■пикомъ сей церкви Андреемъ Доки-

пымъ пріобрѣтены для оной, на соб-
ственный средства, иконы: Николая

Чудотворца, въ кіотѣ съ короною,

Вознесенія Господня и Сошествія Свя-
таго Духа на Апостоловъ, всего па

250 руб.;

12) казакомъ Шкуринской станицы,

Кубанской области, Ѳеодоромъ Шаблею 1

пожертвованъ для мѣстной церковно-

приходской школы каменный домъ,

стоимостію болѣе 3,000 руб., и снаб-

жена сія школа, въ потребномъ коли-

честв, учебниками, учебными посо-

біями и классного мебелью;
1 3) Вышневолоцкій купецъ Николай

Вышинъ пожертвовалъ въ Николаев-
скую Столпенскую пустынь, Тверской
епархіи, икону Божіей Матери Цѣли-

тельницы и три священническихъ и

діаконскихъ облачепія, для служенія

въ праздники, все стоимостіго 550
рублей;

14) на пожертвованные прихолса-

ниномъ церкви села Золотихи, Ново-
торжскаго уѣзда, топ лес еппрхііт, рядо-
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вымъ Ѳеодоромъ Семеновымъ 2,500 руб.

и прочими прихожанами сей церкви—

1,000 руб. пріобрѣтенъ для опой коло-

колъ, вѣсомъ въ 210 пуд. 14 фун.;

15) прихолсане Локтевской Петро-
павловской церкви, Томской епархіи,

на пожертвованные ими 36 руб. 60 коп.

пріобрѣли для сей церкви семисвѣч-

никъ, кадило и мѣднопозлащенпый

напрестольный крестъ;

1 6) священникъ Михаило- Архан-
гельской церкви села Дорогино-Заим-
скаго, Барнаульскаго округа, той же

епархіи, Павелъ Богословскій съ же-

ною пожертвовали для сей церкви

священническое облаченіе, цѣною въ

30 руб., а псаломщикъ Василій Новп-
ковъ, съ мѣстнымъ церковнымъ старо-

стою Георгіемъ Хребтовымъ и нѣко-

торыми прихожанами, пріобрѣли для

той [же церкви два свящеппическихъ

облаченія, стоимостію 60 руб., и одежду

для аналогія въ 6 руб.;

17) прихояіане Покровской церквп

села Покровскаго-Ушакова, Крапи-
венскаго уѣзда, Тульской епархіи,

крестьяне Гавріилъ Никитинъ и Иванъ

Морозовъ полсертвовали въ названную

церковь металлическія вызолоченныя

хоругви, стоимостію 120 руб.;

18) прихожанка Предтечепской церк-

ви села Крутаго, Каширскаго уѣзда,

той же епархіи, землевладѣлица Ана-

стасія Волкова пожертвовала 10,000 р.

па построеніе въ названномъ селѣ но-

ваго каменнаго храма, взамѣнъ суще-

ствующаго ветхаго деревяннаго;

19) прихожане Стрѣлецкой церкви,

Люблинской губерніи, Холмско-Вар-
шавской епархіи, пріобрѣли для сой

церкви новый колоколъ, вѣсомъ въ

10 пуд. 1 ф., стоимостію 183 руб.,съ

изображеніемъ ликовъ Спасителя, Бо-
жіей Матери и святаго великомученика

Георгія, съ соотвѣтствующею событію
надписью, - и

20) староста церкви С.-Петербург-
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скаго Николаевскаго военыаго госпи-

таля, С.-Петербургскій 1-й гильдіи ку-

пецъ Иванъ Ивановъ соорудилъ, на

собственный средства, для означенной

церкви икону Спасителя Нерукотвореп-
даго образа/ писанную на кипарисной
доскѣ, въ рѣзпомъ, окрашепномъ бѣлою

краскою съ позолотою, кіотѣ, стоимо-

стію 250 р.;

II. въ память и озн а мен о ва-

ii і е бракосочетанія Его Импе-
ра торс к аго Величества:

21) прихоясапами Емецкой церкви,

Холмогорскаго уѣзда, Архангельской
епархіи, открыто въ приходѣ сей церк-

ви общество трезвости;

. 22) крестьяне Верхнесуландскаго
прихода, Шенкурскаго уѣзда, той же

епархіи пріобрѣли для нрпходской церк-

ви колоколъ, вѣсомъ въ 15 пуд. 7 ф.,
стоимостію 247 руб. 30 коп., съ со-

ответствующею событію надписью;

. 23) въ дополненіе къ суммамъ, со-

браннымъ Самосдѣльскнмъ сельскимъ

обществомъ, Астраханскаго уѣзда, на

отлпвку новаго колокола для Петро-
павловской церкви села Самосдѣлкп,

пожертвовано: крестьянскою вдовою

слободы Васильевки, Бобровскаго уѣз-

да, Воронежской губерніи, Екатери-
ною Котелевскою— 700 руб., старостою

названной церкви, крестьяниномъ Ива-

номъ Запкинымъ — 200 руб. и крестья-

ниномъ означепнаго села Космою Зай-
суновымъ— 100 руб.;

24) староста Христорождественской

церкви станицы Наурской, Терской
области, Владикавказской спархіи, уряд-

никъ Гавріилъ Усачевъ пожертвовалъ

въ названную церковь бархатныя свя-

щенническое и діаконское облаченія и

два болыппхъ металлическихъ подсвѣч-

нпка, къ мѣстнымъ нконамъ, все стои-

мостью 170 руб.;
25) староста Пророко - Ильинской

церкви, , Березовскаго завода, Екате-

ринбургская уѣзда, крестьянинъ Петръ
Гычевъ пожертвовалъ въ сію церковь

напрестольное Евангеліе въ сребро-

позлащепномъ окладѣ, стоимостію 275
рублей, съ соотвѣтствующею надписью;

26) прихолсанинъ Димитріевской церк-

ви села Канашевскаго, . Шадринска-
го уѣзда, Екатеринбургской епархіп,

крестьянинъ Романъ Рудаковъ пожер*

твовалъ въ названную церковь коло-

колъ, вѣсомъ въ 59 пуд. 20 фун., стои-

мостію 1,000. руб.;
: 27) прихожанинъ церкви села Але-

ксѣевскаго, Лаишевскаго уѣзда, Ка-
занской епархіи, временный 2-й гильдіи

купецъ Сосипатръ Глушковъ полсер-

твовалъ въ означенную церковь метал-

лическія хоругви, стоимостію 170 р.;

28) на доброхотныя пожертвованія

прихолсанъ Рождество - Богородицкой
церкви села Снагости, Рыльскаго- уѣз-

да, Курской епархіп, пріобрѣтенъ для

сен церкви, вмѣсто разбитаго стараго

колокола въ 119 пуд., новый—

вѣсомъ въ 148 пуд., причемъ княземъ

Александромъ Барятинскимъ пожер-

твовано на сей предметъ 100 р.-,

29) прнхол:ане Яновской Свято-Ду- 1-

ховской церкви, Ковенской губерніи,

полсертвовали въ сію церковь икону

святителя Николая Чудотворца, муче-

ницы царицы Александры и велико-

мученика Георгія Побѣдоносца, въ кіо-

тѣ, стоимостію 115 руб.;
30) прихожане Поставской Свято-

Осіевской церкви, Виленской губерніи,
полсертвовали въ сію церковь драго-

цѣнную плащаницу съ вышитыми зо-

лотомъ па малиновомъ бархатѣ слова-

ми и херувимами, и къ ней гробницу

изъ дубоваго дерева;

3 1) прихожане Блошникской церкви,

той же губерніи, пріобрѣли для сей

церкви колоколъ, вѣсомъ въ20п. 12 ф.,
стоимостію 350 руб.;

32) прихожане Паричской Свято-

Духовской церкви, Бобруйскаго уѣзда,
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Минской епархіи, совмѣстно съ ста-

новымъ приставомъ Покатилло и во-

лостнымъ писаремъ Устиновымъ, на

пожертвованныя деньги, въ количество

225 руб., пріобрѣли для названной

церкви икону Божіей Матери „Достой-

но есть— Милующей", писанную на че-

канной золотомъ доскѣ, въ вызолочен-

номъ кіотѣ за стекломъ;

33) прихожанинъ церкви селъ Стар-
чйцъ, Слуцкаго уѣзда, той же епар-

хіи, крестьянинъ Иванъ Шафрановичъ
пожертвовалъ въ сію церковь полный

литургійный серебряный приборъ, стои-

мостію 115 руб.;

34) прихоліане Ряснянской церкви,

Чауескаго уѣзда, Могилевской епархіи,

крестьяне деревень: Крияеватки —Анто-

ЙІй " Кудрячевъ, Роковщины— Рябцовъ

й Дубровки пожертвовали въ означен-

ную церковь Черниговскую икону Бо-
жіей " Матери, въ серебряно - вызоло-

ченной ризѣ, съ кіотомъ, стоимостію

360 І>уб.;
- 35)' прихожане Ровковичской церкви,

Рогачевскаго уѣзда, той же епархіи,

пожертвовали на ремонтъ сей церкви

1,000 руб., причемъ особенное усер-

дна въ пожертвованіи оказали крестья-

не:" села Ровковичъ Павелъ Антоніевъ

и деревни Заболотья Артемій Емелья-
нов^ а также жена священника Елп-
савета Козловская, и, кромѣ того,

крестьянка названнаго села Марія Кон-
дратьева пріобрѣла для означенной

церкви плащаницу, стоимостію 115 р.;

36) попечитель Вертлинской цер-

ковно-приходской школы, Клинскаго
уѣзда, Московской епархіи, князь

Сергѣй Голицынъ построилъ на соб-

ственныя средства зданіе для назван-

ной" школы и пріобрѣлъ двѣ иконы:

одну; большого размѣра, въ дубовомъ

рѣзномъ кіотѣ, съ ликами святыхъ Ки-

рилла, и Меѳодія, святителя и чудо-

творца Николая и мученицы царицы

Александры— для помѣщепія въ сей
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школѣ, и другую— святаго архистратига

Михаила —для помѣщенія на наружной

стѣнѣ школы;

37) временный Московскій купецъ,

изъ крестьянъ села Малахова, Брон-
ницкаго уѣзда, Московской губерніи,

Косма Самцовъ построилъ, на соб-

ственны я средства, въ названномъ селѣ

новое зданіе для церковно-приходской

школы, стоимостію свыше 3,000 р.;

38) крестьянинъ деревни Бардово,

Мелогубскаго прихода, Петрозаводскаго
уѣзда, Олонецкой епархіи, Степанъ

Трофимовъ пріобрѣлъ для приходской

церкви паникадило, стоимостію 30 р.;

39) бывшій староста Николаевской
церкви села Лѣсковскаго, Тюкалинска-
го округа, Омской епархіи, крестья-

нинъ Иванъ Тюменцевъ пожертвовалъ

въ пользу названной церкви 325 р.;

40) прихожанинъ Николаевской церк-

ви села Щуровки, Прилукскаго уѣзда,

Полтавской епархіи, устроили, вмѣсто

школы грамоты, одноклассную цер-

ковно-приходскую школу и ассигновали

на содержание оной 81 руб. 20 к. въ

годъ;

41) священникъ Благовѣщенской

церкви г. Лохвицы, той же епархіи,

Іоаннъ Костюковъ пріобрѣлъ на соб-

ственныя средства для названной церк-

ви люстру, стоимостію 225 руб.;

42) прихожанка Николаевской церк-

ви села Первозвановки, Полтавскаго
уѣзда, дворянка Наделсда Сулима прі-

обрѣла для сей церкви колоколъ. стои-

мостію 900 руб.;

43) жители села Бормы, Самарскаго
уѣзда, по предложепію приходскаго

священника, постановили, на средства

мѣстнаго церковно-приходскаго попе-

чительства, обмѣнить старый разбитый

колоколъ церкви названнаго села, вѣ-

сомъ въ 39 пуд. 2 ф., на новый, вѣ-

сомъ въ 50 пуд., съ изобралгеніямп:

Спасителя, Казанской Божіей Матери,

святителя и чудотворца Николая и
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святой мученицы царицы Александры,

съ соотвѣтствующею надписью;

г 44) ломовые извозчики въ г. Харь-

ковѣ соорудили икону ' святителя Ни-

колая Мѵрликійскаго чудотворца, стои-

мостію 350 руб.; ?'

45) въ Майданъ-Княжпольскую цер-

ковь, Холмско - Варшавской: епархіи,

поступили слѣдующія пожертвованія:

отъ братства церкви — облаченіе на

жертвенникъ, стоимостію 13* руб. 21 к,,
отъ настоятеля церкви, священника

Ю. Сайкевича— 7 металлическихъ свѣ-

чей, съ приборами, цѣною 12 р. 25 к.,

и два подсвѣчника накладнаго серебра

въ 10 руб. и отъ ясены настоятеля и

матери его—4 металлическихъ свѣчп

въ .10 руб.;
46) въ Сольскую церковь той же

епархіи, войтъ гмины Соль Петръ Мар-
ковичъ пожертвовалъ шерстяной подриз

никъ, стоимостію 10 руб., и

47) домовладѣлецъ гор. Москвы,

крестьянинъ Ростовскаго уѣзда, Яро-
славской губерніи, Василій Покляновъ

полсертвовалъ- въ церковь 3-го грепа-

дерскаго ПернОвскаго полка сребро-

вызолочеппую, съ эмалевыми украше-

віями, ризу на Ѳеодоровскую икону

Божіей Матери и двѣ сѣни изъ мали-

новаго бархата, съ серебряною бахра-

мою, на особенно чтимыя иконы озна-

ченной церкви, всего на сумму : свыше

700 руб.

Сверхъ сего: 1) проживающіе въ

селѣ Боровкѣ, Ямпольскаго уѣзда, По-

дольской губерніи, отставной старшій

унтеръ-офицеръ Игнатій Ивановъ и

жена его Христина Авдонова Волковы,
въ прошеніи заявляютъ, что въ ознаме-

нованіе бракосочетанія Его Император-

скаго Величества, они согласились по-

жертвовать изъ собственныхъ средствъ
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200 руб.,. а въ случаѣ надобности-и

болѣе, на сооруженіе позолоченнаго

креста для водруженія онаго на иу-

польномъ шпилѣ мѣстной Іоавно-Бого-

словской церкви, и .2) общество С.-Пе-

тербургскихъ трактиропромышденни-

ковъ, въ память въ Бозѣ почившаго

Государя Императора Александра III,

внесло въ кассу состоящего подъ Вы-

сочайшимъ Его Императорскаго Вели-,

чества покровительствомъ Николаевска-

гб братства 2,500 руб.' на содержаніе

и воспитаніе въ пріютѣ и школѢ сего>

братства одного мальчика.

На ' всеподданнѣйшемъ докладѣ Сѵ-

нодальнагс Оберъ-Прокурора о тако-,

выхъ выраженіяхъ вѣрноподданниче-

скихъ и религіозно-патріотическихъ

чувствъ Его Императорскому Величе-

ству, въ 18-й день ноября 1895 ;г.^;

благоугодно было Собственноручно на- !

чертать: «Нрочелъ, . съ удоводьствіемъ».

Опредѣленія Святѣйшаго Шщ^
.'■V * £

Опредѣлені ям и С в я т ѣ й ш а г:о '

Сѵнода: •'-'

' - ' •':':' ' ' '. '-'

I. Отъ 22 ноября— 1 декабря Щ9$-
года за № 3709, смотритель Кіево-

Подольскаго духовнаго училища собор-

ный іеромонахъ Антонивъ . назначенъ

инспекторомъ Тульской духовной семи-

нарій, а состоящійвъ числѣ братства,

Кіево-Печерской лавры іеромонахъ Ѳео-

досій— смотрителемъ Кіево-Подольскаго

духовнаго училища.
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II. Отъ 22 ноября— 1 декабря 1895 г.,

за № 3724, кандидата С.-Петербургской

духовной академіи, выпуска 1895 г.,

священникъ Лаврентій Добромысловъ
назначенъ преподавателемъ русскаго

и церковно-славянскаго языка въ стар-

шіе классы Владикавказскаго духов-

наго училища.

III. Отъ 13—25 октября 1895 г.за№3193,

постановлено: составленное А: Архан-

гельскимъ „Пѣніе литургіи святаго Іоанна

Златоуста, . въ духѣ древпихъ напѣвовъ

православной Церкви", для четырехголос-

наго хора (партитура — цѣна 1 руб. и

голоса —цѣна 1руб. 25 коп.)— о добрить

къ употребленію въ церковно-приходскихъ

школахъ, какъ пособіе при хоровыхъ

занятіяхъ учащихся въ сихъ школахъ.

Прказъ ООеръ-Прокурора Святѣишаго

Сѵнода. .

Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣй-

шаго Сѵнода, отъ 30 ноября 1895

года за К 12, назначаются: при-

численные къ Канцеляріи Оберъ-Проку-

рора Святѣйшаго Сѵнода, сверхъ штата,

коллежскіе секретари Соколовъ и Гребпп-

скій— исправляющими должность секре-

тарей духовныхъ консисторій: первый—

Калужской и послѣдній —Тамбовской (оба

по опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода 17-го

ноября 1895 г.).

Перемещается: канцелярски слу-

житель Контроля при Святѣйшемъ Сѵ-

нодѣ - Софійскій въ Канцелярію Оберъ-

Прокурора Святѣйшаго Сгнода канцеляр-

скимъ же служителемъ (съ 23 ноября

189.5- г.). .......
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Опредѣляется въ службу, изъ

отставных ъ: коллежскій регистраторъ

Олсшкевичъ въ Канцелярію Святѣйшаго

Сѵнода канцеллрскимъ чиновникомъ (съ:

І7 ноября 1895 г.), кандидата С.-Петер-

бургской духовной академіи Рудаковъ въ-

вѣдомство православнаго исповѣданія съ

прпчисленіемъ къ Канцеляріи Оберъ-Про-

курора Святѣйшаго Сѵнода сверхъ штата

(съ 23 ноября 1895 г.).

Увольняется отъ службы, со-

гласно прошенію: секретарь Калуж-

ской духовной консисторіи, коллежскій

совѣтнйкъ Разумбвъ (по опредѣленію Свя-

тѣйшаго Стнода 17 ноября 1895 г.) съ

мундиромъ, занимаемой имъ должности

присвоенными

Отъ Учищнаго Совѣта пр Святѣйшемъ

Сѵнодѣ.

Журнальными опредѣленіями Училищ-

наго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ,

утвержденными Г. Оберъ-Прокуроромъ
Святѣйшаго Сѵнода, постановлено: 1) со-

ставленную инспекторомъ Томской класси-

ческой гимназіи Иваномъ Курочкинымъ

книгу, подъ. заглавіемъ: „Разсказы изъ

исторіи русской Церкви въ связи съ

главнѣйшими событіями гражданской исто-

ріи Россіи". Времена правленія митропо-

литовъ (989—1589 г.). (Томскъ, 1895 г.,

цѣна 1 руб. 50 коп.)— допустить въ

библіотеки церковно-приходскихъ школъ;'

и 2) составленныя А. Н. Бахметевой 12

книгъ, подъ заглавіемъ: „Избранныя жи-

тія святыхъ, кратко изложенныя по руко-

водству Четіихъ-Миней" (изд. 13, Москва,

1894 г., цѣна за 12 книгъ 1 р. 80 к.)—

одобрить, для библіотекъ церковно-

приходскихъ школъ.
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МЕРЫ ВЪ БОРЬБЕ СО ШТУНДОЙ.

Въ.ряду многочисленныхъ вопросовъ о

штундѣ едва ли не самый существенный
вопросъ о томъ, какія слѣдуетъ принять

мѣры для уепѣшной борьбы со штундой.
Р.ѣшеніе этого вопроса настоятельно не-

обходимо въ настоящее время, когда, не-

смотря на мѣропріятія духовной и свѣт-

ской власти, штунда, хотя и ослабѣваетъ

Количественно, качественно— со стороны

внутреннихъ основъ своего бытія — остает-

ся лк) прежнему упорною и крѣпкой, —

это- съ одной стороны; съ другой — отъ

такого пли иного рѣшенія этого вопроса

зависитъ болѣе или менѣе успѣхъ борь-
бы, православнаго духовенства и обще-
ства со штундой.

Врачеваніе отдѣльнаго организма пре-

слѣдуетъ двоякую цѣль: устраненіе вред-

выхъ для организма вліяній и элемен-

товъ и введеніе въ него элементовъ здо-

ровыхъ, усиливающихъ его жизпедѣятель-

ность. Этотъ методъ съ пользою для дѣла

ііожетъ быть примѣненъ и къ врачеванію
болѣзней общественнаго организма, изъ

которыхъ (болѣзней) штунда есть са-

мая серьезная. Въ виду этого, рѣшеніе

вопроса о мѣрахъ въ борьбѣ со штундой

распадается, на двѣ частя: въ первой —

должны быть указаны мѣры положитель-

ный, способствующая поднятію религіозно-
нравственнаго уровня нашего народа; во

второй — отрицательный, задачи кото-

рыхъ— устранить вліяніе на религіозное
сознаніе народа элементовъ враждебныхъ
православію.

1) Самая действительная мѣра къ под-

нятію религіозно-нравственнаго уровня

парода есть церковное учительство, ко-

торое лежитъ на обязанности прежде

всего священников^ а затѣмъ и каждаго

преданпаго сына Церкви, обладающего
религіознымъ просвѣщеніемъ настолько,

что изъ него онъ можетъ удѣлить млад-

шему брату. Церковное учительство

должно поставить себѣ ближайшею цѣлью

уяснить народу смыслъ молитвъ, цер-

ковныхъ чтеній и пѣснопѣній, чаще дру-

гихъ употребляемыхъ при богослуженіи,
и значеніе обрядовъ православной Церкви.

2) Достиженію этой же цѣли въ значи-

тельной степени могло бы способствовать
внятное, истовое чтеніе псаломщиковъ . и

доброе пѣніе, а не бѣглое чтеніе и вялое,

анатичное пѣніе, что нерѣдко замѣчается

въ нашихъ храмахъ. Прослушавънѣсколько

разъ чтеніе въ храмѣ одной и той же

молитвы или пѣніе священной пѣсни,

народъ естественно запоминалъ бы ихъ,

а это въ свою очередь значительно облег-
чило бы священнослужителямъ трудъ

уясненія народу смысла молитвъ и пѣсно-

пѣній церковныхъ. Въ виду этого, жела-
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тельно, чтобы чтеиіе псаломщиками шесто-

псалмія, каѳизмъ, каноновъ и часовъ

производилось на срединѣ храма и было
яснымъ, отчетливымъ и внятнымъ, чтобы
каждое слово чтеца доходило до слуха

предстоящихъ.

3) Не менѣе благотворной мѣрой въ

этомъ отношеніи являются такъ называе-

мые народные церковные хоры. Подъ

ними мы разумѣемъ не общее пѣніе

присутствующихъ при богослуженіи, кото-

рое обыкновенно сопровождается многими

неудобствами, какъ-то шумомъ, нестрой-

ностью, но отдѣльные хоры изъ крестьянъ,

нарочито къ тому подготовленныхъ. Обу-
чить крестьянъ церковнымъ пѣснопѣніямъ

найдется возможность въ каждомъ при-

ходѣ, такъ какъ въ калсдомъ приходѣ

есть священникъ, знакомый съ церков-

ными пѣснопѣніями но семинаріи; есть

псаломщикъ — часто семинариста; есть

школьный учитель, по уставу обязанный
знать пѣніе, и, наконецъ, среди самого

народа, мы увѣрены, найдутся „мастера"
пѣнія, для которыхъ не трудно будетъ
усвоить родные, но забытые мотивы.

Стоитъ только обучить десятокъ - другой
крестьянъ, чтобы потомъ остальные са-

ми охотно принялись за изученіе цер-

ковныхъ пѣснопѣній. Народъ нашъ лю-

битъ и умѣетъ пѣть, остается только

дать ему средство для этого и показать

добрый починъ. Сами штундисты указы-

вают^ на народные хоры, какъ на одну

изъ мѣръвъ борьбѣ съ распространеніемъ
ихъ секты. Говоря о преимуществахъ

своего сектантскаго богослуженія предъ

православнымъ, они находятъ ихъ, между

прочимъ, и въ пѣніи: „у насъ, говорятъ

они, каждый участвуетъ въ богослуженіи
пѣніемъ п произпесеніемъ вслухъ молитвъ,

а у васъ одинъ священникъ; міряпе-же
только присутствуютъ при богослужсніи".
Отъ образованія народныхъ хоровъ дол-

жно ожидать благихъ послѣдствій для

религіознаго развитія народа по слѣду-

ющимъ соображеніямъ: народъ нашъ

любйтъ пѣніе; онъ поетъ и въ горѣ, и

въ радости, на нивѣ и за прялкой въ

долгіе зимніе вечера; обученный церков-

нымъ пѣснопѣніямъ, онъ скоро пронпкнет-

ОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ ■ ѵ $49

ся. прелестью ихъ мотивовъ и въ нихъ

онъ станетъ изливать движенія своей

души. Одновременно съ усвоеніемъ напѣ-

вовъ церковныхъ пѣснопѣній будетъ
усвояться и содержаніе ихъ; V •*- --

4) Дѣйствительною мѣрою віь дѣ]^

■поднятая религіозно-нравственнаго уровня

народа, а вмѣстѣ съ этимъ и въ борьбѣ

со штундой, являются внѣбогослужебныя

собесѣдованія. И ату мѣру подсказываюп

намъ тѣ же сектанты. Критикуя порядки

православной Церкви, они разсуждають

приблизительно такъ: „воскресный день,

назначенъ для служенія Богу, а- у васъ

(православныхъ) въ этотъ день слу-

жатъ похоти: храмы у васъ на замкѣ, а

трактиры и рестораны открыты, и вмѣ-

сто пѣнія божёственныхъ пѣсней слышит-

ся визжаніе шарманки и пѣсни пьяныхъ".

Грустно, действительно, видѣть, что на-

ши православные храмы въ воскресные и

праздничные дни оживляются на часъ*

другой, а остальное время стоятъ запер-

тыми. Что мѣшаетъ нашему народу собя 4

раться въ праздничные п воскресные дни

въ храмъ для религіозно-нравственныхъ
собесѣдованій, спустя часъ - другой во

окончаніи литургіи, употребленные на

отдыхъ. Въ селахъ, гдѣ литургія оканчи-

вается въ 9 — 10 час, начало таквхъ со-

браній совпало бы съ 11— 12 час; такимъ 1

образомъ до начала вечерняго богослуже"
нія оставалось бы пять часовъ. Сколько
можно сдѣлать для религіознаго просвѣ-

щенія народа за эти пять часовъ! Намъ,
пожалуй, возразятъ, что народъ, изнурен-

ный недѣльнымъ трудомъ, въ празднич-

ный день захочетъ отдохнуть и неохотно

будетъ посѣщать предложенный намисо-

бранія. Въ опроверженіе этого возраже-

нія, укажемъ на тотъ факта, провѣ-

ренный личнымъ нашимъ опытомъ, что1

на собесѣдованіяхъ миссіонера сЪ сек* ;

тантами, которыя ведутся нетолько въ-

праздничные, но и въ рабочіе дни/

всегда присутствуете много православныхъ'

прихожанъ и, конечно, ихъ привбдитъ ;

туда религіозный интересъ, а не толькси

интересъ спора. Никогда со стороны

народа не можетъ быть препятствій дъ

открытію внѣбогослужебныхъ собе'свдо- 1 і
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ваній и если они будутъ открыты, народъ

охотно станетъ посѣщать ихъ. Въ чемъ

должны состоять эти собесѣдованія? Какъ
средство къ поднятію религіозно-нрав-

ственнаго уровня народа и какъ вмѣстѣ

съ этимъ одна изъ мѣръ въ борьбѣ со

штундой, внѣбогослужебныя собесѣдованія

должны направляться къ достиженію

слѣдующихъ цѣлей: а) такъ какъ штун-

дисты отвергаютъ ученіе православной

Церкви, находя его несогласнымъ съ

ученіемъ Іисуса Христа и Апосто-
ловъ, то собесѣдованія должны уяс-

нить православнымъ слушателямъ, что

христіанская истина отъ временъ Апо-
столовъ преемственно сохранялась въ

христіанской Церкви до раздѣленія церк-

вей (1054 года) въ ея первоначальной
чистотѣ и неповрежденности и въ такомъ

видѣ перешла въ православную русскую

Церковь. Матеріалъ для собесѣдованій

этого рода можетъ быть набранъ изъ со-

чиненій церковно-историческаго характе-

ра, б) ПІтундисты, какъ это съ несомнѣн-

ноетыо доказано въ печати, отрицая

вѣроученіе православной Церкви, вмѣстѣ

съ этимъ подрываютъ основы обществен-
ной и государственной жизни: проповѣ-

дуютъ соціальное равенство, чаютъ ка-

кого-то государственнаго переворота, послѣ

котораго всѣ будутъ равны, не будетъ ни

богатыхъ, ни бѣдныхъ и каждый будетъ
брать изъ магазиновъ столько дорогихъ

матерій, сколько ему заблагоразсудится.
Въ виду этого, собесѣдованія должны

выяснить православнымъ слушателямъ ту

внутреннюю органическую связь, въ кото-

рой находятся между собою русская

православная Церковь и русское государ-

ство; должны раскрыть предъ слушателя-

ми историческій ходъ развитая русскаго

государства подъ сѣнью православной
Церкви, уяснить имъ ту мысль, что суще-

ствующие государственный строй Россіи
выработался и окрѣпъ подъ непосред-

ственнымъ воздѣйствіемъ православной

Церкви, что враги православной Церкви есть

вмѣстѣ съ этимъ враги и государствен-

шіго строя Россіи. Эти собесѣдованія

составить серію -чтеній церковно-патріоти-
ческихъ. в) Штундисты указываютъ на

нравственные недостатки православныхъ

людей, какъ на одну изъ причинъ отдѣ-

ленія ихъ отъ православной Церкви. Раз-
сужденія ихъ въ этомъ отношеніи сво-

дятся къ слѣдующему: „среди православ-

ныхъ людей есть много грѣшниковъ:

пьяницъ, воровъ и проч.; Церковь ихъ не

наказываетъ, не лишаетъ ихъ своего

общенія въ богослуженіи и таинствахъ;

слѣдовательно, несправедливо заключаютъ

сектанты, она (Церковь) сама подвержена

грѣху, а потому и спасеніе въ ней невозмож-

но". Чтобы ослабить силу вышеприведен-

ныхъ доводовъ штундистовъ, должно про-

тивопоставить имъ проповѣдь христіанской
нравственности, раскрывая въ собесѣдова-

ніяхъ предъ православными слушателями

нравственную нечистоту господствующихъ

пороковъ и ихъ грѣховность. Благодаря
этимъ собесѣдованіямъ, можно достигнуть

поднятая религіозно-нравственнаго уровня

прихожанъ и тѣмъ ослабить силу обличе-
ній, направляемыхъ штундистами противъ

православныхъ. Эти собесѣдованія соста-

вятъ серію чтеній религіозно-нравствен-
ныхъ. Для возбужденія въ слушателяхъ

болыпаго интереса къ собесѣдовандямъ,

полезно было бы смѣнять чтеніе общимъ
пѣніемъ соотвѣтствующаго содержанію
прочитаннаго псалма или молитвы. На-
примѣръ, прочитавъ сказаніе о чудотвор-

ной иконѣ Казанской Божіей Матери, за-

ключить его пѣніемъ „Взбранной воеводѣ".

Мѣстомъ для собесѣдованій зимой могутъ

служить школьныя зданія, лѣтомъ —цер-

ковная паперть. Внѣбогослужебныя собе-
сѣдованія составятъ противовѣсъ сектант-

скимъ собраніямъ.
5) Въ виду того обстоятельства, что

проповѣдники штунды избираютъ для

своей дѣятельности главнымъ образомъ
поселки (хутора, деревни и проч.), 'уда-
ленные отъ приходскихъ храмовъ, гдѣ

не только нѣтъ школы, но часто даже и

старосты, гдѣ проповѣдникамъ штунды

открывается широкое поле свободной дѣя-

тельности, —желательною мѣрою является

образованіе изъ нѣсколькихъ такихъ по-

селковъ, находящихся въ недалекомъ раз-

стояніи одинъ отъ другого, самостоятель-

ныхъ приходовъ, или тамъ, гдѣ это не-
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возможно, перечисленіе ихъ въ ближай-
шее приходы.

'. 6) Указывая мѣры къ поднятію рели-

гіозно-нравственнаго уровня народа, нель-

зя' пройти молчаніемъ нашей иконописи,

"оставляющей лгелать лучшаго. Въ нашу

иконопись проникло то же самое лож-

ное направленіе, отъ котораго стра-

даётъ и ' наше церковное пѣніе,— это

именно подражаніе западнымъ образцамъ.
Забывъ родной намъ по духу стиль вп-

зантійской иконописи, мы увлеклись реа-

лизмомъ итальянскаго художества и стали

изображать на священномъ полотнѣ чело-

вѣческія страсти, оставивъ въ забвеніи
Духовную сторону. Вожаки штундистовъ,

начинающее пропаганду своего вѣроуче-

нія опроверженіемъ догмата объ иконо-

пбчитаніи, особенно любятъ останавли-

ваться на произведеніяхъ иконописнаго

искусства, доказывая противорѣчіе ихъ

Священному Писанію.
Въ виду сказаннаго, крайне желатель-

нымъ представляется: а) изъятіе изъ хра-

мовъ и изъ употребленія крестьянами

иконъ худого письма и распространеніё
въ народѣ иконъ византійскаго письма,

и б) раздача иконъ такого же письма

бѣднымъ крестьянамъ и возвратившимся

изъ сектантства въ лоно православной

Церкви. Лучшими сотрудниками епархі-
а.тьной власти въ этомъ ' отношеніи мо-

гутъ быть епархіальныя братства, кото-

рыя располагаютъ достаточными для это-

го духовными и материальными средства-

ми. Пріобрѣтеніе иконъ добраго письма

не составитъ затрудненія, такъ какъ ихъ

за сравнительно невысокую цѣну можно

получить отъ епархіальнаго братства во

Владимірѣ —на Клязьмѣ, а также отъ

г. Фесенко —въ Одессѣ.

7) Развивая мѣры поднятая религіозно-
нравственнаго уровня народа, православ-

ное духовенство въ то же время не долж-

но оставлять заботъ и о приготовленіи
себя во всѣхъ отношеніяхъ къ борьбѣ

съ сектантствомъ: должно бдительно
стоять на стражѣ своей паствы, дабы не

понести на себѣ тяжести евангельскаго

упрека: спящгшъ же человѣкомъ, пріиде
вртъ его, и ■ всѣя плевелы посредѣ • пше-

ницы (Мѳ. 13, 25). Что касается штунды,

то дѣйствительно „намъ спящимъ" врагъ

всѣялъ ее на наше поле: штунда застала

пасъ совершенно неподготовленными для

борьбы съ ней; мы не только не были подго-

товлены къ полемикѣ со штундою, но даже

недоумѣвали, къ какой изъ существующихъ

сектантскихъ группъ отнести штунди-

стовъ. Нельзя сказать, что и въ настоя-

щее время, когда штунда вполнѣ вы-

яснена, были вполнѣ готовы • къ борь-
бѣ съ ней: много есть пастырей, кото-

рые, успокоивъ себя тѣмъ, что въ ихъ

приходахъ нѣтъ штунды, что она къ

нимъ скоро „не • прШдетъ", а, можетъ

быть, и совсѣмъ „не прійдетъ", считаютъ

преждевременнымъ приготовлять себя къ

борьбѣ со штундой ■ цутемъ изученія
противосектантской литературы и Свя-

щепнаго Писанія. Такая косность со сто-

роны пастырей тѣмъ менѣе извинительна,

что въ' настоящее время, съ открытіемъ
благочинническихъ библіотекъ, открылась

легкая возможность восполнить нробѣлы

по части сектантства путемъ изученія
противосектантскихъ сочиненій, имѣю-

щихся въ каждой благочипнической би-
бліотекѣ.

8) Лучшимъ помощникомъ священника

въ борьбѣ съ штундистами можетъ быть
школьный учитель. Онъ пмѣетъ возмож-

ность знать религіозно-нравственное со-

стоите крестьянъ въ такой же полнотѣ,

какъ и священникъ. Чрезъ дѣтей— сво-

ихъ учениковъ онъ имѣетъ возможность

проникать въ ихъ семьи, зпать рели-

гіозно - нравственное состояніе каждой

сеМьи, ея нужды, радости и печали.

Чрезъ тѣхъ же дѣтей учитель имѣетъ

возможность знать движеніе сектантскихъ

мнѣній среди крестьянъ и своевременно

сообщать о нихъ священнику. Учитель
можетъ помогать дѣлу борьбы съ сек-

тантствомъ и путемъ личныхъ бесѣдъ

съ крестьянами, разоблачая въ нихъ ложь

сектантскихъ заблужденій.
Перейдемъ теперь къ обозрѣнію мѣръ

отрицательнаго характера, могущихъ

ослаблять вліяніе на религіозное созна-

ніе народа лицъ, враждебныхъ право-

славно. Эти ".лица оказываютъ прежде
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всего вредное вліяніе чрезъ непосред-

ственное распространеиіе штунды среди

народа.

1) Распространеніе штунды начато

было у насъ нѣмдами колонистами. Преж-
де, въ концѣ 60-хъ и началѣ 70-хъ го-

довъ пропаганда штунды велась открыто.

Въ русскую деревню пріѣзжалъ нѣмецкій

учитель штундистовъ, созывалъ православ-

пихъ крестьянъ и наставлялъ ихъ въ

догматахъ новой вѣры —штунды. Легкія
для пониманія ложныя мнѣнія штунды

скоро усваивались слушателями, и вслѣдъ

за этимъ иѣмецъ-пропагапдистъ въ бли-
жайшей рѣкѣ совершалъ перекрещиваніе
цраЕОСлавныхъ людей въ штупду. Такъ
вели дѣло пропаганды штунды Онкепъ,
Шульцъ, Іоганнъ Гергардъ и ихъ учени-

ки, въ деревняхъ Основѣ, Игнатовкѣ,

Ряснополѣ (Одесекаго уѣзда) и другихъ.

Если въ концѣ 60 и началѣ 70 годовъ

пропаганда штунды нѣмцамп велась от-!

крыто, то теперь она ведется косвенными

путями. Нѣмецъ-колоиистъ въ культур-

номъ и экономическомъ отношеніи несо-

мпѣнно стоить выше нашего крестьянина,

и это обстоятельство даетъ нѣмцамъ лег-

кую возможность вести пропаганду про-

тестантизма на почвѣ экономическихъ

спошеній, пользуясь такими мелочами въ

пихъ, которыя для посторопняго наблю-
дателя ночти неуловимы. Если, напрп-

нвръ, къ нѣмцу попадется русскій ра-

ботникъ, онъ старается накормить его

скоромной пиіден въ постъ, наговоривъ

ему при этомъ массу нелѣпостей, соблаз-
няющихъ тѣмъ не менѣе нашего нераз-

ілітаго крестьянина, о православномъ бого-
служеніп, православныхъ священникахъ

п ѳ . всемъ, что напоминаетъ русскому

человѣку православную ПеРЕ0ВЬ - Поку-
ішотъ ли нѣмцы землю вблизи русской
деревни, что въ послѣднее время наблю-
дается очень часто, они непремѣнно ; пот

стараются дѣло поставить такимъ обра-
зомъ, что вся русская деревня очутится

въ экономическомъ отъ нихъ закрѣпоще-

піи, которое съ теченіемъ времени пере-

носится и въ религіозную область. Нѣм-

цамъ, напримѣръ, необходимо нанять

подводы для доставки хлѣба въ торго-

вый пунктъ, и они нанимаютъ исключи-

тельно единовѣрныхъ имъ • русскнхъ

штундистовъ, разыскиваютъ ихъ за 20—

30 верстъ, только бы не дать заработать
православному населенію деревни. Ко-
нечно, все это . мелочи, но вѣдь вся то

экономическая жизнь нашего крестьянина

держится на этихъ мелочахъ, и однако

эти мелочи даютъ возможность нѣмцамъ

проводить въ русское населеніе края свои

воззрѣнія, проникнутыя духомъ проте-

стантизма.

Какія же мѣры 'слѣдовало бы пред-

принять протйвъ этого зла?, Обстоятель-
ства дѣла подсказываютъ такой отвѣтъ

на этотъ вопросъ: такъ какъ косвенная

пропаганда штунды нѣмцами ведется на

почвѣ экономическихъ отношеній нѣм-

цевъ съ русскимъ населеніемъ и успѣхъ ея

завпситъ отъ того экономическаго пора-

бощепія, въ которомъ находится русское

населеніе, то, чтобы ослабить успѣхъ

пропаганды, необходимо высвободить рус-

ское населеніе изъ экономическаго пора-

боіценія нѣмцами-колонистами.

2) Уже одно то явленіе, что въ краѣ )

принадлежащемъ православному народу,

обптаютъ представители религіозныхъ
убѣжденій, несогласныхъ съ убѣжденіями

православнаго человѣка, что рядомъ съ

православнымъ храмомъ стоить нѣмецкая

кирка или еврейская синагога и мѣстамъ

общественна™ богослуженія иновѣрцевъ

отводятся лучшія улицы, какъ это наблю-
дается во многихъ нашихъ городахъ, —уже

это одно уравненіе въ.вѣроисповѣдныхъ

правахъ иновѣрцевъ съ кореннымъ рус-

скимъ населеніемъ оскорбляетъ религіоз-
ное чувство православнаго человѣка и

неблагопріятно отражается, на религіоз-
ности народа, ослабляя интенсивность

его религіознаго настроенія. У нашего

простого народа это ослабленіе выра-

жается тѣмъ, что онъ начинаетъ предпо-

лагать существованіе религіозной истины

въ вѣрѣ нѣмецкой, еврейской и проч.

Не умѣя объяснить существованіе мно-

гихъ религіи на землѣ, крестьянинъ впа-

даетъ въ религіозное сомнѣніе, на пер-

выхъ порахъ, правда, слабое, если его не

уснлятъ другія анти - вѣроисповѣдпыя
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явленія. Рекомендовать уничтоженіе нѣ-

мецкихъ киркъ и еврейскихъ синагога,

какъ средство противъ возникновенія въ

нашемъ народѣ религіознаго сомнѣнія,

было ■ бы противно духу Евангелія, про-

возвѣстившаго человечеству любовь къ

ближнему. Главное, что необходимо сдѣ-

латъ въ виду указанною явленія, это—
уяснить пароду сугцествованіе на землѣ

многихъ релиіій, выдѣливъ изъ нихъ право-

славную, какъ единую истинную. Это,
конечно, должно сдѣлать церковное учи-

тельство пастырей.
3) Штундисты, указывая на нравствен-

ные недостатки православнаго общества,
съ особеннымъ злорадствомъ останавли-

ваются на фактахъ, свидѣтельствую-

щихъ о распространеніи пьянства среди

крестьянъ, ведутъ самую точную запись

количеству выпитыхъ православными бо-
чекъ водки, смертнымъ случаямъ отъ

водки и проч. Для православнаго собе-
сѣдника со штундистами нѣтъ тяжелѣе

упрека, какъ слышать отъ штундистовъ,

что, наир., въ с. К— кѣ въ день заго-

вѣнъ на Филипповскій постъ (14 ноября)
выпито православными сто двадцать вѳ-

деръ водки, что такой то православный
умеръ отъ водки, а такой то въ пьяномъ

видѣ упалъ въ колодецъ, и все это под-

тверждается фактами. — „Какіе же вы

православные"? злорадствуя вопрошаетъ

въ заключеніе штундистъ. Православному
собесѣднику обыкновенно приходится от-

вѣчать, что на нивѣ Божіей между пше-

ницею растутъ и плевелы, что въ мірѣ

далеко нѣтъ совершенства и проч. Но
сила упрека остается непоколебленною:
фактъ распространена въ православномъ

народѣ пьянства остается неопровержи-

мыми Настоитъ крайняя необходимость
борьбы съ народнымъ зломъ —пьянствомъ.

Въ этой борьбѣ должны дружно соеди-

ниться пастыри Церкви и всѣ тѣ, кому

дороги народные интересы. Лучшимъ
средствомъ борьбы съ пьянствомъ, по на-

шему мнѣнію, могутъ быть общества
трезвости, повсемѣстное учрежденіе ко-

торыхъ весьма желательно.

4) Штундисты ставятъ намъ въ упрекъ

то, что у насъ, православныхъ, въ вос-

кресные и праздничные дни, назначенные

исключительно для служенія Богу, произ-

водится торговля, а въ нѣкоторыхъ се-

лахъ къ этимъ днямъ пріурочены таи

называемые базары, собирающіеся обы-

кновенно вблизи храма, такъ что, гово-

рятъ штундисты, воскресный день у насъ

въ этомъ отношеніи ничѣмъ не отли-

чается отъ будничнаго дня, а вапротивъ

замѣчается большее оживленіе въ тор-

гов лѣ, какъ будто врагъ человѣчества

толкаетъ людей на противное Богу дѣло.

Нельзя отрицать справедливости сего за-

мѣчанія, и въ духовно-періодической пе-

чати давно уже раздаются голоса нро-

тивъ торговли въ воскресные и праз-

дничные дни. Правда, въ этомъ отноше-

ніи кое-что уже достигнуто : въ го-

родахъ въ воскресные и празднич-

ные дни торговля въ магазинахъ не про-

изводится до 10—11 часовъ дня, т. е.

до времени окончанія поздней литургіи;

но въ то же время замѣчается особенное
оживленіе на базарахъ, гдѣ въ воскрес-

ные и праздничные дни производится

самый оживленный торгъ, такъ что въ

общемъ цѣль не достигается. Слѣдовало

бы безусловно запретить торговлю въ вос-

кресные и праздничные дни, а базарные

съѣзды перенести на будничные дни.

5) Наконецъ, должно быть обращено

особенное вниманіе на неисполненіе не-

которыми дастырями священныхъ требо-

ваній церковнаго устава, какъ явленіе,

оскорбляющее религіозное чувство право-

славнаго христіанина, ослабляющее въ

немъ любовь къ церковному богослуже-
нію и ревность къ посѣщенію храма. Съ
прискорбіемъ должно сознаться, что у

насъ нерѣдки случаи торошгаваго, въ

нѣкоторыхъ случаяхъ положительно не-

брежнаго совершенія церковныхъ службъ,

съ пропускомъ иногда цѣлыхъ отдѣловъ

въ церковныхъ службахъ. Такъ, во ыно-

гихъ церквахъ опускается чтеніе каѳизмъ

на вечернѣ, во время всенощнаго бдѣ*

нія. Правда, псаломщикомъ дѣлается

нѣкоторая попытка въ этомъ отношении

но она обыкновенно ограничивается пер-

выми двумя стихами псалма. То ж о долж-

но сказать и о чтеніи каѳизмъ на утрени.
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Стихиры на стиховнѣ не поются, читает-

ся обыкновенно одна стихира, но и эта

въ рідкихъ случаяхъ прочитывается до

конца. Не только „Богородице Дѣво, ра-

дуйся", но даже тропари двунадесятыхъ

праздниковъ поются одинъ разъ, вмѣсто

трехъ разъ; чтеніе каноновъ ограничи-

вается обыкновенно однимъ канономъ —

двумя - тремя стихами. Особенно рѣзко

бросается въ глаза эта торопливость въ

(іовершеніи церковныхъ службъ на „пер-

воиъчасѣ". То же желаніе поскорѣе „отде-
латься" наблюдается въ совершеніи и

другихъ церковныхъ службъ. Совѣсть

каждаго пусть подскажетъ, какъ освобо-
диться отъ указанныхъ недостатковъ; мы

же, съ своей стороны, напомнимъ только

заіювѣдь Апостола: братіе, вся благо-

образно и по чину да бываютъ у васъ

(1 Корине. 14, 40).

Д. Дородницынъ.

Го.іосъ съ Запада о желательной поста-

I ііовкѣ народной школы.

Недавно издатели „Педагогической Би-
блиотеки" выпустили въ русскомъ пере-

воде „Мысли о школьномъ и домашнемъ

воспитаніи" Л. Келльнера. По своимъ

убѣжденіямъ Келльнеръ строгій хри-

стіанинъ, и его педагогическія сочи-

ненія дышатъ высокимъ религіознымъ
чунствомъ.

Дѣлу народнаго образованія Келльнеръ
носвятилъ всю свою жизнь (родился
29 января 1811 года, скончался 18 августа

1892 года). Онъ работалъ на этомъ но-

нрищѣ,^сначала въ должности народнаго

учителя, а затѣмъ въ должности препо-

давателя учительской семинаріи и инспек-

тора народныхъ школъ, —свыше шести-

десяти лѣтъ. Келльнеръ замѣчателенъ и

какъ глубокій теоретикъ-мыслитель. За
высокія достоинства его педагогическихъ

сочиненій ясно говорить уже то, что въ

1863 году онъ получилъ за нихъ степень

доктора философіи. Его „Мысли о домаш-

немъ и школьномъ воспитаніи" выдер-

жали въ Германіи 12 изданій и были

переведены на многіе европейскіе языки.

„Мысли" Келльнера можно назвать собра-
ніемъ предисловій ко многимъ педагогиче-

скимъ сочиненіямъ, нотолько не потому, что

они недостаточно полны, а потому, что

чрезвычайно содержательны. Это —педаго-

гическіе афоризмы. Въ нихъ нѣтъ строгаго

плана, системы. Они имѣютъ видъ днев-

ника. Но это не мѣшаетъ имъ произ-

водить на читателя цѣльное, глубокое
впечатлѣніе.

Прежде всего Келльнеръ горячо ратуетъ

противъ исключительно практическаго на-

правленія школьнаго образованія. Не отри-

цая совсѣмъ пользы и значенія нѣкото-

рыхъ реаяьныхъ знаній и не имѣя ничего

противъ ихъ сообщенія въ школѣ въ видѣ

побочныхъ средствъ къ умственному

развитію, Келльнеръ никакъ не можетъ

примириться съ тѣмъ, чтобы знанія эти

ставились цѣлью школьнаго обученія.
„Меня всегда, —пишетъ онъ, охватываетъ

непріятное чувство, —чувство противо-

рѣчія между цѣлью и средствомъ, когда

на росписаніяхъ уроковъ нашихъ народ-

ныхъ школъ я нахожу безконечное спле-

тете всевозможныхъ предметовъ, осо-

бенно изъ области такъ называемыхъ

реальныхъ знаній. Пока эти школы будутъ
выпускать воспитанниковъ въ жизнь по

достиженіи ими четырнадцати лѣтъ или

даже немного моложе, —мы не въ состоя-

ніи будемъ сдѣлать по этимъ предметамъ

чего-нибудь, что бы имѣло продолжи-

тельное значеніе для практической .жизни;

инспектора школъ, которые могутъ и

хотятъ видѣть, легко убѣдятся по опыту,

что всѣ успѣхи въ этой области, кото-

рыми предъ ними хвастаются, —большею
частью мертвый хламъ въ памяти, не

болѣе какъ крохи съ трапезы 'богатыхъ.
Большая ошибка смотрѣть на матеріалъ
преподаванія въ этихъ предметахъ какъ

на цѣль, потому что при существугощихъ

условіяхъ пріобрѣтенное здѣсь знаніе
будетъ всегда самое незначительное".

Замѣчательно, что здравый умъ про-

стого народа, къ какой бы націи этотъ

народъ ни принадлежала всегда настроенъ

противъ утилитарнаго направленія школы.

Любви народа къ такой шко.тѣ нельзя
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вызвать никакими узаконеніями, никакими

принужденіями къ обязательному обуче-
ние. Въ Германіи, напримѣръ, гдѣ всѣ

дѣти обязаны посѣщать школу, за про-

пуски дѣтьми уроковъ безъ уважитель-

ныхъ причинъ родители ихъ подвергаются

наказаніямъ, —сперва замѣчаніямъ, а при

повтореніи и денежнымъ штрафамъ. Но

всѣ эти . угрозы и наказанія „нисколько

не помогаютъ дѣлу". „Опыте, говорить

Келльнеръ, достаточно показываетъ, что

свѣтская власть здѣсь сильна лишь на

короткое время".

Для того, чтобы вызвать , у народа

любовь къ школѣ, пужно ,,съ твердой
рѣшительностыо, съ обдуманнымъ усер-

діемъ и руководствуясь цѣлесообразной

методой, заботиться о томъ, чтобы народ-

ная школа. . дѣйствительно служила на-

роду, приносила пользу народной жизни

.и отвѣчала народнымъ потребностямъ.
Пусть школа действительно содѣйствуеть

распространенно здраваго образованія, и

народъ не замедлить признать ее",
і . Здравое образованіе и цѣль школьныхъ

• стремленій, по мнѣнію нѣмецкаго педа-

гога, не долзкны ограничиваться однимъ

навыкомъ въ сознательномъ чтеніи, само-

стоятельномъ изложеніи мыслей и умствен-

номъ счетѣ; ему должно быть заложено

болѣе глубокое основаніе. „Я отсылаю,

прибавляетъ Келльнеръ, къ посланію къ

Ефесянамъ, гл. 4, 14— 16; тамъ сказано

больше, чѣмъ можно обдумать въ одинъ

день".
Изъ только что приведенныхъ словъ

Келльнера ясно уже видно, что истин-

ную задачу и цѣль школы онъ полагаетъ

главнымъ образомъ въ воспитаніи дѣтей

въ духѣ христіанской вѣры и благочестія.
„Школа, говорить онъ, должна образовы-
вать исключительно религіозно-нравствен-
ныхъ и разумныхъ членовъ человѣческаго

общества вообще и отечества въ особен-
ности. Этимъ она пріобрѣтаетъ и сохра-

няете за собой свое истинное, отнюдь

не низкое ноложеніе, такъ какъ, стремясь

къ этой цѣли, она служить непреходя-

щему, высоко поднимается надъ всѣми

партіями и съ полиымъ правомъ можетъ

требовать уважепія каждой изъ нихъ.

Горе учителю, который этого . не пони-

маетъ и оцѣниваетъ сное положеніе _щ

съ этой точки ярѣнія!" , ,

Едннепіе школы съ Церковію, по.мяѣ-

нію Келльнера, есть самый вѣряый задогъ

успѣха школьнаго дѣла. Народная школа

впала бы въ заблужденіе, грозящее, опас-

ными послѣдствіямп, еслп-бы подъ вліц-
піемъ крайней отвлеченной самонадеян-

ности только въ себѣ самой начала

искать центръ тяжести, еслибы стала

одну себя признавать и . цѣнить ,каи

главнаго двигателя народнаго образопа-
нія, и чрезъ это постепенно . отдалялась

бы отъ единственна™ живаго источника

всякаго образованія, отъ хриетіанской
семьи и общества. ВмГ.стѣ съ тѣлъ она

отказалась бы отъ благодарнѣйшей своей

задачи, —отъ воснитанія, и забыла бы,

что только то обра^ованіе, которое совер-

шается при ішѣишей и внутренней помощи

Божіей, нмѣетъ вѣчную цѣну и обѣтова-

ніе настоящей и будущей жизни. Вѣра

христіанская, по мѣткому выраженію
Келльнера, подобна огромному . собору съ

расписными окнами. Стоящіе паружи не

видятъ сіянія, но находящимся внутри

всякій лучъ открываетъ . невыразимо-

чудный блескъ- • і

Главнѣйшимъ предметомъ обучепія въ

народной школѣ долженъ быть, Закопъ
Божій, вмѣстѣ съ обученіемъ -родному

языку и ариѳметнкѣ.

Но религіозное образованіе не должно

исчерпываться одними только уроками

Закона Божія. Оно должно создаваться

всѣмъ строемъ, духомъ школы. Рѳлигіоз-

ныя чувства учениковъ должны возбуж-
даться и укрѣпляться по возможностина

всѣхъ школьныхъ урокахъ. Особенно
благотворной въ этомъ отношеніи являюі'

ся поэзія и музыка. „Религія, говорить

Келльнеръ, заключаете въ себѣ и поэзію:
почему всякій разъ какъ религія вполні
проникала и направляла человѣка, она

соединялась съ искусствомъ и они -сли-

вались для изображенія-того, на что не

хватаетъ словъ у переполненнаго и ра-

достнаго сердца".
Религіозное обученіе дѣтей, по мнѣні»

Келльнера, должно соединяться съ искус- 1
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ствомъ; и какъ уже давно мыслящіе учи-

теля стараются усилить впечатлѣніе и

воздѣйствіе на- душу священныхъ разска-

зовъ, показывая соотвѣтствующія картины,

такъ и чувства благодарности, довѣрія,

благоговѣйнаго поклоненія, вѣры и люб-
ви слѣдовало бы посредствомъ священ-

ныхъ пѣснопѣній по возможности дѣлать

болѣе глубокими, такъ сказать, болѣе

вѣчными. Какъ на звукъ одной струны

откликается другая, такъ и въ сердцахъ

нашихъ оживаютъ благороднѣйшія чув-

ства въ отвѣтъ на звуки, въ которыхъ

когда-то излилась боговдохновенная душа

пѣвца или поэта". „Религіозныя стихо-

творенія, выученныя подъ руководствомъ

учителя, должны долго храниться въ

человѣческой душѣ, должны дать откликъ

во время нужды и смерти, во время

борьбы и побѣды, должны превратиться

вслѣдствіе внутренняго своего достоин-

ства въ духовное сокровище народа, ре-

лягіозно-поэтическйхъ чувствъ котораго

можете не понять только холодный по-

клонникъ разума".
Говоря о религіозныхъ стихотвореніяхъ,

Келльнеръ разумѣетъ подъ ними истинно -

поэтическія, вдохновенный произведенія,
а не „различные назидательные стишки,

сложенные какими-нибудь добродѣтель-

ными стихокропателями на библейскіе
или нравственные сюжеты". Такая поэзія,
лишенная жизненной силы и содержанія,
подобна, по справедливому замѣчанію нѣ-

мецкаго педагога, однодневнымъ мотыль-

камъ, не пёреживающимъ школьныхъ го-

довъ, и на ней лежитъ не малая вина

въ слабости религіознаго развитія, кото-

рое приносило въ жизпи не плоды, а

только пустоцвѣтъ.

Въ значительной мѣрѣ религіозное
чувство дѣтей можетъ быть воспитываемо
и разсказами изъ исторіи. Исторія въ

строгомъ смыслѣ ' слова еще не принад-

лежите къ предметамъ обученія въ на-

родной школѣ. Но нѣкоторые учителя,

ослѣнленные громкимъ названіемъ „исто-

рія", съ самодовольствомъ сообщаготъ дѣ-

тямъ, говорить Келльперъ, всю свою уче-

ность и содержание своихъ руководствъ;

они дѣлаютъ это тѣмъ охотнѣе, что при.
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этомъ все дѣло сводится только къ па-

мяти, и нужно очень мало настоящаго

учительскаго умѣнья.

Въ народной школѣ, по мнѣнію Келль-
нера, должна преподаваться прежде все-

го Священная исторія, такъ какъ она —

основаніе всякой исторіи и вмѣстѣ съ

тѣмъ существенная опора религіознаго
обученія. За ней естественно слѣдуютъ,

какъ продолженіе, важнѣйшія свѣдѣнія

изъ исторіи распространенія христіанства,
какъ Царства Божія на землѣ. Знакомить
дѣтей съ этимъ временемъ удобнѣе всего

по жизнеописаніямъ, т. е. изображеніями
въ живыхъ образахъ' людей, много спо-

собстновавшихъ распространенію хри-

стіанства или временно нрепятствовав-

шихъ ему. Въ разсказахъ изъ Священной
исторіи и жнтіяхъ святыхъ, говорить

Келльнеръ, учителя имѣютъ неисчерпае-

мый занасъ незамѣнимыхъ дѣтскихъ по-

вѣствованій; они въ живыхъ образахъ

открываютъ передъ мягкимъ дѣтскимъ

сердцемъ сыновнее отношеніе человѣче-

ства къ Богу, и неиспорченная душа ни-

когда не можеть ихъ вдоволь наслушать-

ся. Горе учителю, который имѣетъ серьез-

ное основаніе сказать; мои ученики уже

знаютъ эти разсказы, и имъ надоѣлоихъ

слушать!

„Бѣдными умомъ и сердцемъ" Келль-
неръ считаете и тѣхъ учителей, которые

не умѣютъ связать съ исторіей хриетіан-
ства всего важнѣйшаго изъ отечественной

исторіи. Если, говорить онъ, сердце его

согрѣто любовью къ Царствію Божію, то

онъ зажжетъ ее и въ дѣтяхъ; если есть

въ немъ преданность отечеству, своими

уроками онъ пробудить такясе и любовь
къ родинѣ. „Тѣмъ не менѣе надо твердо

помнить, прибавляетъ просвѣщенный пе-

дагога, что безъ вѣры невозможна истин-

ная любовь къ отечеству, и послѣдняя

безъ первой подобна дереву, посаженному

въ сухомъ пескѣ. Оно цвѣтетъ иногда, .

но никогда не приносить плодовъ и за-

сыхаете, какъ только наступить знойное
лѣто". „Не будемъ же забывать, воскди*
цаетъ Келльнеръ, что нѣтъ никакой поль-

зы для дѣтей въ знаніи множества именъ

и чисель, если на ряду съ этими имена- .
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ми и числами имъ только сухо сообщаютъ,

что сдѣлано тѣмъ или другимъ лицомъ.

Этнмъ нельзя зажечь любви къ отече-

ству! Только въ разсказѣ, какъ соверши-

лось извѣстное событіе, заключается жи-

вой смыслъ нсторіи, въ этомъ сущность

жизни историческихъ дѣятелей, этимъ воз-

буждается любовь и удивленіе къ иимъ".

Глубоко-справедливыя мысли Келльнеръ
высказываете по поводу увлеченія совре-

ііенныхъ педагоговъ обученіемъ дѣтей

по картинамъ. Назвавъ вмѣстѣ съ Фоге-

лемъ это увлеченіе „идолопоклонствомь

рредь картинами", Келльнеръ спраши-

ваете: „Что же часто предлагается дѣ-

тямъ при такомъ ноклоненіи картннамъ?

Стоить только внимательнѣе разсмотрѣть

книги! Войпа, битвы, сцены всевозмож-

ныхъ убійствъ— любимые предметы изо-

браженія, и тутъ же потрошатъ человѣка,

какъ убитое животное, чтобы дѣти по-

раньше точно ознакомились со всѣми

отправленіями, общими у людей съ жи-

вотными. Неужели не подумаютъ, что съ

одной стороны фантазія дѣтей разгарает-

ся отъ такихъ изображеній, а съ дру-

гой— въ молодыхъ сердцахъ притупляет-

ся чувствительность ко всякому ужасу, и

они научаются смотрѣть на убійство и

на смертоносные удары, какъ на что-то

обычное? Развѣ не извѣстно, какъ подоб-

ный изображенія на картинахъ отвле-

каютъ дѣтей отъ сущности предмета,

возбуждая ихъ разсѣянность, и неужели

не случалось замѣчать учителямъ, какъ

любятъ шалуны дѣлать поправки на кар-

тинахъ чернилами и карандашомъ"?
Заслуживаютъ самаго серьезнаго вни-

мания разсужденія Келльнера о препода-

ваніи родного языка, на плохую поста-

новку котораго въ нашихъ какъ низ-

шнхъ, такъ и среднихъ учебныхъ заве-

деніяхъ давно раздаются жалобы.
Въ послѣднее время при обученіи род-

ному языку особенно большое вниманіе

стали обращать на грамматику. !По при-

знанно самихъ учителей „грамматика и

диктанте всего болѣе берутъ времени, —

даже въ ущербъ прочимъ предметамъ

школьнаго обученія, которые приходится

отводить на нослѣдній планъ".
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Эта погоня за „безукоризненнымъ" въ

орѳографическомъотношеніиписьмомъ объ-
ясняется тѣмъ, что на него „обращается
преимущественное вниманіе на экзаме-

нахъ". „При неудовлетворительпомъ экза-

менаціонномъ диктантѣ,— жалуются учи-

теля, — даже хорошій ученикъ не до-

пускается къ испытанію по остальнымъ

предметамъ".

При такой постановке обученія род-

ному языку, нѣтъ ничего удивительна^
что окончившіе курсъ въ народной школѣ

„со свидѣтельствомъ" не умѣютъ совсѣмъ

излагать свои мысли на бумагѣ: диктантъ

не научите этому; фразы, даваемыя для

диктаита и имѣющія въ виду исключи-

тельно только орѳографію, пишутся обык-

новенно такимъ ужаснымъ языкомъ, ко-

торый можете не научить, а скорѣе оту-

чить учениковъ отъ стремленія къ ясному,

толковому изложенію мыслей.

Какъ истинно - просвѣщенный педа-

гога, Келльнеръ подъ словами „знаніё

родного языка" разумѣетъ не одно толь-

ко умѣнье писать „безукоризненные" дик :
канты, а—и это главное — умѣнье владѣть

роднымъ языкомъ. „Цѣль народной школы

научить дѣтей владѣть книжнымъ язы-

комъ и такимъ образомъ не только сдѣ :

лать доступными ихъ пониманію всѣ ду-

ховный сокровища, заключенный въ кни-

гахъ, но и внушить пмъ сознаніе ихъ

принадлежности ко всему великому це-
лому, къ націи".

Вмѣстѣ съ способностью понимать ду-

ховный сокровища, заключенный въ кни-

гахъ, написанныхъ на родномъ языкѣ,

ученики должны вынести изъ школы на-

выкъ и умѣнье свободно, ясно, логично,

правильно излагать свои мысли на бу-

магѣ. „Ученикъ, который можетъ соста:

вить опнсаніе или написать нисьмо про-

сто и обстоятельно, въ ясныхъ выраже-

ніяхъ и безъ крупныхъ ошибокъ въ право-

писаніи, несомнѣнно хорошо обученъ род :
ному языку, хотя бы онъ и не умѣлЪ

отличить прилагательнаго отъ нарѣчія".

Научить учениковъ умѣнью владѣть

роднымъ языкомъ можно будете только

тогда, когда обучать языку въ школѣ

будутъ „не съ конца, а съ начала"'.
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Истинное несчастье, — говорить Келль-
неръ, —что большинство учителей, какъ

скоро услышатъ объ нзученіи языка, не-

медленно представляютъ себѣ длинную

вереницу грамматических^ правилъ и та-

кимъ образомъ ставятъ конецъ на мѣсто

начала. Сначала создалась не грамматика

съ ея системой, а рѣчь, чистая, свѣжая,

естественная деятельность; не языкъ вы-

росъ изъ грамматики, а грамматика изъ

"языка. Еслибы часть драгодѣннаго вре-

мени, которое теперь тратятъ на опре-

дѣлепіе именъ собственныхъ, существи-

тельныхъ, дѣйствительныхъ глаголовъ,

подлежащихъ, дополнений, употреблялась
учителями на практическое упражненіе
дѣтей въ устной рѣчи, письмѣ и чтеніи, —
мы увидѣли бы совсѣмъ иные плоды".
Утверждать, будто нельзя объяснить

дѣтямъ ни одного предложэнія, не при-

бѣгая къ научнымъ опредѣленіямъ, зна-

чить, по мпѣніго Келльнера, отрицать у

языка всякую силу. Ясное пониманіе хо-

рошаго изреченія, дѣтской пѣсни или не-

сложна™ разсказа, отчетливое, медленное

повтореніе или изложеніе своими словами,

потомъ записываніѳ его, если то дозво-

ляетъ возрастъ, и на основаніи этого ма-

теріала объяснение простыхъ практиче-

скихъ понятій и правилъ —вотъ въ общихъ
чертахъ границы, которыхъ нужно при-

держиваться при первоначальномъ обуче-
піи языку. Особенно не долженъ учитель

пропускать ни одного дпя безъ тогоі

чтобы не заставить дѣтей записать что-

нибудь правильно сказанное или повто-

ренное.

Если учитель хочетъ плодотворно пре-

подавать родной языкъ, если въ особен-
ности онъ хочетъ научить дѣтей свобод-
но и грамматически - сознательно выра-

жать свои мысли устно и письменно, —

'онъ, по справедливому замѣчанію Келль-
нера, долженъ непремѣнно самъ рполнѣ

владѣть языкомъ. Ему должны быть
вполнѣ ясны духъ и характеръ родного

языка,проавляющіеся въ выразительныхъ

словахъ, полныхъ звучности и жизни, въ

поразительной точности выраженія, въ

отчетливости, въ краткости и въ ясной
простотѣ. А это нельзя узнать нзъ одной
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грамматики; для этого необходимо по-

стоянно имѣть дѣло съ вѣчно-живымъ

языкомъ.

Высказавъ сожалѣніе, что учителя боль-
шею частью изучаютъ родной языкъ по

бездарнымъ книгамъ для дѣтей, по су-

химъ руководствамъ и учебникамъ, Келль-
неръ говорить: „Я желалъ бы, чтобы
всюду, гдѣ дозволяютъ обстоятельства,
учителя обращались къ свѣжпмъ, поисти-

не животворящимъ источникамъ, струя-

щимся неизсякаемо изъ произведеній
родныхъ благороднѣйшихъ умовъ,— обра-
щались съ увѣренностью, что изъ нихъ

они почерпнуть хотя немного юношеской
свѣжести, настоятельно необходимой учи-

тельскому званію. Изъ такихъ произведе-

пій, если читать ихъ съ настоящимъ вы-

боромъ и настоящимъ образомъ, можно

лучше узнать родной языкъ, чѣмъ язъ

сухихъ сборниковь и новѣйшихъ дѣт-

скихъ разсказовъ".
Научить учепиковъ хорошо писать,

т. е. излагать свои мысли набумагѣ, мо-

жетъ, по мнѣнію Келльнера, только тотъ

учитель, который самъ владѣетъ перомъ.

Учитель, не владѣющій перомъ, „не.въ

состояніи научить другихъ, — болѣе того:

онъ не можетъ даже съ успѣхомъ ис-

правлять! Онъ принужденъ занимать изъ

книгъ всѣ примѣры для упражненій,
всякое письмецо, всякую росписку, онъ

рабски связанъ съ книгами и потому не

можетъ приспособлять своихъ примѣровъ

къ условіямъ мѣста и времени, однимъ

словомъ, онъ несовершеннолѣтній, онъ

несіюбодевъ".
Учителю, желающему добра себѣ и

своей школѣ. нѣмецкій педагогъ совѣтуетъ

пе пропускать дня безъ строки, т! е. безъ
какого-нибудь упражненія въ письмен-

номъ выраженіи мыслей, —хотя бы это

было только подготовкой къ уроку. „Яне
боялся бы тогда, восклицаеть Ке.тльнеръ,
и за успѣхъ его въ преподаваніи языка:

тогда приносили бы пользу и хорошія
руководства"!

Большое значеніе при обученіи род-

ному языку имѣеть выразительное чте-

те, на которое какъ на Западѣ, такъ

особенно и у насъ въ Россіи не обра-
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щается никакого вниманія. „На урокахъ

чтенія, какъ они теперь небрежно и не-

внимательно ведутся, заиѣчаетъ Келль-
неръ, рѣшятельно невозможно научить

хорошо читать".

Обычное школьное дѣло это—монотон-

ное чтеніе нараспѣвъ. Такое чтеніе, по

выраженію Келльнера, „превращается въ

терзаніе для слуха". Для того, чтобы
достичь въ школѣ хорошаго чтенія, по

мнѣнію нѣмецкаго педагога, необходимы
три условія: образцовый примѣръ-учитель,

пониманіе читаемаго и, наконецъ, есте-

ственность и соблюдете правила: „Чи-
тай такъ (съ такимъ выраженіемъ),
какъ ты сталъ бы говорить"! „Только

нри исполненіи этихъ требованій можетъ

исчезнуть непріятная, монотонная школь-

ная манера читать нараспѣвъ".

Въ настоящее время чаще, чѣмъ когда-

либо, приходится читать и слышать жа-

лобы на слабые успѣхи средней и низ-

шей школы. Большинство недовольныхъ

объясняетъ это печальное явленіе педа-

гогической неопытностью, неподготовлен-

ностью нашихъ учителей — недостаточ-

нымъ знакомствомъ ихъ съ методами и

пріемами обученія.
Но такой взглядъ на учительскую дѣя-

тельность не вѣренъ. Еслибы учитель-

ство было ремесло, тогда, нѣтъ словъ,

хорошее знакомство учителей съ метода-

ми обученія тому или другому школьному

предмету, было бы самымъ вѣрнымъ ру-

чательствомъ за успѣхъ школьнаго дѣла.

Но вѣдь учительская дѣятельпость не

есть ремесло. Это— живое, духовно -нрав-

ственное д'Ьло^ требующее напряженія

всѣхъ силъ души. Однимъ изучепіемъ и

знаніемъ методовъ и пріемовъ обученія
здѣсь нельзя ничего сдѣлать.

Нѣтъ, не въ знаніи методовъ и пріе-

мовъ обученія нуждаются больше всего

наши учителя низшей и средней школы.

Они нуждаются прежде всего въ серьез-

номъ, истинно-христіанскомъ воспитаніи.
А вотъ этого-то воспитанія и не даютъ

имъ часто тѣ учебныя заведенія, въ ко-

торыхъ они готовятся къ своей высокой

и- отвѣтственной дѣятельпости.

;Что одно изученіе методовъ препода-

ванія не способно еще сдѣлать хорошаго

наставника, это можно видѣть на нѣлец-

кихъ учителлхъ. Въ пѣмецкихъ учитель-

скихъ семшіаріяхъ ученики, по словамъ

Келльнера, „постоянно слышать о методѣ

и безъ поклоненія этой богинѣ не смѣ-

ютъ сдѣлать шага впередъ". По выході

изъ семинаріи, они „остаются вѣрнывд

этому поклоненію, постоянпо возятся съ

методой, только и говорить и думаютъ,.

что о ней". Во многихъ мѣстностяхъ

Германіи „изъ ста учителей по крайней
мѣрѣ одинъ издалъ азбуку или руковод-

ство". Отсюда „различныхъ методиче-

скихъ руководствъ для всѣхъ отдѣловъи

отдѣльчиковъ преподавания появляется

неизмѣрпмое множество".
Несмотря на это, хорошихъ народпыхъ

учителей въ Германіи можно встрѣтить

очепь рѣдко. И что особенно замѣча-

тельно, наиболѣе слабыми учителями яв-

ляются „охотники за методами". „Опи
странствуютъ, говорить Келльнеръ, езъ

школы въ школу, посѣщаютъ разные

уроки, съ трепетомъ разсматриваютъ те-

тради, разснрашиваютъ постоянно о ме-

тодахъ и особенно о принятыхъ руковод-

ствахъ и стремятся такими мелочными

поисками открыть методу, которая предъ-

являла бы наименыпія требованія къ ихъ

драгоцѣнной особѣ, но которая дѣйство-

вала бы съ полнымъ и несомнѣннызіъ

успѣхомъ. Такіе ищейки—люди, лишен-

ные истиннаго учительскаго вдохновенія,
но желающіе закрыть свою внутреннюю

пустоту впѣшнимъ блескомъ. Для нихъ

важпѣе всего руководства и программы".
По убѣжденію Келльнера, учителю бо-

лѣе всего необходима истинная, самоот-

верженная любовь къ дѣлу. „Она согрѣ-

ваетъ насъ, она чрезъ взоры наши про-

никаетъ въ дѣтскую душу, такъ что отъ

жизни зажигаетъ жизнь".
Эту любовь можетъ вдохнуть въ учи-

теля только религія. Безъ религіи, по

глубоко - вѣрному замѣчанію нѣмецкаго

педагога, пѣтъ истинно - дѣйствующей,

плодотворпой методы. „Только при глу-

бокомъ религіозномъ чувствѣ возможпо

истинное пониманіе міра н жизни, истин-

ный взглядъ на' всѣ отношенія и науки.
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Религіозная мысль видить на землѣ лишь

отблескъ величія Небеснаго Отца и въ

простотѣ и самозабвенной преданности

радуется созданіямъ Бога и искусства.

Взоръ истиннаго художника направленъ

къ небу и почерпаетъ свыше благодат-
ную мысль. Только въ Богѣ и съ Нимъ
учитель можетъ достигнуть того творче-

скаго духа, который дѣлаетъ его худож-

никомъ!"
Въ той мѣрѣ, въ какой учитель есть

свѣжій, бодрый, разсудительный и благо-
честивый человѣкъ, полный жизненной
силы и дѣтской простоты, полный горя-

чаго чувства къ Богу и всему божествен-
ному, въ той самой мѣрѣ носить онъ въ

самомъ себѣ методу и можетъ быть на-

званъ учителемъ въ благороднѣйшемъ

сыыслѣ слова.

ВмѣстЬ съ живымъ религіознымъ чув-

ствомъ и горячею любовію къ дѣлу учи-

тель долженъ носить въ своемъ сердцѣ

самую нѣжную любовь къ дѣтямъ. „Отъ
народнаго учителя, говорить Келльнеръ,
наиболѣе требуютъ „сердца", какъ будто
народъ знаетъ, что въ немъ, а не въ го-

ловѣ надо пскать истиннаго двигателя и

центръ тяжести воспитательной и учи-

тельской дѣятельности, —отъ него съ увѣ-

ренностыо ждутъ наставлепій, идущихъ

отъ сердца къ сердцу, отъ его жизни—

свидѣтельства истинности его ученія, и

не требуютъ строгихъ математическихъ

доказательстве .

Келльнеръ весьма удачно сравниваетъ

дѣтскій возрастъ, требующій и инстинктив-

но ожндающій поддержки отъ каждаго

взрослаго, особенно отъ родителей и вос-

питателей, — съ вьющимся растеніемъ.
„Какъ вьющееся растеніе, если не нахо-

дить колонны, поднимающейся къ небу,
дѣпляется за приземистый кустарникъ,

за покрытые мхомъ камни и дѣлптъ ихъ

участь, — такъ дитя, жаждущее любви и

нуждающееся въ помощи, привязывается

даже къ слабымъ и дурнымъ ліодямъ,

чтобы только найти какую-нибудь опору,

хотя эта опора п не можетъ оказать ему

наделшой поддержки въ жизнениыхъ бу-
ряхъ. „Благо той школѣ, гдѣ учитель—

что крѣпкій дубъ, около котораго ыожетъ

обвиться нѣжный плющъ— ребенокъ, и'въ
которомъ онъ находить руководителя

кверху, откуда только и даются благо-
словепіе и миръ. Но какъ растеніе не

обвивается около ледяного столба, такъ

и дѣтская душа не привязывается къ

холодному, лишенному любви сердцу, и

потому тамъ, гдѣ учитель не имѣетъ

любви, все обманъ и притворство".
Привѣтливость къ дѣтямъ и способъ

ученія Спасптеля, Его образы и притчи,

кротость и тернѣніе Его являются высо-

чайшими, недосягаемыми примѣрами, кото-

рыми должна руководиться всякая умствен-

ная деятельность. Притчи Его о сѣятелѣ,

о плевелахъ, о блудномъ сынѣ и талан-

тахъ однѣ стоять, по глубоко-справедли-
вому замѣчанію педагога - христіанина,
цѣлой педагогики.

По мнѣнію Келльнера, во всякой школѣ

слѣдовало бы повѣсить изображеніе Спа-
сителя, допускающаго къ себѣ дѣтей для

благословенія: „Не разъ взглядъ, бро-
шенный учителемъ на эту картину, оста-

новилъ бы жестокое слово на языкѣ и

заставилъ бы выпустить изъ руки розгу".
Холодность, переходящая часто въ же-

стокость къ дѣтямъ, у многихъ современ-

ныхъ педагоговъ бываетъ слѣдствіемъ

ихъ „научнаго" взгляда на ребенка, какъ

на „животное, изъ котораго воспитаніе
должно сдѣлать человѣка".

Педагога съ такими дикими, пошлыми

воззрѣніямн на человѣка нельзя располо-

жить къ дѣтямъ. Онъ не можетъ, онъ

не въ состояпіи, по самому своему извра-

щенному душевному складу, любить ихъ.

Истинно-человѣческое, христіанское отно-

шеніе къ дѣтямъ можетъ быть только у

такого учителя-воспитателя, который и

на душу человѣка смотритъ но-христіапски.
Поэтому-то Келльнеръ усердно напоми-

наетъ учителямъ, чтобы они относились

къ личности ученика съ уваженіемъ.
„Какимъ учителемъ ты былъ бы, если

бы могъ презирать малыхъ сихъ и забы-
вать, что они всѣ куплены кровію Господа
Іисуса Христа, что всѣ опи предназначены

сдѣлаться гражданами неба и наслѣд-

никами блаженства и что уже при кре-

щеніи на нихъ возложено высочайшее,
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равное вѣнцу царскому, украшеніе? Какъ

много дѣтей остаются пеузнанными сво-

ими родителями и учителями! Какъ много

считавшихся тупицами просвѣщали по-

томъ весь міръ! Какъ много мальчиковъ,

невидимому, упрямыхъ и злыхъ, впослѣд-

ствіи сдѣлались благороднѣйшими, полез-

нѣйшими людьми! И тутъ можно прило-

жить слова Писанія: „Не судите, да не

судимы будете!"
Съ другой стороны, какъ часто, мо-

жетъ быть, случалось, что ребенокъ, не

попятый и воспитанный по предвзятымъ

представленіямъ о немъ, дѣйствительпо

дѣлался тѣмъ, чѣмъ его неосповательпо

считало воображеніе его воспитателей.

Въ старинной сказкѣ одипъ человѣкъ

начинаете наконецъ вѣрить, что онъ

умеръ, потому только, что всѣ обходятся
съ нимъ, какъ съ мертвымъ, и испуганпо

убѣгаютъ при его появленіи. И духовная

смерть, замѣчаетъ Келльнеръ, нерѣдко

наступаете тамъ, гдѣ преждевременно

ее предполагают^ н если всѣ тол-

куютъ, что ты слабъ и ограничена

и такъ съ тобой обходятся, то неудиви-

тельно, что въ тебѣ пропадаете сила и

самоувѣренность, и твои робкіе поступки

начинаютъ наконецъ оправдывать общее

мнѣніе. И потому мнѣ всегда рѣзало,

какъ нол;омь, сердце, когда при моихъ

ревизіяхъ учителя громогласпо пазывалн

нѣкоторыхъ учениковъ совершенно не-

способными, глупыми отъ природы, —та-

кими, съ которыми „ничего уже и не по-

дѣлаешь".

Вь послѣдпее время любимымъ и рас-

пространеннымъ средствомь для поощре-

нія учителей къ дальнейшему образова-
на сдѣлались съѣзды. Они должны под-

нимать умственный уровень всѣхъ учи-

телей, но особенно должны опи возбуждать
рвеніе пхъ къ практической сторонѣ дѣла.

По авторитетному мпѣнію Келльнера,
эти съѣзды до сихъ поръ, въ общемъ, не

принесли существенной пользы. „Цравда,
говорить онъ, памногихъ изъ нихъ не мало

писалось, составлялось отчетовъ и гово-

рилось рѣчей; но они большей частью да-

вали пищу только духу поверхностности

,'и тщеславія". |

Съѣздамъ ставятъ часто самую узко-

практическую цѣль; вслѣдствіе такой

односторонней точки зрѣнія, они касают-

ся только ближайшихъ вопросовъ учи-

тельскаго дѣла. На нихъ спорятъ о мето-

дахъ, о случаяхъ нарушенія дисциплины,

о пропускахъ уроковъ и проч., привыкая

принимать неважное за самую сущность

дѣла; рѣдко нсходятъ изъ принциповъ и

основаній, смѣшивають пріемъ съ методой

и часто проявляютъ такую страсть къ

спорамъ, что внимательному наблюдателю
чуть не дѣлается дурно, особенно въ виду

глубокаго убѣжденія заинтересованных!

сторонъ въ необыкновенной важности со-

вершаемаго ими дѣла.

Для того, чтобы съѣзды дѣйствительно

приносили пользу, надо освободиться on

узкаго взгляда на учительство, какъ ва

ремесло, и особенно надо твердо держать-

ся убѣжденія, что все содѣйствующее

умственному подпятію учителя и его об-

щему развитію, все это служить на поль-

зу также и его ближайшимъ обязанно-
стямъ. „Я бы •совѣтоваль начальствую-

щимъ лицамь, пишете Келльнеръ, по-

степенно проходить съ учителями хоро-

шія, бьющія въ самую точку сочинепія,

особенно же хорошія жизнеопнсанія вы-

дающихся педагоговъ, и по этому поводу

возбулсдать бесѣды то пояснительныя, то

непосредственно вызванныя самымъ чте-

ніемъ. Для учителей главное —научиться

настоящему обращению съ хорошей кни-

гой, научиться сознавать важность проч-

пыхъ осиовпыхъ убѣжденій. Это сознаніе
дороже пустыхъ толковъ о методахъ и

безполезпыхъ споровъ о мелочахъ, такъ

какъ оно вызываете смиреніе и ставить

человѣка на твердую почву, паучая его

искать помощи въ самомъ себѣ".

Всего отраднѣе, —заключаете Келль-
неръ, —мнѣ показался бы съѣздъ, учреди-

тели котораго съумѣли бы возбудить и под-

держать идеальный взглядъ на учительское

призваніе, любовь и горячее отпошеніе къ

дѣлу, и потому ставили бы воспитатель-

ную сторопу учительской дѣятельностй

не ниже преподавательской. Во всякомъ

случаѣ калсдый съѣздъ долженъ быть

свѣтлымъ и праздничнымъ днемъ въ жизни
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учителя, вотъ почему и здѣсь всего вред-

пѣе „слишкомъ многое".
Всякое внутреннее улучшеніе народной

школы стоите въ самой тѣсной связи съ

духомъ и жизнью тѣхъ учебныхъ заве-

деній, который подготовляютъ учителей.
„Эти заведенія, говорить Келльнеръ,
должны создать личность и сердце, долж-

ны воспламенить рвеніе, необходимый для

народа и его школъ".
По неоспоримому убѣжденію нѣмецкаго

педагога, только благородные люди мо-

гутъ воспитать благородныхъ людей. Хо-
роши широкіе знанія и взгляды на жизнь;

прирожденная способность учить еще

лучше, но всего лучше есть и всегда

будете чистый, безупречный нравъ, жи-

вой примѣръ проникнутой божественнымъ

духомъ дѣятельности и усердія къ дѣлу,

спокойное, ясное настроеніе, полное крот-

кой строгости и строгой кротости. И если

нашлись люди такой нравственной вы-

соты, то надо крѣпко удерживать ихъ на

этой въ высшей степени важной долж-

ности до самаго спѣга старости, такъ

какъ для такихъ характеровъ, приба-
вляете Келльнеръ, лучшій вѣнецъ — сѣдая

голова.

А. Рождествинъ.

Извѣстія и замѣткк.

Прпсоедппсміе къ православно вожака-

прссвптера штуіідистовъ п крещспіе 11
штунднстскііхъ дѣтей.

22 октября сего года, въ церкви Ново-
красновскаго прихода, Херсонской епар-

хіи, присоединепъ къ православно одинъ

изъ видныхъ представителей штундизма

всего Елисаветградскаго уѣзда, —крестья-

нинъ хутора Рыбалки, Петръ Саввинъ
Мзрчукъ съ женою и двумя дѣтьми.

Хуторъ Рыбалки среди всѣхъ заражен-

ныхъ сектантствомъ пунктовъ Херсонской
епархіи занимаетъ одно изъ выдающихся

ыѣстъ по числу живущихъ въ немъ сек-

тантовъ. Во главѣ всѣхъ мѣстныхъ

штундистовъ всегда стоялъ Петръ Мар-
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чукъ. Уроженецъ Кіевской губерніи, Та-

ращанскаго уѣзда, с. Косяковки, Мар-

чукъ, какъ передають мѣстные штундисты,

съ пятпадцатилѣтняго возраста былъ въ

Косяковкѣ пресвитеромъ. По пріѣздѣ въ

хуторъ Рыбалки, онъ также былъ выбранъ

пресвитеромъ общины. Этотъ то вожакъ

сектантовъ, пробывшій въ штундизмѣ болѣе

20 лѣтъ, и возвратился въ лоно православ-

ной Церкви. Обстоятельства, при которыхъ

послѣдовало его обращеніе на путь исти-

ны, таковы. 13 сего октября на хуторъ

Рыбалки прибыли миссіонеры М. Каль-

невъ и окружный миссіонеръ священникъ

Н. Бортовскій и открыли цѣлый рядъ

бесѣдъ со штундистами.

Первая бесѣда была о Церкви. По-
строенная по обширному, обнимающему
собою всѣ подлежащіе сомнѣнію штун-

дистовъ вопросы, плану, бесѣда произвела

сильное впечатлѣніе на всѣхъ штун-

дистовъ, въ особенности на Марчука,
впослѣдствіи объяснившаго, что послѣ

первой же бесѣды епархіальнаго миссіо-
нера о Церкви онъ рѣшилъ присоеди-

ниться, ибо ясно увидѣлъ, что, оставаясь

штундистомъ, погибнете, такъ'какъ на-

ходится внѣ истинной Церкви, а зна-

чить и внѣ спасенія.

Но еще большій успѣхъ имѣла вторая

бесѣда, о крещеніи дѣтей. Когда епар-

хіальный миссіонеръ М. Кальневъ окон-

чидъ ее и обратился къ штундистамъ съ

увѣщаніемъ не губить души дѣтей сво-

ихъ, не возбранять имъ входа въ цар-

ствіе Божіе и не подвергать тѣмъ себя

тяжелой отвѣтственности передъ Богомъ
на будущемъ судѣ Его, всѣ штундисты

заволновались, заспорили между собой и"

раздѣлились на три лагеря: одни гово-

рили, что крестить дѣтей необходимо,
такъ какъ безъ крещенія дѣйствителыю

никто не можеть войти въ царствіе Бо-
жіе, другіе, исходя изъ штундистскаго

взгляда на крещеніе какъ на форму,
или простой обрядъ принятія въ общину,
утверждали, что безъ крещенія дѣти не

могутъ считаться членами ея; наконецъ,

третьи (вожаки) напрасно силились ука-

зать, что крещеніе должно совершать

только надъ взрослыми. Затѣмт, вѣроятн)
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стыдясь разногласій и споровъ, проис-

шедшихъ между ними, вожаки, а съ ними

и рядовые штундисты, стали просить у

епархіальнаго миссіонера разрѣшенія со-

браться имъ самимъ на одинъ часъ для

обсужденія вопроса о крещеніи дѣтей.

Конечно, въ силу существующихъ зако-

новъ и но нѣкоторымъ личнымъ сообра-

женіямъ, просимаго разрѣшенія миссіонеръ

не далъ. Результатомъ этой бесѣды было

заявленіе трехъ штундистовъ о желаніи

крестить дѣтей но православному обряду,

съ выдачей подписки о томъ, что крещен-

ныхъ дѣтей они будутъ воспитывать въ

духѣ православія. Въ числѣ заявившихъ

желаніе крестить дѣтей былъ и Петръ
Марчукъ.

На третій день произошла оживленная

бесѣда объ икононочитапіи. Когда, изло-

живъ православное ученіе объ икононо-

читаніи, миссіонеръ спросилъ, не желаетъ

ли кто сдѣлать возралгеній, штундисты,

собственно вожаки, уполномочили гово-

рить одного, самаго дерзкаго изъ всѣхъ

хуторскихъ штундистовъ, Коему Косіі-
ченка. Однако вместо возраженій послѣд-

ній сталъ дерзко грубить. Впрочемъ, онъ

пробовалъ было критиковать изложенную

бесѣду, но такъ спутался, что даже

штундисты подсмеивались надъ затру дни-

тельнымъ положеніемъ Косиченка. Бесѣда

окончилась. Штундисты и православные

стали расходиться. Косиченко и некото-
рые другіе остались и стали просить у

епархіальнаго миссіонера пзвиненія за

свою грубость и дерзость. Бесѣды по вече-

рамъ велись публично, а днемъ миссіонеры

посещали по одиночке дома штундистовъ

и вели съ ними частныя, по разнымъ

вопросамъ, собеседованія. После одного

изъ такихъ собеседованій, Марчукъ изъя-

вилъ окончательное согласіе принять

православіе. Совершеніе чина присоеди-

ненія его назначено было черезъ недѣлю,

22 октября. Тяжела была эта недѣля

для Марчука. Не о себѣ только ему нужно

было думать и безнокоиться: на его

совести гнетомъ лежали и совершенный

имъ совращенія!..

Наконецъ наступило и 22 октября. Еще
наканунѣ пріехалъ Марчукъ съ своей

лсеной. Изъ хутора штундисты провожали

его бранью и даже проклятіями. Одпнъ,
напримѣръ, фанатикъ кричалъ ему вследъ:

„пусть кровь наша и детей нашихъ

падетъ на твою голову, нечестивый отступ-

никъ"!.. Кроме Марчука въ Новокрасное
пріехали и некоторые другіе штундисты,

лселая посмотреть какъ на самое при-

соединеніе, такъ и на давно забытое
православное богослуженіе.

Во время чтенія изобразительныхъ
псалмовъ предъ литургіей приходскій

священникъ исповедывалъ присоединяю-

щихся, а затемъ отвелъ присоединяемыхъ

къ стоявшимъ у западныхъ дверей храма

священнослулштелямъ и поставить ихъ

лицемъ къ востоку. Присоединявши
вопросилъ: хощеши ли во' всемъ быти

послушным Церкви святой... и неот-

ступно прсбывати до кончины эюивота

твоего?... Хощу!... твердо и решительно
отвечала присоединяющаяся чета.

Что перелшвали въ это время присут-

ствовавшіе по ' любопытству въ церкви

штундисты, мы не -беремся судить; знаемъ

только, что нѣкоторые изъ нихъ плакали

во время присоединеяія, и думаемъ, что

современемъ, даете Богъ, и опи обратят-
ся въ лоно святой Церкви.

Вотъ что передавалъ Марчукъ впослѣд-

ствіи о впечат.тЬнін, произведенномъ на

него литургіею, которую онъ посещалъ
еще въ детскіе годы.

«Какъ только по ирисоединеніи, раз-

сказывалъ Марчукъ, прочли разрѣшитель-

ную молитву, на душе у меня стало такъ

радостпо, что я сказать не умею: мнѣ

захотелось молиться и молиться... А

когда я увиде.іъ трехъ священнослужи-

телей, въ свѣтлыхъ ризахъ, смиренно

преклонившихъ колѣна и горячо молив- '

шихся, когда я услышалъ тихое, строй-

ное пеніе молитвы „Тебе поемъ", торже-

ственный, медленный звонъ колокола,

увиделъ толны народа, ігь умиленіи стояв-

шаго на колѣняхъ, я почувствовалъ, что

въ этотъ мигъ дѣйствительно происхо-

дить нечто великое, неземное... что

благодать Божія, подлинно, присуща

православно, что въ эти торжественныя

минуты за весь міръ православный и ме«
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ня недостойнаго приносится великая .и

страшная жертва! Ахъ,: что переживалъ

я въ тотъ мигъ!... Невольно нроливалъ

я слезы; это были слезы радости, счастія

и умиленія отъ сознанія, что и. я,, хотя

и не благообразный, но все же членъ

этой святой и благодатной Церкви»! -

Предъ причащеніемъ ыѣстный окруж-

ной миссіонеръ сказалъ краткое назида-

тельное слово о томъ, съ какими чув-

ствами и сердечнымъ расположеніемъ
нужно приступать къ принятію святыхъ

Христовыхъ Таинъ, чтобы причащеніе
послужило не въ судъ и осуждепіе, а въ

прощеніе грѣховъ и въ жизнь вѣчную.

Съ глубокимъ благоговѣніемъ, съ замѣт-

нымъ трепетомъ и съ глазами, полными

< слезъ, приступили присоединенные къ

лричастію святыхъ Таинъ.
Послѣ заамвонной молитвы, при участіи

2 окружныхъ миссіоперовъ и мѣстныхъ

приходскихъ священниковъ, торжественно

было совершено о присоедішениыхъ благо-
дарственное Богу моленіе съ колѣпопрс-

клоненіемъ. По окопчаніи молебпа мѣст-

ный миссіонеръ благословилъ и вручилъ

прпсоедииеппымъ святую икону Божіей
Матери, сказавъ при этомъ приличное

случаю поученіе. .

Въ тотъ же депь вечеромъ на ху-

торѣ Рыбалки было совершено крещепіе
одиннадцати дѣтей трехъ мѣстныхъ

штундистовъ. Между крещаемымн были
подростки, малолѣтніе и одна взрослая

дѣвица 18 лѣтъ. Крещеніе совершено

двумя мѣстными приходскими священни-

ками, при участіи окружнаго миссіо-
нера.

Мпссіоперъ-священппкъ Николай Бортовекій.

25-лѣтіе русскаго приходскаго попечи-

тельства въ г. ГсльспіігфопсѢ.

30-го октября сего года прихожане

Гельсингфорскаго Успенскаго собора празд-

новали 25-лѣтіе деятельности приход-

скаго попечительства. Уставь попечитель-

ства утверждеиъ 30 октября 1S70 года.

Къ 1-му января сего года попечительство

располагало каииталомъ въ 242,5S0 фин-

скихъ марокъ 51 пенни *) и 500 руб.

кредитными. Капиталъ этотъ, составив-

шійся изъ пожертвованій отъ прихожанъ,

раздѣляется на 12 фондовъ, изъ конхъ

почти каждый имѣетъ своз спеціальное
назначепіе. 1) „ІІѢвческій фондъ" —78,061

марка GS ненни, для содержанія пѣвче-

скаго хора при мѣстпомъ соборѣ. 2) „Фондъ

контушпый",— 5,937 мар. 63 пенни, обра-

зовавшійся отъ взиманія платы за употре-

бленіе пѣвчими контушей. 3) „Кладбищен-
скій фондъ" — 15,821 марк. 91 пенни и

500 руб. сер., па благоустроеніе кладбища.
4) „Общій фондъ" — 41,855 марк., соста-

вившійся изъ частныхъ случайныхъ по-

жертвовапій, изъ поже^ твованій по подпис-

нымъ ластамъ предъ праздниками Рожде-
ства и Воскресепія Христова и изъ церков-

по-кружечнаго сбора — для выдачи пособій
бѣднымъ едиповремеппыхъ или постоян-

ныхъ. 5, 6, 7 и 9, 11 и 12) стипендіатскіе
фонды, составизшіегя изъ пожертвованій
частпыхъ лацъ до 72,425 марокъ. 8) фондт

„приходскаго дома" для помѣщенія со-

борнаго причта, до 2,5S3 марокъ 20 пен-

пи. 10) фондъ „купеческой вдовы Е.

Нюстремъ" — 10,277 марокъ 96 пеннп,

для выдачи пособій бѣдиымъ прихожа-

намъ къ праздпикамъ Рождества Хри-

стова и святой Пасхи. По этпмъ денеж-.

пымъ цифрамъ, которыя употреблены
на дѣла преимущественно благотворитель-
ные, и nj тѣмъ припошеніямъ, которыя

не иереетаютъ притекать въ кассу приход-;

скаго попечительства, должно думать,'
что упомянутое попечительство все болѣе

и болѣе укрѣпляется и духъ благотвори-
тельности его расширяется. Попечитель-
ство вътечепіз 25 лѣтпей своей дѣятель-

пости поддерживало благоустройство цер-

квей, завело постоянный при соборѣ пѣв-

ческійхоръ, присело въ падлежащій благо-
приличный видъ кладбище. Въ ознаменова-

ние 25-лѣтняго существованія попечитель-

ства прихожане, на общемъ собраніи, 30 мая

сего года, постановило основать' фондъ, на

устройство приходской богадѣльни. Празд-
нество началось совершепіемъ богослу-
женія, послѣ котораго были прочитаны

*) Финская марка равняется 25 коп.-
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привѣтственная телеграмма отъ высоко -

преосвященнаго Антонія, архіепископа
Финляндскаго, и краткая историческая

записка о дѣятельности попечительства.

м. л.

Открытіе пріюта п богадѣльпи въ селѣ

Каиашнпскомъ, Шадривскаго уѣзда Перм-
ской епархін.

Шадринскій уѣздъ обогатился еще двумя

благотворительными учрежденіями —прію-
томъ для нищихъ сиротъ и богадѣльнею

для убогихъ, открытыми 26 октября въ

одномъ изъ богатыхъ, торгово-промышлен-

ныхъ селъ уѣзда — селѣ Канашннскомъ.
Мысль и устройство ихъ въ селѣ Кана-
шинскомъ всецѣло принадлежать земско-

му начальнику 7 участка Шадринскаго
уѣзда А. М. Сабиръ. Со времени введе-

нія въ нашей губерніи института зем-

скихъ начальниковъ это—уже вторая

попытка новыхъ адмннистраторовъ пу-

темъ устройства пріютовъ рѣшить на-

'зрѣвтлій вопросъ о нищенствѣ, особенно
развившемся въ нашихъ мѣстахъ за вре-

мя недавно пережитыхъ многолѣтнихъ

неурожаевъ. Первая попытка была сдѣ-

лана земскимъ начальпикомъ 4 участка

того же уѣзда П. М. Ерогинымъ, устроив-

тлимъ въ прошедшемъ году въ селѣ Бѣло-

ярскомъ дѣтскій пріютъ *). Убѣдпвшись

на мѣстѣ и лично въ благихъ послѣд-

ствіяхъ устройства Бѣлоярскаго пріюта,
А. М. Сабиръ рѣшилъ послѣдовать при-

ыѣру П. М. Ерогнна и когда послѣдовалъ

Высочайшій манифестъ о бракосочетанін
Ихъ Имиегаторскихъ Величествъ и даро-

ваніи по сему случаю разныхъ милостей
крестьянамъ, предложить крестьянамъ

своего участка ознаменовать радостный
для пихъ и для всей Россіи день устрой-

ствомъ пріюта для нпщихъ-дѣтей и

богадѣльни для убогихъ. Съ рѣдкимъ

едйнодушіемъ приняли опи это предло-

женіе и тутъ лее понесли свои посиль-

ный жертвы на доброе дѣло. Скоро со-

*) С*. <Церк. Вѣдом.> 1894 г., стр. 1702.

брался капиталъ въ нѣсколько тысячъ

рублей, нашелся и соотвѣтствующій домъ,

двухъ-этажный, каменный, съ прекрасными

надворными постройками и садомъ при

немъ. 26-го октября состоялось от-

крытіе пріюта и богадѣльни. Много
гостей пзъ окрестныхъ селъ и уѣзднаго

города собралось къ этому дню въ село

Канашинское. Поокончаніи литургіи крест-

ный ходъ въ сопровождены священно-

служащихъ и множества народа напра-

вился къ зданію пріюта и богадѣльни,

украшенному по случаю открытія флагами,
щитами, зеленою елью и вензелями Ихъ
Величествъ. Иримѣръ земскихъ началь-

никовъ П. М. Ерогина и А. М. Сабиръ
достоинъ иодражанія.

Священпикъ Длександръ Филипповъ.

Магистерски! коллоквіумъ.

29 августа сего года въ Казанской ду-

ховной академііг-происходилъ магистерски

коллоквіумъ, на которомъ преподаватель

Вологодской духовной семинаріи П. А.
Прокошевъ защищалъ свою диссертацію:
„Канопическіе труды преосвященнаго

Іоаниа, епископа Смолепскаго", представ-

ленную пмъ на соисканіе степени маги-

стра богословія. Диспутантъ — сынъ псалом-

щика Толшемской Николаевской церкви

Тотемскаго уѣзда, Вологодской епархіи,
первоначальное образовапіе получилъ въ

Тотемскомъ духовномъ училищѣ и Воло-
годской духовной семинаріи, а потомъ въ

Казанской духовной академіи. По окон-

чаніи академическаго курса онъ былъ остав-

ленъ при академіи въ качествѣ профес-
сорскаго стипепдіата, а затѣмъ назначенъ

преподавателемъ въ Вологодскую духов-

пую семинарію.
Офиціальнымп оппонентами были: за-

служенный ординарный профессоръ И. С.
Бердниковъ и доцентъ В. А. Нарбе-
ковъ. Первый .очень лестно отозвался

объ ученой работѣ г. Прокошева, какъ

такой, въ которой подробно и обстоя-

тельно разобраны отрицательный на-

правления, существующая въ нашей ка-
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ионической литературѣ. Изъ недостат-

ковъ сочиненія профессоромъ Берднико-

вымъ были отмѣчены слѣдующіе: а)дѣлая

историческій очеркъ наукиправославнаго

церковнагонрававъ Россіи до преосвящен-

нагоІоанна,авторъотвелъмаломѣстакано-

ническимътрудамъвысокоиреосвящепнаго

Филарета, митрополита Московскаго, п

б) для опроверженія мнѣнія профессора

Суворова, что будто бы каноническіе

труды преосвященнагоІоанна „не дости-

гаютъ уровня научныхъ требованій",
автору слѣдовало бы сопоставитьтруды

преосвященнагоІоанна съ трудами со-

временныхъему западныхъ канонистовъ,

чтобы показать, что преосвященныйІоаннъ

воспользовался результатами, добытыми

западной каноническойнаукой. Второй

онцонентъ,В. А. Нарбековъ, указалъ на

слвдующіе болѣе существепные недо-

статкисочиненія: 1) въ первыхъ двухъ

главахъ третьейчасти(о церковномъза-

конодательствѣ и управленііі) —мало само-

стоятельности;здѣсь авторъ въ широкихъ

размѣрахъ воспользовался статьями про-

фессора Бердникова, напечатаннымивъ

„НравославномъСобесѣдникѣ"; 2) самое

заглавіе днссертаціи страдаетънеточно-

стію— слѣдовало бы озаглавить не „кано-

ническіе труды", а „труды по церковно-

му праву", и 3) очень многія изъ моно-

графии преосвященнаго Іоаниа по цер-

ковному праву совершенно оставляются

авторомъ безъ вшіманія. Главное научное

достоинство, но мнѣнію г. Нарбекова,

имѣетъ третья глава 3 части(о церковп.

судѣ), наиисаннаяна основаніи перво-

источниковъ и произведены западной

каноническойлитературы. Совѣтъ акаде-

ыіи призналъзащитуг.Прокошевымъ своей

диссертаціп удовлетворительною и поста-

новилъ ходатайствоватьпредъ Святѣй-

шимъ Сѵнодомъ объ утвержденіп его въ

степенимагистрабогословія.

Служсиіс и дѣла пастырскія.

24 іюня сего года исполнилось пять-

десятъ лѣтъ служеиія въ свящеиномъ

санѣ священникаУспенскойцеркви, села

Даниловскаго, Кннешемскаго уѣзда, Ко-

стромскойепархіи, I. В. Л—ва. ОтецъI.

проходить священническоеслуженіе при

означенной церкви пятьдесятъ лѣтъ

непрерывно, ни разу не изъявивъ даже

желанія перемѣнить сравнительнобѣдное,

занимаемоеимъ, мѣсто на лучшее или

почему либо болѣе- выгодное. Отецъего,

умершій священникъ, служилъ въ свя-

щеиномъ санѣ въ этомъ же самомъ селѣ

Даниловскомъ и при сейже самойУспен-

ской церкви болѣе пятидесятилѣтъ, не

перемѣняя мѣста. Итакъ, въ теченіе

цѣлаго столѣтія въ одномъприходѣ только

два священника: отецъи сынъ, а приходъ

бѣдный.

Заштатныйсвященникъ Кіевской епар-
хіи П. Тихонѣвичъ оставилъ слѣдующее

распоряженіе на счетъ своего благопрі-

обрѣтеннагоимѣнія. 1)1,500 р. передать

Кошеватской Богородицкой церкви въ

Таращанскомь уѣздѣ Кіевской губерніи

на покупку колокола; для той же Коше-

ватской Богородицкой церкви внесть на

вѣчныя времена1,500 р.для іюльзованія%;
для причта той жз церкви внести на

вѣчныя времена1,500 р. съ тѣмъ, чтобы

за получаемыеимъ % ежегодно въ день

его рожденія 29 іюня и въ день смерти

были отправляемы латургін. 2) Кіево-

Вознесенскойцеркви внесть (1,000) р. съ
тѣмъ, чтобы его тѣло было погребенопри

этой церкви; причту этойцеркви 1,500 р.

съ тѣмъ, чтобы поминовеніе имъ совер-

шалось такъ, какъ въ Кошеватскойцерк-

ви. 3) Кіевской духовной семинаріи

на стипеидію его имени внесть 3,000

рублей съ тѣмъ, чтобы стииендіей

этой пользовался тотъ воспитанникъ,

который готовится быть священннкоыъ,

съ обязанностью молиться о жертвова-

телѣ. 4) Въ больницу для чернорабо-

чихъ наШулявкѣ (въ Кіевѣ) внесть

3,000 рублей съ тѣмъ, чтобы на % изъ

этого капиталаустроена была кровать

для больного, преимущественноизъ ду-

ховнаго сословія. 5) Остальныя деньги

передатьна 2 церковно-приходскія шко-

лы г. Кіева— Вознесенскую и ПІулявскую
поровну, съ тѣмь, чтобы % съ этихъ

капиталовъшли на содержаніе учителей

(„Руков. для с. п.").
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П. Т. ПикиФоровскш.

. 13-го октября умерь отъ бугорчатки
легкихъ преподаватель Витебской духов-

ной семинаріи по каѳедрѣ исторіи и обли-
ненія русскаго раскола старообрядче-
ства, Ивапъ Тарасьевичъ Никифоровскій.
Сынъ священника села Загорья, Се-
бежскаго уѣзда, И. Т. окончилъ курсъ

въ С.-Петербургской духовной академіп
въ 1888 г. первымъ кандидатомъ. Годъ
стипендіатства быль проведенъ нмъ въ

упорномъ трудѣ: онъ все время проводилъ

въ С.-Петербургскихъ книгохранилищахъ

за книгами и рукописями духовной акаде-

міи, Императорской публичной библіо-
теки, Академіи паукъ, и, по офиціальному
отзыву нокойнаго профессора Ив. Ѳед.

Нильскаго „обстоятельно и основательно

ознакомился съ главнѣйшими источниками

и пособіями науки о расколѣ во всѣхъ

ея частяхъ". Такішъ образомъ, Иванъ
Тарасьевичъ выстушілъ на поле обіце-
ственной дѣятельиости во всеоружіи сво-

его дѣла. Одно хилоз здоровье Ивана
f'-расьевича заставляло задумываться всѣхъ

его знакомыхъ. Назначеніе Ивана Тарасье-
вича на каѳедру обличенія раскола въ Са-
мару, съ 16 октября 1SS9 г., невидимому,

благопріятно подѣйствовало на его здо-

ровье: онъ сначала какъ будто попра-

вился, сталъ бодрѣе тѣломъ и душой.

Здѣсь Иванъ Тарасьевичъ весь отдался

своему любимому дѣлу. Помимо ирепода-

ванія, опъ вель собесѣдованія съ расколь-

никами, а въ часы досуговъ работалъ для

науки. Такъ, въ „Христіанскомъ Чтеніи"
за 1890 г. онъ напечаталъ: Къ мате-

риалами .для характеристики современ-

наго раскола („Бѣловодская іерархія"),
гдѣ . обнародовалъ открытый имъ чинъ

пріема въ Бѣловодское согласіе, писанный

собственноручно самимъ основателемъ этой

іерархіи, пѣкіпмъ Аркадіемъ, нменующимъ

себя архіепнскопомъ, иолучившиыъ хиро-

тонію въ Бѣловодьѣ. въ Опоньскомъ цар-

ствѣ... Въ слѣдующемъ году, также въ

ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ , ^ 49

„ХристіапскомъЧтеніи", имъ напечатано:

Нисколько словъ относительно взгляда про-

фессора Каптерева на перстосложеніе

древнихъ кіевлянъ, ссрбовь и ърековъ. Въ

одиомъ изъ примѣчаній къ этой статьѣ

И. Т. высказываетъ надежду „совреме-

немъ представить, па основапіи рукоішс-

пыхъ данныхъ С.-Петербургскихъ книго- •

хранилищъ, подробную исторію персто-

слолсенія въ Московской Руси". Засизіъ
онъ напечаталъ: Краткія замѣчанія ооь

отношены русскихъ сектъ къ государству
(„Самарскія Епархіальн. Вѣдом." 1891

года Л» 8). Въ статьѣ: Къ исторіи

славят- бѣловодской іерархш (тамъ-же,
Л'о 10, 11) имъ собрано все, что только

было нзвѣстно объ этомъ новомъ толй

въ расколѣ, съ донолненіемъ многими не-

іізвѣстнымн дотолѣ данными изъ архива

Самарскаго окружнаго суда. Въ 1893 г.

въ J6 3 „Самар. Епарх. Вѣд." Ев. Та-
расьевичъ нанечаталъ свое чтеніе: Основ-
ная особенность старообрядческаю рас-

кола. Безъ преувеличенія можно сказать,

что эта маленькая статейка въ 15 стра-

ничекъ молгетъ создать въ умѣ читателя

цѣдьное иредставлепіе о русскомъ расколѣ

старообрядчества. И какъ просто и мѣтко

характеризуется здѣсь русскій расколъ

старообрядчества. Восторженный при-

зывъ къ миссіи среди раскола всѣхъ,

„имущихъ въ рукахъ своихъ свѣтнльники

возженпые " , какимъ заканчивается это

чтеніе, покойный Иванъ Тарасьевичъ,

какъ будто, обращалъ прежде всего къ

себѣ самому... Онъ послѣ этого произве-

денія сталъ работать въ иномъ напра-

вленіи. Темы у него теперь исключитель-

но изъ обличенія русскаго раскола, по-

водомъ слулсать бесѣды съ раскольниками,

ихъ вопросы на бесѣдахъ. Теперь онъ

иишетъ собственно для раскольниковъ:

Къ бывшимъ нѣкоіда братіямъ нашимъ во

Христіь и во Церкви, ныть же внѣ еди-
ненія съ нами пребываю щимъ, именуемымъ

старообрядцамъ. —Разборъ отвѣтовъ, дан-
ныхъ безпоповцами пригорода Бѣлаіо-Яра

на предложенные гімъ 'вопросы, гі от-

вѣтъ на 12 ихъ вопросовъ. За свою

плодотворную дѣятелыюсть Иванъ Та-
расьевичъ былъ единогласно избранъ чле-
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номъ Самарскаго отдѣленія православ-

ная миссіонерскаго общества, но родина

манила его къ себѣ: въ октябрѣ 1892 г.

онъ перевелся на ту же каѳедру въ Ви-
тебскую семинарію, а съ сентября 1893 г.

состоялъ, кромѣ того, учителемъ русской
словесности въ ' жепскомъ училищѣ

дѣвицъ духовнаго званія. Въ Витеб-
скѣ Иванъ Тарасьевичъ такъ же ре-

гулярно велъ бесѣды ' съ раскольниками,

издавалъ листки противорасколышческаго

направленія, организовалъ даже особый
„нротивораскольшіческій комитетъ", что-

бы цѣлесообразнѣе поставить дѣло миссіи
въ епархіи. Живо самъ интересуясь дѣ-

ломъ противораскольнической миссіи, онъ

вызвалъ на это дѣло болѣе десяти новыхъ

борцовъ, лично направлялъ и помогалъ

всѣмъ, имѣвшимъ охоту къ этой нелегкой
борьбѣ. О всѣхъ его бесѣдахъ были
своевременно печатаемы отчеты въ „Нол.

ІЕиарх." и „Губернскихъ Відомостяхъ";
. были сообщенія и въ „Церковныхъ Вѣ-

домостяхъ". Иванъ Тарасьевичъ не отка-

зывалъ въ посѣщеніи раскольниковъ,

когда опи приглашали его къ себѣ на

домъ для бесѣдъ, и велъ бесѣды не только

въ г. Вптебскѣ, но и въ Полоцкѣ и въ

сосѣднемъ съ мѣстожительствомъ его отца

приходѣ Могильнянскомъ. Въ Витебскѣ

Иванъ Тарасьевичъ уже не могъ похва-

литься здоровьемъ; а въ концѣ апрѣля

этого года вынужденъ былъ уѣхать на

родину къ отцу, питая надежду под-

крѣпить свое здоровье. Но, надежды не

оправдались...

Насколько намъ извѣстно, у И. Т. была
уже готова магистерская диссертація,

подъ заглавіемъ: „Объ основаніяхъ, на

которыхъ утверждается въ Стоглавникѣ

ученіе а) о двуперстіи для крестнаго

знаменія и благословенія, б) о сугубой
аллилуіи и в) о небритіи и пестриженіи
бороды и усовъ (на оснонаніи рукописей
Софійской и Кирилло-Бѣлозерской бпбліо-
текъ)". Представленное на степень кан-

дидата богословія, это сочиненіе было
удостоено высшей денежной награды.

Будемъ надѣяться, что родственники по-

койнаго, въ нптересахъ науки, позабо-
тятся о его напечатаніи.

Смотритель Тобольскаго мужскаго ду-

ховнаго училища, священникъ Алексѣй

Беллавинъ скончался 4-го августа сего

года въ городѣ Кокчетавѣ, послѣ тяж-

кой и продолжительной болѣзни. Покой-
ный былъ воспитанникъ Казанской ду-

ховной академіи. По окончаніи курса онъ

былъ назначенъ преподавателемъ грече-

скаго языка въ Тобольскую духовную

семинарію. Училище многимъ обязано
о. Алексѣю, начиная съ постройки и кон-

чая настоящимъ его состояніемъ. Отно-
шенія о. Алексѣя къ сослуживцамъ были
исполнены искренности и вѣлсливости, къ

ученикамъ полной отеческой благожела-
тельности. Особенно онъ почти всегда

былъ противъ увольненія и исключенія уче-

никовъ; но при снисходительности и благо- .

желательности онъ былъ вмѣстѣ строгъ и

требователепъ. Богослуженіе въ училищ-

ной церкви покойный любилъ отправлять

съ благолѣпіемъ. За всенощнымъ бдѣніемъ

покойный любилъ самъ становиться въ

ряды учениковъ и съ ними неторопливо

исполнять разныя . духовный пѣснопѣнія.

При всякомъ удобпомъ • случаѣ, а тѣмъ

болѣе съ церковной каѳедры, покойный
старался произносить назидательный по-

ученія („Тобол. Епарх. Вѣд.").
'•к -іс
•й-

23-го октября, на 75 году жизни

скончался Е. Ант. Садовскій. Покойный
служилъ дѣлу воспитанія духовныхъ ни-

томцевь Нижегородской епархіи 36 лѣтъ.

Въ послѣднее время (съ 1867 — 1878 г.)
онъ состоялъ смотрителемъ Починковска-
го духовнаго училища- По словамъ пре-

освященнаго Іереміи Нижегородскаго,
Е. А. проходилъ свое служеніе „безупреч-
но и благопоспѣшно".- Онъ былъ въ

высшей степени скроменъ, нечестолюбивъ,
со всѣмн вѣлсливъ н обходителенъ. По

выходѣ въ отставку Е. А., занимаясь

чтепіемъ разпаго рода историческихъ

кннгъ, не оставлялъ любимаго своего за--

нятія языками, въ послѣдніе годы изу-

чая въ подлинникѣ англійскпхъ класси-

ковъ.
* *

ПрОтоіерей Могилевской городской



Успенской церкви I. С. Жгоренцевичъ

скончался 19-го минувшаго октября.
Служебная деятельность почившаго про-

должалась слишкомъ 60 лѣтъ, изъ коихъ

58 лѣтъ и 8 мѣсяцевъ—въ священномъ

санѣ, и притомъ 55 лѣтъ и 9 мѣся-

цевъ—на одномъ и томъ же мѣстѣ. Дѣя-

тельность почившаго была разнообразна и

плодотворна. Въ священномъ санѣ онъ

ревностно 25 лѣтъ проходидъ должность

учителя духовнаго училища, безмездно
нреподавалъ Законъ Божій въ Могилев-

скомъ сиротскомъ пріютѣ, исполнялъ

обязанности члена епархіальнаго попе-

чительства о бѣдныхъ духовнаго званія,

38 лѣтъ съ замѣчательною аккуратностію

несъ должность члена духовной консисто-

рии и исполнялъ разныя норученія епар-

хіальнаго начальства. Онъ всегда забо-

тился о благолѣпномъ устроеніи приход-

скаго храма. Назидая прихожанъ словомъ

Божіимъ, онъ во всякое время готовъ былъ

давать имъ свои пастырскіе совѣты, а

также любилъ оказывать медицинскую

помощь. Съ истинно-христіанскимъ сми-

реніемъ покойный переносилъ не одинъ

р.азъ посылаемая ему испытанія.
*■*

Священникъ Л. С. Арханіелъскш.
бывшій законоучитель Самарской класси-

ческой гимназіи, скончался 14 октября
сего года, на 52 г. жизни. По окопча-

кіи курса въ С.-Петербургской духов-

ной академіи въ 1869 г. былъ опредѣленъ

преподавателемъ греческаго языка въ Са-

марскую духовную семинарію. Въ ISS2 г.

о. П., по рукоположеніи во священника,

былъ утвержденъ въ должности законоучи-

теля гимназіи. Покойный, при основатель-

номъ знаніи преподаваемыхъпредметовъ и

умѣломъ ихъ преподаванін, обладалъ ка-

чествами смиренія, прямоты и незлобія,

за что и пользовался отъ сослуживцевъ и

у.чениколъ, а также и отъ градскаго духо-

венства неподдѣльнымъ уваженіемъ и

л-юбовію.

6-го декабря, въ праздпикъ Святителя
И Чудотворца Николая и въ высокотор-

жественный день тезоименитства Его Им-

ператорскаго Величества Государя Импе-

ратора, божественную литургію въ Исаа-
кіевскомъ каѳедральномъ соборѣ совер-

шалъ высокопреосвященный митрополитъ'
Палладій съ преосвященными архі-

ешіскопами Антоніемъ Финляндскимъ и

Выборгскимъ и Іустиномъ Херсонскимъ ;
И Одесскимъ, епископами Іоанномъ Нарв-'
скимъ и Назаріемъ Гдовскимъ. На но-

лебенъ вмѣстѣ съ ними вышли высоко-

преосвященные митрополиты Іоаншшй
Кіевскій и Сергій Московскій, преосвящен-'

ный Ѳеогностъ, архіепископъ Новгород-
скій, епископъ Маркеллъ и столичное

духовенство. Литургію и молебенъ пѣли

два пѣвческихъ хора его высокопреосвя-.'

щенства невскій и исаакіевскій. За бого-
служеніемъ присутствовали члены Госу-'
дарственнаго Совѣта, министры, сенаторы,

высшіе нридворные, военные и гра-

жданств чины.

При возглашенін протодіакономъ много-

лѣтія Государю Императору съ верковъ

Петропавловской крѣпости загремѣлъ Им-
ператорскій салютъ."

Въ 12 часовъ дня въ Высочайшемъ
присутствіи происходилъ въ Михайлов-'
скомъ манежѣ церковный парадъ девяти

разнымъ частямъ войскъ, по случаю ихъ

полковыхъ празднпковъ.

*
По Высочлшбму повелѣнію отпускалось

ежегодно изъ кассы министерства Бм-

пеглтогскаго Двора въ распоряженіе

С.-Петербургскаго градоначальника 5000

рублей для раздачи бѣдиѣйшему населе-

нію столицы, въ пособіе къ празднику

Рождества Христова. Нынѣ, въ замѣцъ

этого, Государь Императоръ Высочайше

повелѣть сопзволилъ открыть постоянную

безплатную столовую на сто человѣкъ и

организацию таковой возложить на Импе-

раторское Человѣколюбйвое общество. О

таковой Высочайшей волѣ помощникомъ

министра Императогскаго Двора сообще-
но, 5-го текущаго декабря, Главному По-

печителю Императогскаго Человѣколю-

ваго общества п председателю совѣта

онаго, высокопреосвященному митрополи-

ту С.-Петербургскому Палладію, п совѣ-

томъ пазваннаго общества, во исполнение
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настоящаго Высочайшаго Его Император-
скаго Величества повелѣнія, открывается

на означенную сумму съ нынѣшняго

1895 года въ Галерной Гавани безплат-
ная столовая на 100. человѣкъ престарѣ-

лыхъ и убогихъ жителей столицы.

*

5-го сего декабря въ Сѵнодальной

церкви совершена была панихида по

скончавшемся въ имѣніи Теодоровъ, близъ
г. Бѣлгорая, Люблинской губерніи, послѣ

продолжительной болѣзни, директорѣ кан-

деляріи Оберъ- Прокурора Святѣйшаго

Сѵнода т. с. Іосифѣ Семеновичѣ Сидор-
скомъ. Панихиду совершалъ каѳедральный

протоіерей Исаакіевскаго собора П. А.
Смирно въ въ сослуженііг соборнаго причта

и при пѣніи соборнаго хора пѣвчихъ. На
нанихидѣ присутствовали Оберъ-ГІроку-
роръ Святѣйшаго Сѵнода К. П. Побѣдо-

носцевъ, Товарищъ его В. К. Саблеръ и

прочіе чины центральнаго духовнаго упра-

вленія.

Сообщенія о новыхъ книгахъ.
Капопиикъ православной каооличсекоіі
восточной Церкви въ иѣмсдкомъ персводѣ.

Andaohtsbucb. der orthodox-
katholischen Kirche des Morgen-
landes. Нѣмедкій текстъ съ параллель-

нымъ славянскимъ текстомъ, провЬреп-
нымъ по греческимъ оригиналамъ. Щото-
іерея Ллексѣя Мальцева, настоятеля

церкви при Императорскомъ Россійскомъ
посольствѣ въ Берлинѣ, Берлинъ. 1S95 г.

Трудъ протоіерея А. П. Мальцева, по-

ставившаго себѣ цѣлію перевестпглавнѣй-

діія богослужебный кпиги православной
Церкви на нѣмецкій языкъ и издать ихъ

въ двухъ параллельныхъ текстахъ — нѣ-

мсцкомъ и славяпекомъ— близокъ къ

успѣшному окопчаніго. Вышелъ третій,
объемистый томъ, заключающій въ себѣ

до S73 страшщъ. Подробное содер-

жаніе его слѣдугощее: предисловіе, зна-

комящее съ намѣреніями переводчика

и объясняющее его методъ; сравнитель-

ный очеркъ ритуала (устава) восточ-

ной и западной церквей; утреннія мо-

литвы, полунощница повседневная, суб-
ботняя и воскресная; великое повечеріе;
канонъ великій покаянный святаго Андрея
Критскаго; малое повечеріе; канонъ уми-

лительный Господу нашему Іисусу Хри-
сту; канонъ и акаѳистъ Вогородицѣ и

Приснодѣвѣ Маріи, канонъ молебный ко

Нресвятѣй Богородицѣ; канонъ всѣмъ

Святымъ; канонъ молебный Архангеламъ
и всѣмъ Святымъ; канонъ молебный

Ангелу Хранителю, служба святому Іоан-
ну Предтечѣ; капонъ и служба святымъ

Апостоламъ; канонъ и служба Святителю
и Чудотворцу Николаю; слуясба общая во

вся дни ко Господу нашему Іисусу Хри-
сту, молитвы предъ причащеніемъ: а) на-

кануне причащенія, б) во утріи —предъ

причащеніемъ; молитва святаго Амвросія
епископа Медіолапскаго пресвитеромъ,

готовящимся къ служенію божественной
литургіи; благодарственный молитвы по

святомъ причащеніи; молитвы утреннія,
молитвы вечернія или на сонь гряду-

щимъ; молитвы дневныя; чипъ панагіи,
бываемый въ обителѣхъ во вся дни; ака-

ѳистъ честпому и животворящему Кре-
сту; акаѳистъ божествепнымъ страстемъ

Христовымъ; примѣчаніе изъ патерика

къ вечернимъ молитвамъ.

Уже одинъ простой обзоръ содержанія
показываетъ богатство тома и значитель-

иость труда, такъ какъ почти всѣ выше-

озпачеппыя послѣдованія, пѣснопьнія и

молитвы переведены протоіеремъ Маль-
цевымъ въ первый разъ на яѣмецкій

языкъ. Учепый переводчикъ, по обычаю,
которому слѣдовалъ въ нредшествугощихъ

томахъ, предпослалъ и третьему тому

сравнительный очеркъ ритуала или со-

става и содержапія повечерія и полунощ-

ницы въ церквахъ коптской и сирской,
указалъ пѣснопѣнія, соотвѣтствующія на-

шпмъ акаѳнстамъ въ церкви рпмской,
привелъ мпогія пѣспи въ честь Богома-
тери, во славу креста Христова, въ про-

славлепіе таинства Евларистіи изъ бого-
служебныхъ книгъ церквп Римской на

латинскомъ языкѣ и церкви спрской па

нѣмецкомъ языкѣ, разъяспилъ обрядъ
папагіи и происхожденіе обычая моли-
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твы по четкамъ или лѣстовкамъ въ восточ-

ной и западной церкви и т. д. Разъясняя
этотъ послѣдній обычай, авторъ говорить:

въ древности, прежде изобрѣтенія пись-

ма въ собственномъ смыслѣ, пользова-

лись для сообщенія другимъ своихъ мы-

слей различными по длинѣ и числу ни-

тями и узелками. Брамины, буддисты и

магометане употребляютъ во время мо-

литвы шнурокъ съ узелками или шари-

ками, называя его шепчущнмъ вѣнкомъ,

памяткой, хвалой. Обычай при счисленіи

молитвъ прибѣгать къ внѣшнему пособію

встрѣчается уже въ христіанской древно-

сти. ' Созоменъ разсказываетъ въ своей

Церковной исторіи, что авва Павелъ про-

износилъ „Отче нашъ" 300 разъ подъ

рядъ и,, чтобы не сбиться въ счетѣ, за-

ранѣе набиралъ въ пазуху 300 камеш-

ковъ, изъ которыхъ и выбрасывалъ по

одному по прочтеніи молитвы Господней.

Въ восточной и западной Церкви до се-

го дня сохраняется обычай для счисле-

нія молитвъ употреблять шнурокъ съ

узелками или шариками, называемый у

грековъ KojApoXoyiov или Ко;х[3оо^оіѵіоѵ

у насъ русскихъ— четками и лѣстовкой

(лѣстницей, по которой сердца восходятъ

въ молитвѣ къ небу), а у католиковъ—

rosarium — вѣнокъ изъ розъ, такъ какъ

отдѣльныя молитвы, читаемыя при по-

средствѣ четокъ, сравниваются съ розами,

соединенными въ вѣнокъ. Думаготъ, что

болѣе близкое соприкосновепіе съ Восто-
комъ во время Крестовыхъ походовъ

много содѣйствовало распространенно обы-
чая молитвы по четкамъ, а доминиканцы

сдѣлали этотъ обычай болѣе народнымъ,

чѣмъ онъ есть на Востокѣ, гдѣ молятся

по четкамъ главнымъ образомъ въ мона-

, стыряхъ. Папы уже съ Иннокентія VIII
(1484—1492) укрѣпили обычай, даровавъ

соблюдающимъ его многія индульгенціи.

Полный составь молитвъ по розаріуму

(по четкамъ) у католиковъ заключаетъ въ

себѣ краткій (употребляемый только па

западѣ въ католической и протестантской

церкви, такъ называемый апостольскій)
Сѵмволъ вѣры, молитву Господпю и

„Богородице Дѣво радуйся". Послѣдняя

молитва читается многократно и,' при

каждомъ новомъ отдѣленіи четокъ, полу-

чаетъ новыя добавления, напоминающія о

важнѣйшихъ событіяхъ изъ жизни Спа-
сителя и Святой Дѣвы, начиная отъ за-

чат ею Сына Божія отъ Святаго Духа

и до „вѣнчанія Ея на небѣ" вѣнцомъ

чрезвычайной славы. Къ этимъ сообще-

ніямъ, взятымъ нами у протоіерея Маль-
цева, прибавимъ отъ себя, что цѣлыа

мѣсяцъ октябрь посвящается у катола-

ковъ молитвамъ Святой Дѣвѣ по розарі-

уму, и ныпѣганій папа Левъ XIII въ

этомъ году, въ своей энцикликѣ отъ

5 сентября, счелъ нужнымъ поощрить

католиковъ къ усердному исполненію
обычая, говоря между прочимъ: намъ

пріятно напомппть, что между всѣми

формами благоговѣйнаго почитанія этой

божественной Дѣвы „розаріумъ Маріи",
такой превосходный образъ молитвы,

распространяется все больше и больше
и пріобрѣтаетъ все болѣе довѣрія и упо-

требленія. Мы утверждаемъ въ то же вре-

мя, съ какимъ ч благоволеніемъ Царица
Небесная, призываемая такимъ образомъ,
отвѣчала на наши молитвенный чувства

и мы имѣемъ такую вѣру въ ея помощь,

что не сомпѣваемся получить отъ Нея
облегченіе нашихъ заботъ и скорбей, ко-

торыя прянесетъ намъ близкій день".
Пана разумѣетъ печальный для него

день 20-го сентября, въ который Италія

торжественно и шумно отпраздновала на

площадяхъ Рима 25-лѣтіе взятія Рима
и отнятія у папы его земныхъ владѣній,

чѣмъ дѣйствительно причинила много

горя престарѣлому римскому первосвящен-

нику. Вотъ почему католики въ этомъ

году всюду—какъ видно изъ загранич-

ныхъ журналовъ— весь октябрь мѣсяцъ

особенно усердно посѣщали храмы, мо-

лясь, по розаріуму, объ утѣшеніи папы

п о возвращепіи ему отнятыхъ земныхъ

владѣній и потерянной имъ мірской
власти.

Вообще сравнительный очеркъ ритуала

восточной и западной церквей, сдѣланный

протоіереемъ Мальцевымъ, носитъ на се-

бѣ печать основательнаго пзученія авто-

ромъ богослуженія христіанскихъ церк-

вей и приводить его къ слѣдующему за-
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клоченію: „мы должны быть благодар-
ными божественному Прозидѣніго, что

православная истина (даже и въ богослу-
жебпомъ чипѣ) подтверждается соглас-

нымъ свидѣтельствомъ всѣхъ времепъ и

всѣхъ основанныхъ святыми Апостолами
церквей: такою, какою пребываетъ наша

святая Церковь нынѣ, она была уже во

дни отцевъ, въ славное время мучеии-

ковъ, и такою пребудетъ до конца міра,
когда Господь пріидетъ па судъ тіа обла-
кахъ небесныхъ, и всѣ святые съ нимъ

во славѣ. Неизмѣнпа, какъ истина, есть

и Церковь".
Что касается перевода, то опъ соеди-

няетъ въ себѣ точность въ передачѣ мы-

слей, достоинство и ясность языка, а это

главное, чего можно пожелать отъ пере-

вода. Особенной благодарности заслуяш-

ваетъ о. протоіерей Мальцевъ за то, что

перевелъ • на нѣмецкій языкъ прекрас-

ный Акаѳистъ божестнениымъ страстямъ

Хрнстовымъ, принадлсягащій къ красно-

рѣчивѣйшюіъ и глубокомысленнѣйшимъ

лроизведеніямъ прпспопамнтиаго архіепи-
скопа Инпокептія Херсопскаго. „Канонъ
и Акаѳистъ божественнымъ страстямъ

Хр'истовымъ — но справедливому замѣча-

нію переводчика — кромѣ особенной своей
художественности, представляетъ собою
образецъ чисто-русской церковной поэзіп".
Переводъ богослужебпыхъ кннгь право-

славной Церкви на нѣмецкій языкъ де-
лается о. протоіереемъ Мальцевымъ для

озпакомленія съ ними иновѣрцевъ Запада
и для употребленія его православными,

или вовсе не знающими славянскаго язы-

ка, или понимающими его весьма мало.

А сколько православпыхъ въ Россіи, кото-

рые мало понимаютъ славянскій языкъ,

и въ то лее время хорошо знаютъ языкъ

нѣмецкій, преподаваемый и усвояемый

въ нѣкоторыхъ наніихъ учебныхъ заве-

деніяхъ нерѣдко гораздо лучше языка

славяпскаго. Вотъ этимъ православнымъ

мы особенно рекомендуемъ пріобрѣсти

переводы о. протоіерея Мальцева и читать

ихъ параллельно съ славянскимъ текстомъ,

въ нихъ находящимся. Тогда они легче

поймутъ высоту и глубину мыслей и по-

любятъ мало по малу красоту поэтическаго

языка нашихъ богослужебныхъ чтеній,
молитвъ и нѣснопѣній.

Въ виду будущихъ издапій, несомнен-
но предстоящихъ разематриваемому нами

труду о. Мальцева, нозволимъ себѣ сде-
лать два—три указанія замѣченныхъ

нами неточностей, требу ющихъ, но нашему

мнѣнію, исправленія. Въ канонѣ святаго

Андрея Крптскаго не точно переведена

въ нѣснѣ 2 первая половина тропаря:

вообразихъ моихъ страстей безобразіе...
Переводчикъ, замѣтивъ, что въ венеціан-
скихъ греческихъ издапіяхъ этого тро-

паря нѣтъ, перевелъ слово вообразивъ
словомъ представивъ (какое слово и по-

ставлено имъ въ скобкахъ послѣ вообра-
зихъ): indem icli die Hassiichkeit meiner
Leidenschaften mir vorstellte (180). Между
тГ.мъ въ греческомъ аѳинскомъ изданіи
18G2 г. (томъ IV, стр. 93) и у профес-
сора Е. И. Ловягина (Богослужебные ка-

ноіш) греческій текстъ читается такъ:

Морзшаос; ;j.oo ttjv тшѵ т:аОшѵ aaopcpt'av, тон;

оѵХтг)Ойѵоі; opuaTc eXoji - f/vau.T|V • той ѵой ?tjv

шр«і6тг]-а, что профессоръ Ловягинъ пере-

водить „отобразивъ въ себѣ", а мы ска-

зали бы: отпечатлѣвъ въ себѣ безобразіе
страстей; это сильнѣе, чѣмъ „представивъ

себѣ" и вѣрнѣе. Въ Акаѳистѣ Божіей
Матери, въ икссѣ 2-мъ, слова: „радуйся,
совѣта неизрѣченнаго таиннице, радуйся,
молчанія просящихъ вѣро", переводятся

такъ: Freue dicli in den unausprechlichen
Rathschluss Eingeweihte; freue dich Ver-
trauen derer, weeche der Rulie bedtirfen

(стр. 357), послѣднее воззваніе нанѣмец-

комъ значить по русски: радуйся, довѣ-

ріе тѣхъ, которые нуждаются въ покоѣ,

и здѣсь-же приводится греческій текстъ

j,ovj(%: Згоріѵшѵ тпоті;". Переводъ менѣе

ясень, чѣмъ греческій текстъ и, во вся-

комъ случаѣ, не соотвѣтствуетъ ему и

контексту. Высокопреосвященный Фила-
ретъ въ своемъ знаменитомъ переводѣ,

сообщаемомъ подь строкою протоіереемъ
Мальцевымъ, переводить: Радуйся вѣр-

ная хранительнице того, ■ что требуетъ
молчанія; подобнымъ образомъ переводить

и профессоръ Ловягинъ: радуйся (олице-
творенная) вѣра тому, что требуетъ мол-

чанія. Такимъ образомъ,- у того и-дру-
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тогопереводчика— согласноконтексту—ра-

зумеется вѣра самой Дѣвы въ тайны,

требугощія молчанія, т. е. должно разу-

меть здесь или храненіе этихъ тайнъ

святою Девою отъ другихъ, неспособ-

ныхъ ихъ принять, или благоговейное

молчаніе, преклонениеЕя собственнаго

разума предъ ними.Ту или другую мысль

и должно передать въ нЬмецкомъ пере-

воде. Въ икосе 7-мъ слова: „радуйся, Су-
діи праведнаго умоленіе" переведены:

Freue dick die Besiinftigung des gerecli-

.ten. Richters(372). Слово „Besiinftigung"—

укрощеніе лучше было бы заменитьсло-

вомъ «Erbitten» или «Erbeten», умолеиіе,

соответствующимъи славянскому, и гре-

ческому созш-тг]с>.;. Въ икосЬ 8-мъ слова:

радуйся, Бога невмѣстимаго вместилище

переведены:freuedick Raura des iiber den

Raum • erliabenen Gottes— радуйся, про-

странствовозвышеннаго надъ простран-

ствомъ Бога,— такой переводъ слишкомъ

отвлеченъи должепъ быть замѣпенъ бо-

лее яснымъ выраженіемъ. Въ томъ же

икосЬ слова: «радуйся, верпыхъ извѣст-

ная похвало» переведены: freue Dich

der Gliiubigen zweifelloser Stolz (375).

Слово «Stolz» — гордость— неуместно
здесь, какъ не соответствующеени гре-

ческому хаи-^тцха, ни благоговейномуот-

ношенію верующихъ къ Богоматери,ни

достоинствуцерковнаго языка, и должно

быть замененоилисловомъ „Lob" (похва-

ла), илисловомъ „Ruhm" (слава).Въ икосЬ

9-мъ слова: радуйся, хитрословеспыябез-

словесныяобличающая— переведены:freue

dich die du die Kunstverstiindigen als

Unverstandige zu Schandenwerden lassest

( 378 ). Kunstverstandig— сведущій въ

искусствахъвообще, а на искусствовъ

слове здесь нЬтъ указанія; следовало бы

сказать: die Redekunstverstandigen. Въ

кондаке 10-мъслова: самоо.бетованъпріи-
де переведены: „Каш Er im eigenen

Auftrage"(379) — пришелъ онъ по соб-

ственному; порученію; оютвтсоцеХто;— - сщъ

вызывающійся на дело— следовало пере-

вести: по собственномуизволенію, по соб-

ственнойготовностиисполнитьволю Отца,

выраженнойвъ известныхъсловахъСвя-

щеннагоПисанія: ,се иду сотворитпволю

Твою, Боже? (Евр. 10, 3), потомуследовало
бы по-немецкивыразиться „freiwillig", Въ

третьейпеснемолебнагокакона ко Пре-

святей Богородице прекрасный слова:

„Ты мепо,утверди въ любви твоей, жела,-

ній краю", переведенытакъ: .befestige du

micli in deiner Liebe, du— hochster der

Ricliter, (409 стр.), т. е. — утверди меня

въ твоей любви, Ты—высшій изъ Судей,

Такой искусственныйпереводъ не соот-

ветствуетени греческому,ни славянскому
тексту ирмоса: греческій текстъ. ои \ц

отерЕсоаоѵ еѵ tyj ауялт] tij о^ тшѵ ёигтйѵ

■ц ахрбх-/):. Есть, правда, существительное
ize-.м, означающее неограниченныхъна-

чалышковъ, вождей, уголовпыхъ судей

въ Аѳинахъ, но, конечно, нео нихъ здѣсь

речь. Въ пастоящемъ мѣсте гветшѵ слі;-

дуетъ производить отъ прилагательнаго

ёсстб:— вожделѣнный, желательный. Бѣ-

роятно, о. иротоіерейМальцевъ ненашелъ

прилагательнагоёагтб; въ словаре, кото-

рымъ пользовался, такъ какъ его нѣтъ

даже въ такомъ полномъ словаре, какъ

Греко-россійскій словарь, составленный

профессоромъ Казанскаго университета

и изданпый по определенноСвятейшаго
Сѵпода для употребленія въ духовныхъ

заведеніи.чъ, но оно есть въ полпыхъ

греко-немецкихъсловаряхъ, напримѣръ

въ Uebersichtliclies Griecliisch- deutsches

Handworterterbuchvon В. Suhie und Ы.

Sclmeidewin на стр.. 701 е?гт6; — erstre-

bens, wunschenswertli, достойныйжелапій
и стремленій. Этого смысласлова требуетъ
славянскій текстъи контекстъирмоса,въ

этомъ смысле и должно перевестикакъ

перевелъпрофессоръЕ.И. Ловягипъ: ..Го-

споди, крайній предель желаній" (Бого-

служебныеканонынагреческомъ,славяіі-
скомъ и русскомъ языкахъ. С.-Петер-

бургь, 1S61 г., стр. 92). Въпѣсне4-йтого

же канона слова: „услышахъ, Господи,

смотренія твоего таинство" переведешь
Icli liiirtc, о Иегг, das Gelicimniss deiner

Vorselnmg (412 стр.)— я услышалъ Го-

споди, тайну твоего ПровидЬнія. Здѣсь

речь не о провидѣпіи— -рбѵоіа, а о домо-

строительственашего спасенія fij; оіхоѵо-

\ѵ.п.- оси то ijiosTTJpiov: поэтому, вместо

Vorselmng должно поставитьHeilsordnung.



Й 49: ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОБНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1789

Въ этомъ же каноне после: избави отъ

бѣдъ... переводчикъ вставляетъ греческое

моленіе къ Богоматери, которому нетъ
соответствующая въ славянскомъ те-

ксте, и слова греческія: <Ь; ё^ооза рт{трмф
iroppirjototv — яко имущая матернее дерзно-

веніе —переводить по немецки: „da du
als Mutter die Freiheit hast alles zu re-

den (такъ какъ ты, какъ матерь, име-
ешь свободу все говорить) лучше было
бы сказать: все ' испросить — alles zu

erbeten".
Братски предлагая усмотренію чтимаго

памп нереводчика эти нёмногія замеча-
нія, мы еще разъ свидЬтельствуемъ наше

глубокое уваженіе предъ неустанными

трудами достойнейшаго представителя

русской Церкви заграницей и надеемся
вскоре иметь удовольствіе познакомить-

ся сами и ознакомить читателей съ но-

вымъ его сочиненіемъ, уже печатающим-

ся подъ заглавіемъ: „Erwiderung auf die
Schrift des hochwurdigen Herrn Doracapitu-
lar Rohm: „Sendscreiben eines katholis-
chen an einen orthodoxen Theologen". Augs-
burg 1895. „Ответь на сочиненіе като-

лаческаго богослова Рема подъ загла-

віемъ: Посланіе католическаго богослова
къ православному богослову".

Протоіерей ПетръЛебедѳвъ.

Свящ. I. Соловьсвъ. Краткое пособіе ю,

доброму пользование святцами или мѣся-

цесловомъ православной Церкви. 23 стр.

Москва. 1895 года.

Его же. Святаго Васплія Велпкаго архі-
епкекона Кссаріе-Кашіадокіііскаго иастав-

леніе юпошамъ, какъ пользоваться язы-

ческими сочиненіями. 20 стр. Москва.
1895 года.

Первая изъ сихъ брошюръ представ -

ляетъ дополненіе къ календарю. Обыч-
ныя въ святцахъ церковно-нсторнческія
и богослужебно-обрядовыя наименования

нередко затрудняють лицъ, незнакомыхъ

съ церковно-богослужебнымъ языкомъ.

„Приходилось, говорить авторъ, встре-
чать людей, вопрошающихъ о томъ, ка-

кое разлпчіе между педелей и седмицей;

между мясоедомъ и мясопустомъ, между

наименованіями праведный, преподобный
и мн. т. п. При всей краткости, не до-

зволяющей вдаваться въ подробности,
изложеніе даетъ однако ясное понятіѳ не

только объ основныхъ чертахъ распредЬ-
ленія церковнаго года, различіи празд-

никовъ, праздникахъ храмовыхъ и име-

нинахъ, родительскихъ и постахъ, пере-

ходящихъ праздникахъ и не переходя-

щихъ, молитвенно-богослужебномъ освя-

щеніи дней Божіихъ, но и объ общей
мысли, связывающей эти установленія,
пхъ исторической основе заповеди Бо-
жіей о седьмомъ дне недели и праздни-

кахъ ветхозаветныхъ. Говорится также

о различіи въ наименованіи святыхъ и

объ употребительнейшихъ изъ священ-

пыхъ и церковно-богослужебныхъ книгъ,

Четьи-минеяхъ и святцахъ.

Во второй брошюре, предварительно

перевода, сообщаются свѣдѣнія о жизни и

сочиненіяхъ святителя Василія Великаго.

Съ мыслями великаго учителя особенно по-

лезно познакомиться въ наше время,

когда такъ часто и съ разныхъ сторонъ

нападаютъ на древніе языки. Его наста-

вленіе не только не запрещаетъ пользо-

ваться языческими сочиненіями; напро-

тивъ, онъ видитъ въ нихъ великую поль-

зу для ума н сердца, открывая у языче-

скихъ авторовъ чисто хрнстіанскія мысли

и идеалы, и предостерегаетъ лишь отъ

заимствованія худого, советуя не увле-

кать за собою все встречающееся на пути

подобно весепнему ручью, а подражать

пчеламъ и брать только то, что пригод-

но- Съ этой стороны наставленіе имѣетъ

и более широкое значеніе, содержа ука-

запіе христіанину, какъ нужно пользо-

ваться и всякпмъ сочиненіемъ, всякой
вообще наукой.

С. С— скій.

Сборппкъ закоповъ, распоряжеиій и разъ-

ясііенш о бракѣ и разводѣ. Составилъ
В. Н. Мордвиновъ. С.-Петербургъ.

1895 года.

Наша справочная литература не богата
сборниками по брачному нраву. Пзъ су-
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ществующихъ книжекъ нетъ ни одной,
въ которой бы вся совокупность дей-
ствующи хъ законоположеній и правитель-

ственныхъ постановленій, касающихся

брачнаго союза, была приведена въ строй-
ную систему или, по крайней мере, со-

брана въ одно место для удобства, спра-

вокъ. Причина этого, какъ справедливо

замечаете профессоръ Павловъ, заклю-

чается въ томъ, что законы, которыми

съ 1721 года, т. е. съ учрежденія Святей-
шаго Сѵпода, ближайшимъ образомъ
управляется русская православная Цер-
ковь, доселе не приведены въ надлежа-

щи порядокъ, — не изданы въ особомъ
систематическомъ или хронологическомъ

собраніи; многіе изъ нихъ не вошли не

только въ „Сводъ", но даже и въ „Пол-
ное Собраніе Законовъ Россійской Импе-
ріи"; другіе съ самаго начала получили

и до сихъ поръ сохраняютъ характеръ

конфнденціальныхъ расноряженій по ве-
домству православнаго исповеданія; на-

конецъ, все те церковно-юридическія
нормы, которня но необходимости должна

выработать сама церковно-админпстрати-

вная и судебная практика, остаются из-

вестными только лицамъ, непосредственно
„стоящимъ у дѣлъ". В. Н. Мордвинову
состоящій на службе въ главномъ военно-

судномъ управленіи, преднринялъ трудъ

восполнить недостатокъ существующихъ

сборниковъ. Выше названная книга его

имёетъ задачею „опытъ сведенія въ одно
цѣлое разбросанныхъ почти но всемъ то-

мамъ нашего Свода законоположеній,
касающихся брачнаго союза, расторженія
браковъ и возпикающихъ отъ сего но-

следствій". Но трудность предмета заметно
отразилась на качествахъ сборника. По-
ставивъ себЬ задачу— „свести въ одно цѣ-

лое* разбросанныя въ Своде закононоло-

женія по брачному праву, составитель

тотчасъ же отступаетъ отъ этой задачи,

оповещая, что подъ „однимъ цблымъ"
онъ разумеетъ не стройное зданіе, въ

которомъ, съ одной стороны, яспо была
бы выражена общая мысль и система

действующаго брачнаго права, съ дру-

гой, легко бы, въ отчетливомъ построе-

ніи отыскивались все нужныя детали, —

а только собираніе сырого матеріала.
„Въ осиованіе сборника" составитель

поставилъ „118 статей т. X ч. I Зак ѵ

Гражд., изд. 1887 г. (о союзЬ брачномъ),
какъ наиболее полный по данному во-

просу и собранный въ одномъ месте ма-

теріалъ, и матеріалъ этотъ разъясняете

соответствующими законоположеніями, на-

ходящимися въ разныхъ томахъ Свода
Зак. Рос. Имп., въ Своде Воен. Постан.,
а также решениями, определеніями и

указами Святейшаго Сѵнода и Прави-
тельствующаго Сената, циркулярами нра-

вительственныхъ учрежденій и извлече-

ніями изъ печатныхъ трудовъ компе-

тентпыхъ по тому или другому вопросу

лицъ". Такимъ образомъ порядокъ систе-

матизаціи законоположеній по брачному
праву г. Мордвиновъ определяете не

естественною последовательностью самаго

предмета, —и даже не практическими со-

ображеніями объ удобстве пользоваш'я
отдельными положеніями брачнаго права,

а просто случайнымъ, но зато готовымъ

распорядкомъ, даннымъ въ Своде Зако-
повъ. Отсюда получается следующая не-

сообразность: меньшая часть (118 ст.

1 ч. Т. X) отдЬльныхъ положеній по

брачному праву является какъ бы цѣ-

лъгмъ кодексомъ права, а весь остальной
матеріалъ разъясненіемъ къ нему. А такъ

какъ этотъ „остальной" матеріалъ, по

своей обширности, не могъ естественнымъ

порядкомъ вместиться въ рамки 118 ста-

тей, то составитель сборника насиль-

ственно втискивалъ его туда. Такъ, пер-

вый 23 ст. I ч. X т. Св- Зак. пріурочепьі
подъ общую рубрику: „о вступленіи въ

бракъ", следуютъ одна ■ за другой и на-

печатаны крупнымъ шрифтомъ,— причемъ

каждая изъ нихъ сопровождается статья-

ми разнаго рода изъ другихъ томовъ

Свода, напечатанными уже мелкпмъ, но

тоже разпымъ шрифтомъ, —въ виде по-

яснены къ крупному шрифту. Къ ст. I—
о разрьшеніи всемъ лицамъ православ- |
паго исповеданія вступать между собою ;

въ бракъ, въ качестве ноясненія, выпи- ]
саны статьи 139 — 152 и ст. 90 основішхъ

законовъ, т. е. о бракахъ, брачныхъ до-

говорахъ и приданомъ Особъ Царствующа-
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го Дома,— о расторгавши сихъ'браковъ и о

дѣтяхъ, рожденпыхъ отъ тѣхъ изъ сихъ
браковъ, на кои не было соизволенія
Царствующаго Императора. Къ ст. 3,
определяющей возрастъ для встуиленія
в ъ бракъ, мужчинъ — IS, женщинъ —

1G лѣтъ, —въ качествѣ разъяспеній сдѣла-

ны краткія выписки изъ 15 различныхъ

рѣшепій Гражд. Касс. Деп. Прав. Сена-
та,— указывающихъ порядокъ производ-

ства въ окружпыхъ судахъ дѣлъ объ
оііредѣленіи гражданской правоспособно-
сти лицъ, соотвѣтственно ихъ возрасту,—

къ совершенно нотаріалышхъ актовъ,

освобожденію отъ опеки и т. и.; при-

чемъ эти выписки иногда настолько

коротки, что даже трудно нонять ихъ
значепіе. Нанримѣръ: Для удостовѣре-

нія въ правоспособности по возрасту

лица, совершагощаго актъ, нотаріусъ мо-

жетъ руководствоваться 73 и 74 ст. Пол.
о нот. часта (Гр. К. Д. .72/1234)". „Не-
врипятіе ревизских ъ сказокъ за доказа-
тельство возраста несовершеннолѣтпихъ

старо обрядцевъ и требовапіе удостовѣре-

нія полиціи не можетъ быть признано

согласнымъ съ ст. 215 (Гр. К. Д. 75/310)".
Заполненіе статей X тома разъясненіями,
иногда не идущими къ дѣлу, при отсут-

стніи системы въ расположеніи матеріала.
сдѣлало то, что сборпикъ производить

впечатлѣніе большой, но совершено -не-

обработанной груды сырого матеріала, въ

которой не легко разобраться и найти
нужную справку. Недостатокъ логическа-

го порядка въ книгѣ составитель ста

рался восполнить внѣшними аттрибутами:
массою разнаго рода заглавій, абзацевъ и

разлнчіемъ шрифта, но этотъ пріемъ
иридалъ книгѣ лишь красивый видъ и

только.
Меньше всего собрано матеріала по

двумъ наиболѣе важнымъ отдѣламъ брач-
наго права: .по вопросу о родствѣ и
свойствѣ, какъ препятствіи къ браку,
и по отдѣлу о расторженіи браковъ. По
вопросу о родствѣ и свойствѣ составитель

ограничился выпискою положеній, имѣю-

щихся въ I ч. Т. X, — и въ качествѣ

разъясненія къ нимъ помѣстилъ мало

идущія къ дѣлу краткія выписки изъ рѣ-

шеній Гр. Касс. Деп. Прав. Сената и

перечень браковъ, запрещенныхъ въ род-

ствѣ кровномъ, двухродномъ и трехрод-

номъ, заимствованный изъ менѣе удовле-

творительнаго „Практическая руковод-

ства священника Хойнацкаго", въ кото-

ромъ, напримѣръ, встрѣчаются такого

рода наставленія: „съ разрѣшенія и благо-
словенія архіерейскаго священники мот

гутъ вѣнчать браки: отецъ и сынъ на

прабабкѣ и праправнукѣ"!

По вопросу о расторженіи браковъ со-

ставитель также ограничился выпискою

статей, содержащихся въ X т. и Уст.
Дух. Коне, номѣстивъ цѣликомъ, въ ііо-

ясненіе къ нимъ, имѣющіе сепаративный
характеръ, но довольно обширные указы

Святѣйшаго Сѵнода по нѣкоторымъ дѣ-

ламъ брачнымъ —отъ 1804, 1805, 1812 гг.,

и опустивъ то, что составляешь въ на-

стоящее время дѣйствующее право по

сему предмету.

Впрочемъ, сборникъ имѣетъ и свои до-

стоинства. Онъ обладаетъ достаточною

полнотою. Составитель внесъ въ свою

книгу все, что имѣется по брачному праву

въ Сводѣ и Собрапіи Законовъ, разыскалъ

не мало разъяснительныхъ указовъ Свя-
тѣйшаго Сѵнода- и Правительству ющаго

Сената, имѣющихъ весьма важное зна-

ченіе въ брачномъ правѣ. Особенно много

въ книгѣ разъясненій Сената, касающихся

имущестпепныхъ и вообще разнаго рода

гражданскихъ отношеній , проистекаю-

щихъ изъ брачнаго союза. Въ концѣ

книги помѣщены: извлечете изъ устава

о гербовомъ сборѣ (т. V изд. 1893 г.) о

подлежащихъ гербовому сбору или изъя-

тыхъ отъ него бумагахъ и документахъ,

относящихся къ дѣламъ брачнымъ; о

противозаконномъ сожптіи, наказаніи за

оное, судебномъ производствѣ и о вы-

текающихъ отсюда гражданскихъ послѣд-

ствіяхъ въ отношеніи . къ ' сожительницѣ
и незаконно нрижитымъ дѣтямъ; таблица
степеней кровнаго родства (заимствован-
ная изъ I ч.Хт.) и, наконедъ, алфавит-
ный указатель.

Внѣшность книги удовлетворительна, —

но дѣна ея 1 руб. 50 коп. дорога.

П. М.
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О т в ѣ т ы Р е д а кціи.
Діакону Д. Сок— ay. По ст. 12 Врем, пра-

вилъ о пенс епарх. духовенству, „денежныя
взыскапія по суду или распоряжение спархі-
альнаго начальства, равнымь образомъ: выго-
воры, замѣчанія, увольненіе отъ мѣста нлп за-
штатъ, временное нспытапіе въ архіерейскомъ
домѣ пли монастырѣ, врсыевное запрещепіе въ

священпослужепіп, безъ удаденіл отъ мѣста, съ

наложеніемъ епитиміц въ монастырѣ, ие лнша-
ютъ права на пенсію, если подвергшілся снмъ

взыскапілыъ лпца послѣдующею своею службою
н неукоризнепнымъ поведсціемъ заслушать
одобреніе начальства; по въ такоыъ случаѣ

время бытностп пхъ подъ судомъ и наказанісмъ
исключается нзь срока выслуги па пенсію.
Прошепіе о пенсін надлежать подавать, съ

двумя гербовым» марками 80-коп. достоинства,
еаархіальпому преосвященному.

Просвирня при сельской ириходсиоГГцеркви
можетъ построить па церковной зсмлѣ свой
домъ, если согласится па это прнчть п дастъ
участокъ земли.
Свят. Д. Спф—скому. Церковно-богослужсб-

ныя книги можно нріобрѣтать въ Москов-
ской Сѵподальпой кппжпой лавкѣ. Адресъ
О я : Москва, Никольская улица.

Кругъ богослужебныхъ кппгъ большого фор-
мата стоить 114 руб. 23 коп., малаго форма-
та— 40 руб. 50 кои. Кругъ кпнгь большого
формата безъ Апостола, Служебника, Приоде-
ла, цвѣтпой п постной Тріодей, Мішен празд-

ничной н Октоиха стоить 84 руб. 68 коп., а
малаго формата— 25 р. 60 к.

Прот. Л. Фа—скому. По разъяспенію Свя-
тѣйшаго Сѵнода, въ церковный падѣлъ для

довольствія нрпчтовъ отводятся земли только

къ сельекпмъ церквамъ. Указываемое вами

псключепіе сдѣлано по особой нуждѣ края

(Указъ преосв. Калуж. 15 дек. 1882 г.).
Свят. Е. Шаф—скому. Саннтарныя сообра-

женія исправника, пс компетептпаго во вра-

чебномъ дѣіѣ, не могутъ препятствовать до.

брому намѣренію прнхожанъ устроить цер.

ковпо-прнходскую школу, за неішѣиіемъ удоб-
наго участка земли, па ыѣстѣ упраздненной
въ 1834 г. нерквп, находящемся среди седеніл.
Съ ходатайствомъ надлежитъ обращаться въ

мѣстный епархіальпый училищный совѣтъ.

Семь лѣть службы въ должности учителя
двухклассной цсрковпо-учнтельскоГі школы не

могутъ быть зачтены въ выслугу па пспсію по

епархіальпому ведомству, такъ какъ срокь
службы священнослужителей на пепсію счи-

тается со доя рукоположепія въ священный
санъ.
Діакону Н. Як—ву. Причты домовыхъ церк-

вей при учебныхъ заведеніяхъ Министерства
Народиаго ПросвЬщенія состоять въ еиархі-
альпомъ вѣдомствѣ.

Не будутъ напечатаны слѣд у ющія
статьи, замѣткп и корреспонденции:

Корресиопдснція изъ г. Ардатова. „Изъ Ка-
заискои еиархіи".^. А. С. „Мысли при чтеніп
Творсиій Іоанпа Златоустаго". С. В. 3. Кор-
рсспопдсиція изъ Казани. А. К. Первый съѣздъ

учителей церковныхъ школъ В— ской епархіи,
А. В. Корресиоидснція нзь Умапп П. Н. К.
Сообщепіе „Святогорца". Корресіг. нзь Р. сващ.
П". С— каго. Изъ с. Глпнска. С. М. Т. Изъ гор.
Сумъ. К. Н. „Поѣздка за Курчумъ". С. В. И.
Изъ г. Пензы. А. Т. „Объпспепіе Еваигсдьска-
го текста". N N. Й Мои чувства при посѣщеаіц

Кіево-Печерской лавры". С. П. Р.

обгьяівліеьзіія:.

Въ Сѵнодальныхъ шшныхъ лавкахъ въ СпО. и Москвѣ поступила въ продажу новая книжка;

„ПОБЕДА, ПОБЕДИВШАЯ МІРЪ",
изданіе К. П. ПобѢдОНОСЦева. Москва, Сѵнодальная типографія 1895 г.

ІДѢна 30 коп.

Книжка эта заимствована издателелъ изъ сочипспій авглійскаго писателя Лидли
и въ подлинники носить заглавіе: „The Christian Revolution" (Христіаиская революпдя). Къ
этой статьѣ нрисоединеиъ русскіи переводь (съ латппскаго} IX кииги твореиія блаженнаго
Августина: „Исповѣдь".

Предлагаемая книжка напечатана въ послѣдпее время уже вторымъ изданіемъ.
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ОтъВоронежскойдух. коиспсторіи
снмъ объявляется, что въ ояую 1 августа 1895 г.

вступило прошеніе запаснаго рядоваго Александра
Сайуилова Короткихъ, жптельств въ сел. ХлЪвномъ,
Задонскаго у., Воронежской губ., о расторжепіп брака
его съ безвестно отсутствующею супругою его Ната-
jieio Герасішовою, урож. Короткихъ, изъ крестьянъ
назвапнаго с. Хлъвнаго, въпчапнаго 8 ноября 1878 г.
прнчт. попмепованнаго села. По заявленію просителя
Александра Короткпхъ, безвестное отсутствіе его
супруги Наталіи Гераспмовой началось съ 1888 г.
ваъ с. Хлъвнаго, Задонскаго у. Сплою сего объявле-
вія всъ мъста и лица, могущі» имъть свъдънія о
яребываніи безвѣстно отсутствующей жены запас-
паю рядоваю Натальи Герасимовой, Короткихе,
обязываются немедленно доставить оиыя въ Воронеж-
скую дух. конспсторію. _______________

Отъ Допской духов, вонспсторііі
снмъ объявляется, что въ ояую 3 октября сего

J895 г. вступило прошеніе крест, обл. войска Дои-
скаго, Черкасснаго округа, Сулиповской вол., поселка
Скелеватскаго, Ивана Трофимова Коломыііцева, жн-
тельствующаго въ томъ-же поселки Скелеватскомъ,
о расторжепіп брака его съ жеяога Домвпкою Фплпп-
повою, ѵрожд. Самусенко, вънчаннаго прпчт. Андреев-
ской церкви поселка Сулиновскаго, Допской епархіи,
1881 г. ноября 8 дня. ІІо заявление просителя Ивана
Коломыйцева, безвъстпое отсутствіе жены его Домппкп
Коломыйцевой началось изъ г. Александровско-Гру-
шевскаго, Донской обл., съ 1889 года. Сплою сего
объявлепія всъ мъста и лица, могущія имъть свъдъ-
вія о пребывоти безвѣстио отсутствующей Дом-
пики Коломыйцевой, обязываются пемедлепно доста-
вать опыя въ Донскую дух. консисторію.

Отъ Московской дух. консисторін
снмъ объявляется, что въ опую 4 іюля сего 1893 г.

вступило прошепіе бывшаго преподавателя гимпазіи
кол. совът. Хрпстіапа Хрпстіапова Цінікъ, жптельств.
въ г. Москвъ, 2 участка, Тверской части, по Мало-
ГиЪздппковскому "переулку, въ д. Трусевпча, о рас-
торжепіп брака съ жепою Елизаветою Васпльевою
Цппкъ,— дочерью умершаго кол. регистратора Васи.іія
Матвеева Степапова,— вънчанпаго прпчт. церкви Сп-
бнрскаго гренадерскаго полка 20 января 1860 г. По
ааявленію просителя Хрпстіана Цппкъ, безвъстпое
отсутствіе его супруги Елизаветы Васильевой Цинкъ
началось пзъ Москвы въ 1865 г. Силою сего объяв-
ления всъ мъста и лица, могущія пмъть свъдъпія о
пребываніи безвѣстно отсутствующей Елизаветы
Васильевой Цинке, обязываются пемедлепно доставить
опыя въ Московскую дух. конспсторію.

г. Сапожкъ, по Больничной ул., въ д. Кедрова, о рас-
торженіи брака ея съ мужемъ Михапломъ Егоровым ь
Басовымъ, въпчаннаго причт. Архангельскоіі г. Са-
пожка церкви 27 сентября 1874 г. По заявленію про-
сительницы Наталіп Басовоіі, безвъстпое отсутствіе
ея супруга Михаила Егорова Басова началось изъ
г. Сапожка около 15 лътъ тому назадъ. Сплою сего
объявленія всв места п лица, могущія пмъть свъдъпія
о пребываніи безвѣстно отсутствующею Михаила-
Басова, обязываются немедленно доставить онып въ
Ряэапскую дух. консисторію.

ОтъОренбургскойдух. копспсторіи
снмъ объявляется, что въ опую 6 октября 1S95 г.

вступило прошепіе крест, с. Петровского, Петровской
волости, Оренбургского т. н губерпіп, Деппса Василь-
ева Тпмоееева," Мпропова тожъ, жптельств. въ городъ
Орепбургв ѵ пристава 3 части, о расторжепіп брака
его съ женою Домнпкіей Филипповой Тимовевой,
Мироновой тожъ; дочерью крест, с. Спасского, Орен-
бургская у. и губ., урож. Платоновой, вънчаннаго
причт. Спа'сской с". Петровскаго церкви Оренбургского
уъзда 27 іюня 1884 г. По заявлепію просителя Тпмо-
ееева, Миронова тожъ, безвъстпое отсутствіе его
супрѵгн пачалось изъ вышеозначепнаго с. Петров-
скаго съ япваря мъсяца 1889 г. Сплою сего объявлепія
всъ мъста и лица, могущія имъть свъдъпія о пре-
Сытніи безвистно отсутствующей Домниніи Tn.no-
eeewou Мироновой тоже, обязываются пемедлепно
доставить опыя въ Оренбургскую дух. конспсторію.

Отъ Рязанской дух. копснсторііі
снмъ объявляется, что въ оную 1 мая 1895 года

вступило прошеніе жены запаснаго рядоваго изъ
крестьянъ д. Старочеркасовой, Лекппскоіівол., Егорьев-
(каго v., Натальи Степановой Басовой, жительств. въ

тъ Рязанской дух. копсисторіи
снмъ объявляется, что въ опую 12 іюля 1895 г.

вступило прошеніе въ отставкъ подполковника Андрея
Павловича Логвенова, жптельств. въ г. Зарайскъ, Ря-
занской губ., о расторженіи брака его съ женою
Со4>ьею Васпльевою, урожд. Заикипою, изъ потомств.
дворянъ Рязапской губ., вънчанпаго прпчт. Лазарево-
кладбпщепскоіі г. Рязапи церкви 27 января 1870 г.
По заявленію просителя подполковника Логвенова,
безвъстпое отсутствіе его супругп Софья Васильевой
началось пзъ "г. Рязани въ 1872 г. Сплою сего объ-
явленія всв мъста и лпца, могущія имъть свъдъпія
о пребывапіи безвѣстно отсутствующей Софьи Ва-
сильевой Лоівеповой, обязуются немедленно доставить
оныя въ Рязапскую дух. конспсторію.

тъ Рязанской дух. конспсторііі
спмъ объявляется, что въ оную 24 апръла 1895 г.

вступило прошеніе отъ крестьяпкп дер. Гулынокъ.
Киструііской вол., Спасскаго у., Екатерины Захаровой
Аверкпной, жптельств. въ означенной деревпт, о рас-
торжении брака ея съ мужемъ Яковомъ Ивановымъ
Аверкпнымъ, вънчаннаго прпчт. Богсродпце-Рожде-
стверской церкви с. Городца, Спасскаго у., 2 октября
1870 г. По заявление просительппцы крест. Екатерины
Захаровоіі Аверкпноіі, безвъстпое отсутствіе ея супруга
Якова Иваіюва пачалось пзъ назвапной д. Гулынокъ
около двадцати лътъ тому пазадъ. Сплою сего объяв-
ленія всъ мъста rt лпца.віогущія пмъть свъдѣяія о
пребываніи безвѣстно отсутствующаго Якова Авер-
кииа, обязываются немедленно доставить оныя въ
Рязанскую духовную копспсторію.

Отъ Ставропольской дух. копспст.
спмъ объявляется, что въ оную 11 ноября 1894 г.

вступило прошепіе жены казака Анны Логгпновой
Куранда, жптельств. въ стапицъ Новодясереліевской,
Кубанской обл., о расторж. брака ея съ безвъетно-
отсутствующпмъ мужемъ Макаріемъ Тнмоѳеевымъ

Курандою, въпчаннаго прпчт. Трехсвятптельской церк-
ви станпцы Ноподжереліевской, Кубанской области,
11 января 1885 г. По заявленію просительницы Апни
Курапда, бгзвъетное отсутствіе ея супруга Макарія
Курапда началось пзъ стапнцы Крымской 1886 года.
Силою сего объявлепія псъ мъста п лица, могущія
пмъть свЪдЪпія о пребываніи беззѣстно отсутствую-
щий) Макарі.і Куртды, обязываются немедленно до-
ставить опыя въ Ставропольскую дух. конспсторію.

тъ Ставропольской дух. коненст.
спмъ объявляется, что въ опую 15 января 1895 г.

вступило прошеиіе казака Алексея Прохорова Худо-
ліііі жптельств. въ станПцъ Славянской. Кубанской
области, о расторж. брака его съ безвъетно отсутств.
супругою его Фотиніею Дапіпловою, вънчапн. прпчт.
Николаевской церкви, стаппцы Саратовской, Кубанской
области, 18 октября 1870 г. По заявление просителя
Александра Худолія, безвъетн. отсутствіе его супруги
Фотнніп Даніпловой пачалось пзъ стап. Славянской
1885 г. 5 октября. Силою сего объпплепія всъ мъста и
лпца, могущія имъть свъдънія о пребыіаніи безвѣстно

отсутствию мей Фотиніи- Даніило^ой, обязываются
немедленпо доставить оныя въ Ставропольскую дух.
копепсторйо.

тъ Ставропольской дух. консиет.
спмъ объявляется, что въ оную 13 іюня 1895 г.
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вступило прошепіе мвщ. Павла Кириллова Мнлатеп-
ко, жптельств. въ г. Майкопе, Кубанской областп, о

расторжепін брака его съ безвъетно отсутств. жепою
его Маріею ІІетровою, урожд. Дворпиковою, вЪпч.
прпчт. Покровской церкви стан. Бълоръченской, Май-
копского отдъла, Кубанской области 25 января 1885 г.
По заявленію просителя Павла Мплашепко, безвъстпое
отсутствіе его супруги Маріп Петровоіі Мплашепко
пачалось пзъ г. Майкопа, Кубанской обл. въ 1889 г.
Сплою сего объявлепія всъ мъста и лица, могущія
пмъть свъдъніп о иребываніи бёзвѣстно отсут-
ствующей Маріп Петровой Милашенко, обязываются
немедленно доставить опыя въ Ставропольскую дух.
копспсторію.

Отъ Ставропольской дух. конснст.
спмъ объявляется, что въ опую 20 октября 1895 г-

вступпло прошепіе прпказиаго Лукп Терептіепа Ко-
жухова, жптельств. въ станнит. Зелепчукскоп, Бата.і
пашпнскаго отдъла Куб. областп, о расторя;. брака его
съ безвъстпо отсутств. жепою его ѲеодосіеюВнкептіе-

вою, урожд. Нарвышевою, вЪпч. причт. Петропавлов-
ской церкви станицы Зелепчукскоп, Кубанской обл.,
4 ноября 1877 г. По заяв.іепію просителя Лукп Кожу-
хова, безвъстпое отсутствіе его супруги Ѳеодосіи Ви-
кептьевой пачалось пзъ стапицы Зеленчукской съ
марта 1889 г. Сплою сего объявленія всъ мъста п ли-
ца, могущія имъть свъдЪнія о пребываиіи безвастно
отсутствующей Ѳеодосіи Кожцховой, обязываются
пемедлепно доставить опыя въ Ставропольскую дух.
конснсторію.

тъ Ставропольской дух. конснст.
спмъ объявляется, что въ оную 20 октября 1895 г.

вступило прошепіе крест. Днмптріп Минина Колечко,
жптельств. въ с. Съперпомъ. Александровского у.,
Ставропольской губ., о расторж. брака его съ без-
въстпо отсутствующею женою его Акплипою А.ісксЪе-
вою, урожд. Бутовою, въпч. прпчт. Покровской церк-
ви с. Съверпаго, Александропскаго у., Ставрополь-
ской губ., 23 января 1881 г. По заявление просителя
Димптріл Коленко, безвъстпое отсутствіе его супруги
Акплппы АлексЪевой началось изъ с. Съверпаго въ
маъ 1888 г. Сплою сего объявлепін псъ мт.ста и лпца,
могупия " пмъть свъдъпіп о пребываиіи беівіьстно-
отсутствуіощей Анилины Коленко, обязываются не-
медленно доставпть оныя въ Ставропольскую духов-
пую копспсторію.

Отъ 'М'авричсской дух. коисисторіи
снмъ объявляется, что въ оную 17 мая 1893 г.

вступпло прошепіе крест. Таврической губ., Ме.інто-
пОльскаго у., с. Стокопапей, Харптопа Григорьева
Суховерхаго, я;ительств. въ с. Стокопаняхъ, Тавриче-
ской губ., о расторж. брака его съ жепЬю Ксеніею
Ивановой», уроиід. Неровною, крестьянкою Харьковской
губ., Валковскаго у., СпЪяікопской вол., с. Спасенов-
ки, вЪпч. прпчт. Петро-Павловской церкви с. Стокс-
паней, Таврич. губ. 2 мая 1882 г. По заявленію про-
сителя крест. Харптопа Григорьева Суховерхаго, без-
въстпое отсутствие его супруги Ксепіи Ивановой
Суховерхой, урояід. Неровной, ііачалссь изъ с. Стоко-
папей, Таврич. губ., съ 29 августа 1882 г. Сплою
сего объявленія всъ мъста п лица, могущія пмъть
свсдънія о пребывапіи ■ бгзсѣстно отсутствующей
Мсеніи Ивановой Сух-верховой, обязываются немедлен-
но доставить оныя въ Таврическую духовную копспст.

объявлепія всъ мъста п лпца, могущія пмъть свъдъ.

пія о ■ пребыаапіи беэвѣстно отсутствующего Ни-
колая Николаева Кр иаошеина обязываются, пемедлеп-

но доставпть опыя въ Туркестанскую дух. копспст.

Отъ Туркестанской дух. конснст.
симъ объявляется, что въ оную 13 іюпя 1895 г.

вступпло прошепіе жёны отставпаго унтеръ-оФпцсра,
младшаго ипсоря, У.іьяпы Крпвопіеппоіі, жптельств.
въ г. Новомъ-Маргелапъ. Ферганской обл., о расторж.

брака ея съ Николаемъ Нпколаевымъ Крнпошеппымъ.
вЪпч. причт. Георгіевской церкви въ г. Токмакъ.
15 сентября 1875 г. По залвленію просительницы
Ульяны Крнвошеппон, безвъстпое отсутствіе ея су-
пруга Николая Николаева Крнвошенна началось пзъ
т. Семипалатинска съ Февраля м. 1882 г. Силою сего

тъ Херсонской 'дух. конснсторіц
снмъ объявляется, что въ оную 5 октября 1893 г;

вступило протеніе жены крест, с. Сырово, Анапьеві
скаго у., Херсонской епархіи, Іуліапіи Іоанновоіі
ІПпптпцкой, жптельстп. въ с. Сыровъ, Ананьевскаго
уъзда, о расторж. брака ст. безвъетно отсутстпующимъ
супругомъ ея Ѳеодоромъ СтеФаповымъ ІІІнптпцкпмъ
вЪнчаішаго прпчт. Архангело-Михапловской цгрк.

пи с. Сырово, Апаньевскаго у., 6 ноября 1870 г,

По залплснію просительницы Іуліанін Шпптнцкоіі
беавъетное отсутствіе ея супруга Ѳеодора Шиптицка-
іо началось пзъ с. Сырово, Ананьевскаго у., въ 1877 г.

Сплою сего объявления всъ мъста и лица, могущіа
имъть гоъдънія о пребывапіи безвѣстно отсутстви-
ющаю Осодора Шиптицішіо, обязываются немедленно
доставпть опыя въ Херсонскую духовную конснст,
Г. Одесса/

ы О В Ы Я С О Ч И Н Е Н I Я

проф. А. В. ГУСЕВА.
1) Отношеніе евангельскаго нравоученія

къ закону Моисееву и къ ученію книжни-
ковъ и фарисеевъ по нагорной проповѣди

Іисуса Христа. Цѣна 85 коп., а съ нерес. 1 р.

2) Вынужденный откликъ на брошюру
А. Смирнова: „Отвѣтъ г. Гусеву" (но вопросу
объ отношении нравоученія нагорной нроповѣдн

къ закону Моисееву и къ ученію ішижнпковъ н

фарисеевъ). ЦЬна 50 коп., а съ перес. 60' коп.

СІІЛАДЪ въ Казани у кнпгопродавцевъ А, А.
Дубровина) (Гост, дворт.) и Н. Я. Башмакова
(ІІассажъ). 1 — 1

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

I Поьздка въ Іерусалнмъ. I
Щ 2 пзд. 2S'cTp. текста, 24 карт, видовъ св. *
Ж мѣстъ, плаиъ морей. Цѣпа брошюры съ дост. %
Щ и перес. семь коп. почт. парк. За 1 р. высыл. Щ
5й 15 шшжекъ. Спб.. Бронницкая, 11, кв. 2, Л. П.Щ
Ж Свѣцкояу, члену Пмпер.Палест. Общ. 4—3 *

сйосооосоооссоооооооэсоосооооооооосоооооооосй

Й КАЖДЫЙ САМЪ ПОЗОЛОТЧИКЪ съ помощью

ВОДЯНОЙ позолоты.
3 ІІосредствомъ этой водяпой позолоты можно

б позолотить прочно и съ нрэвосходпымъ глян-

8 цемъ различные предметы, рамы, люстры,

лампы, вообще всѣ предметы пзъ дерева,

желѣза, бумаги, кожи и пр. За флаконъ 30 к.,

50 к. и 1 руб. За пересылку пъ Евроя. Рос-
сіи ко всякому заказу до 5 р. причитывается

40 коп.; въ Азіатскон Россіп по разстояпію.

Складъ техно-хпмич. спэціальностѳя

ГЕКГ^Т» ДТ А. .
С.-Петербѵргь, Невскій проспектъ, № 62. К .

: -1—1
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Сошшя ПРЕОСВЯШЕННАГО ІУСТИНА,
ЕПИСКОПА РЯЗАНСКАГО и ТЗАРАЙСКАГО, издан. 1895 года.

Вышли изъ печати, 10 ТОМОВЪ сочиненій .епископа Іустина. Содержаниеихъ
сдѣдующее:

ІХ-й т. Мысли на каждый депь года. Цѣна

съ перес. 1 руб. 50 коп., безъ перес. 1 руб. 25 коп.
Х-й т. Святая Четыредѳсятница и святая

Пятидесятница. Съ портретомъ автора. Цѣна
съ персе. 1 руб. 50 коп., безъ перес. 1 руб. 25 коп.

Священно-церковпо-служителя, духовно-учебныя
заведенія, монастыри и церковно-приходскія школы
могутъ пріобрѣтать сочинепія епископа Іустииа —

всѣ 10 томовъ — съ пересылкою за 9 руб. (Цѣна

И, IX п X томамъ 1 руб. 25 коп., остальнымъ
75 коп. съ перес). Книгопродавцы могутъ прі-
обрѣтать сочиненіл съ такою же уступкою, если
пересылку они примутъ.на свои счетъ. Десять
(1-Х) томовъ безъ пересылки 9 руб. Вѣсъ 10-ти
томовъ — 16 фуитовь.

Съ требованіямп обращаться: Рязань. Въ
канцедярію епископа Іустина.

1-й т. О Новомъ Завѣтѣ. Цѣна съ перес.
1 руб., безъ перес. 85 коп.

И-й т. Свѣтила Церкви. Цѣна съ перес.
1 руб. 50 кон., безъ перес. 1 руб. 25 коп.

НІ-іі т. Божественное лицо и дѣло Господа
нашего Іисуса Христа. Цѣна съ перес. 1 руб.,
безъ перес. 85 коп.

ІѴ-и т. О Богѣ Творцѣ и Промыслителѣ
иіра. Цѣиа съ перес. 1 руб., безъ перес. 85 коп.

Ѵ-й т. О Богѣ Спасителѣ міра. Цѣиа съ
перес. 1 руб., безъ перес. 85 кои.

ѴІ-й т. О Богѣ, какъ Освятителѣ, Судіи я
Мздовоздаятелѣ. Цѣна съ перес. 1 руб., безъ
перес. 85 коп.
ѴІІ-й т. Догматы по Стефану Яворскому

(первая половина). Цѣна съ перес. 1 руб., безъ
иерее. 85 кон.
ѴШ-й т. Догматы по Стефаиу Яворскому (вторая

половина). Цѣна съ перес. 1 руб., безъ перес. 85 к.

. ■ ■ ,.,.., ..■■-■ .■...TH.I-JJiUlUliHrii:''

Напечатаны новыя дуювю-музыкалыыя
сочин. А.Архангельская:
1) Помилуй насъ Господи
2) Милосердія двери . , ч
3) Хвалите Господа

50 к

50 ■

4) Пѣніе литургіи святаго Іоапна
Златоуста въ духѣ древнпхъ
напѣвовъ православиой церкви.
(Одобрено Учплищнынъ Совѣ-

томъ при Св. Сѵнодѣ къ употреб-
ленію при хоровыхъ занятіяхъвъ
церковио-приходскихъ школахъ).
Складъ изданія: С. -Петербург*

иая 7, кв. 7, у Александра
Архангельскаго.

НИ
Стремян-

Андреевича
1—1
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I
| ДЕШЕВЫМЪ ИЗДАНІЯМЪ
| ЮРГЕНСОНА ВЪ МОСКВѢ.

! Полный каталогъ съ приба-
і ..кленіемъ 307 стр. въ 2 столбц. цѣна 10 к.
g 2 Дополнеиія отдѣдьно безплатно jg
] Каталогъ дешевыхъ изданій
1 въ томахъ ........безплатно И

Каталогъ многоголосныхъ

J пьесъ ..........безплатно R
; Всеобщій каталогъ духовно- -

j музыкальныхъ сочпненіп ... 20 коп.
Каталогъ недагогическихъ со- й

\ чнненій .........безплатно g
J 2-1 8
2^х;ооосососоооссоосоооооэосооооооосооососс53

ТРУДЫ ШШ АКАДИИ
и

л\ыш ді/дтллѵиД'

въ 1896 году
будутъ выходить по прежней утвержденной программѣ— ежемѣсячио книгами отъ 10 до 12 и болѣе
печатныхъ листовъ. Ц Ѣ Н А за годовое изданіе 7 рублей, за границу— 8 рублей съ пересылкою.

Въ журналѣ <ТРУДЫ> номѣщаются статьи но веѣмъ отраслямъ паукъ, преподаваемыхъ въ
духовпой академіи, по предметамъ общезаішмателышя н по изложенію доступный большинству читателей,
а также переводы твореній блаж. Іеронима и блаж. Августина, которые, въ отдѣльныхъ
оттискахъ, будутъ служить продолженіемъ изданія подъ общимъ названіемъ „Библіотека твореній
св. отцевъ иучитѳлей Церкви западныхъ". ,

Указомъ Св. Сѵнода отъ 3— 2J февр. 1884 г., подписка какъ на „Труды , такъ и на „Библио-
теку творепій св. отцевъ п учителей Церкви западпыхъ" рекомендована для духовныхъ семинаріп,
штатныхъ мужскихъ монастырей, каѳедральныхъ соборовъ и болѣе достаточныхъ прпход. церквей.

сТРУДЫ АКАДЕМІІЬ за прежніе годы продаются по уменьшенпымъ цѣнамъ, именно:
за 1860—78 гг. по 5 руб., за 1879—83 гг. по 6 руб., за 1885—95 гг. по прежней цѣнѣ, т. е. по 7 р.
сь пересылкою. За 1884 г. всѣ экземпляры „Трудовъ" распроданы.

Редакторъ проф. В. Пѣвницкій.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1896 годъ (2-й годъ изданія)
Годъ НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПОЛИТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ Полгода

Р. F.
I Въ 1896 году „РУССКАЯ БЕСЕДА" будетъ
издаваться въ томъ же духѣ и служить тѣмъ же

цѣлямъ, какъ и въ 1895 году. Она останется

органом* русскаго народнаго яаправлѳнія-

Признавая святость церковныхъ преданій и свѣт-

лыхъ историческихъ завѣтовъ н желая Русскому
Народу и Государству жить п развиваться въ

полномъ согласіи съ ними, русское народное

направлѳніѳ, которому служить „РУССКАЯ
БЕСЗзДА", ставить выше всего требоваиія

ПРАВДЫ БОЖІЕЁ, СВОБОДУ ДУІА и ЖИЗНИ.
По законамъ этой правды и свободы оцѣішваются

и опредѣляются нами внутреннія отношенія и

порядки Общества и Государствами пхъ внѣшнія

отношенія и дѣла.

„РУССКАЯ БЕСЕДА" съ безплатпымъ придо-

зкеніемъ „Благовѣетъ" выходить книжками от г ^сторическаго содержанія.
Подписная цѣна съ доставкою и пересылкою на годъ шесть руб., на полгода три руб.

Допускается рассрочка по одиому рублю въ мѣсяцъ, высылается н съ наложѳннымъ платежемъ.
Цѣна отдѣльной книжки 1 руб.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ конторѣ редакціи, С.-Петербург*. Троицкая
улица, д. 18, п въ книжпыхъ магазинахъ „Новаго Времени", „Новостей" н других*.

Издатели: А. В. Васильева и Е. А. Евдокимовг. | Редактор* В. С. Драю.ѵірецкій. 3—1

12 до 14 лпетовъ въ первых* числахъ каждаго
мѣслца по следующей программѣ:

1) Статьи нолитическія по выдающимся со-
бытіямъ въ Россіи и заграницей. 2) Статьи лит&і
ратурнаго, экономическато, историческаго и ду.
ховнаго содержаиія. 3) Церковный отдѣлъ. 4) Исто-
рическіе бытовые н этпографическіе очерки; моно-
графіи, воспомипанія, путешествія, жизнеописавія
замѣчательныхъ дѣятелей, описапія нравов*, оба-:
чаевъ и другія статьи научпаго и описателыіаго
характера, б) Романы, повѣсти, разсказы, стихо-
твореніл и пародныя пѣсни. 6) Правительственны»
распоряжепія н отчеты разлнчиыхъ обществъ.
7) Внутренняя и внѣшнян хроника событій; извѣ-

стія и письма внутренпія и заграничиыл. 8) Оббз-
рѣніе газет* и журналов*. 9) Библіографія и
критика. 10) Извѣстія и разныя новости. 11) Рц-
су нкп, соотвѣтствующіе содержапію статей. 12) Спра-
вочный отдѣлъ и объявленія. Въ пряложснів
„Благовѣстъ" статьи богословскаго и церковио-

Газета общественная;

а

выходить ежедневно.
Редакція имѣетъ собственных* корреспондентов* во многих* городах* и

торговых* пунктах* Южной Россіи. Кромѣ того, газета получает* постоянный извѣсіія

изъ Петербурга -и Москвы. -В* „Южном* Краѣ" помѣщаются портреты Особ* Импера-
торской Фамиліи, историческихъ лиц*, выдающихся современных* дѣятелей, и по
литипажи, имѣющіе отношеніе къ текущим* событіям*.

Подписная u/biia на 1896 г., съ пересылкою, ивогородпимъ: иа 12 мѣс. 11 р.; иа'
11 жѣс. 10 р. 50 к.; на 10 мѣс. 10 р.; па 9 мѣс. 9 р. 20 к.; на 8 мѣс. 8 р. 50 к.; на 7 мѣс. 7 р. 80 к.;
на 6 мЬс. 7 р.; на о мѣс. 6 р.; иа 4 мѣс. 5 р.; на 3 мѣс. 4 р.; иа 2 мѣс. 3 р.; на 1 мѣс. 1 р. 50 и.

Допускается разерочка платежа за годовой экземпляр* по соглашеиію ст. редакціей. Подписка
и объявленія принимаются въ Харьковѣ —въ главной копторѣ газеты „Южный Край", на Николаев-
ской площади, в* Городскомъ домѣ. Редакторъ-издатель А. Д. Іозѳфович*.

Москва, Никольская, д. г}). Шеііеметсва.

Я. В.. ии
Придворный поставщик, церковн. вещей

ТОРГОВЫЙ домъ
Съ 1-го сентября, при главном* магазинѣ торговаго дома, открыто спеціальное отдѣленіе,

парчи, бархату, глазету, церковныхъ одежд*, соборных* ризницъ, нокрововъ, священническнхъ,
діаконскихъ и проч. облаченій, продажа коихъ будетъ производиться по фабричным* цѣнанъ. А также
имѣются в* большом* выборѣ: кресты наперсные золотые и серебряные, украшенные драго-
дѣнпыми камиямн, серебр. сосуды, Евапгелія, кресты нанрестольиые, дарохранительницы, плащаішцы,
кадила, ламиады, бронзовые: хоругви, кресты запрестольные, подсвѣчнпки, семисвѣчппки, паникадила,
купели и проч. На все это, а равно и на отдѣлку церквей, какъ-то: иконостасов*, живописи и пр.,
принимаются заказы. -♦- Иллюстрированные' каталоги ' по" требовапію" высылаются безплатно.

10-6
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ЖЖЖЖЖЭШІѲШѲ!ѲШЖЖЖ>КЖ>КЖЖ>І^

годъ

I

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ

XII. НА ЕЖЕЩШНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ XII
годъ т

ЭК
ЭК

і Эё
Щ
эк-

Въ наступающий. 189G г. „ПАСТЫРСКІИ СОБЕСѢДНИКЪ" будетъ издаваться
по прежней программѣ. Главнымъ содержапіемъ журнала служатъ общедоступный статьи
вѣроучительнаго и назидательнаго характера, а также мпссіонерскія бесѣды, паправленныя
къ обличенію раскольническихъ и сектаитскихъ заблужденій. Въ остальные отдѣды программы
входятъ: статьи и замѣтки церковпо-практическаго характера— о Богослуженіи, проповѣдви-

чествѣ, законоположеніяхъ православной церкви, и т. п.; церковио-псторическіе разсказы,
біографіи замѣчательныхъ церковныхъ дѣятелей, очерки и разсказы пзъ быта духовенства и
религіозно-нравственной жизни парода, отзывы печати по текущимъ вопросамъ современной
церковно-общественной жизни, сообщенія о новыхъ книгахъ; разныя извѣстія и т. п.

Въ церковно-практическомъ отдѣлѣ, между прочит, будетъ напечатан* подробный и

систематизированный обзоръ распоряжений по духовному вѣдомству за послѣднее десяти-
лѣтіе, въ связи сг опытами разрѣшенія недоумѣнныхъ вопросозъ гізъ области церковно-при-

ходской и пастырской практики.

Вь вид'Ь отдЬльпаго приложенія і:ъ журналу будутъ ежеыѣсячно разсылаться отдѣль-

ныя книжки подъ общпмъ заглавіемъ:

„Христіаиская Бесгъда".
Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ.

Въ „Христіанской Бесѣдѣ' : , представляющей собой какъ бы отдельный пропо-
вЬднпческій журналъ и предназначаемой преимущественно для иароднаго чтенія, будутъ
печататься отличающіяся простотою пзложеиія и прнмѣнимостію къ народной жизни пропо-
вѣди па предстолщіе воскресные и Праздничные дни, катпхпзпчеекія поученія, бесѣды и

Ж сказанія о жизни свлтыхъ, общедоступныя статьи по всѣмъ отдѣламъ программы для внѣбого-
% служебныхъ собесѣдовапій, пастырскія- иаставленія на разные случаи, примѣнительно къ
Щ реліігіозно-нравствеішымъ потребностям* современной народной жизни. За годъ изъ этихъ
5S кпижекъ составится, какъ и за первые три года изданія (1893 — 1895 гг.), два болыпихъ

тома, до 500 страницъ въ каждомъ.

Кромѣ того, какъ безплатное приложение къ журналу, будетъ внсланъ сборпикъ
образцовых* проповѣдей па воскреспые и праздничные дни всего года, въ двухъ выпу-
скахъ, подъ заглавіемъ:

дершшмй годъ шж&тт-штшт%жшшжА п .
Первый выпускъ будетъ разсылаться при ,\».\ё за мартъ, а второй въ септябрѣ.

Подписная цѣна на журналъ и приложения къ нему съ достав, и перес.:

1 на годъ-ПЯТЬ руб. | на полгода-ТРИ руб.
Ф Подписчики „Пастырскаго Собесѣдпнка' : попрежнему будутъ пользоваться дарового

я пересылкой всвхъ изданій редакціи, а по мЬрѣ возможности и всѣхъ другпхъ квнгь, складъ

І которыхъ имеется въ лучшихъ кнпжныхъ магазпнахъ Москвы. Для удобства подпнсчпковъ

книги могутъ быть высылаемы съ наложепіемь платежа, т. е. съ уплатою денегъ на мѣстѣ

полѵченія книгъ.

Требованія адресовать— въ Москву, редактору-издателю журнала „ПАСТЫРСКИ!
СОВЕСѢДНИКЪ". Василію Абрамовичу Маврицкому (Подробный адресъ редакцін Московскому
■почтамту извѣстенъ). 1 — 1

ш<-эше**>!екэшеіѳ*эшѳшкэі^^
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Открыта подписка на 1896 г. на журналъ

ТШТШОІ ОБОШІІІІ.
(ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНЫ).

Задача изданія —путемъ обзора всѣхъ болѣс или
■ыенѣе выдающихся и иитересныхъ новпнокъ рус-
ской литературы помочь читающей публикѣ разо-
браться въ массѣ печатнаго матеріала, появляюще-
гося на книжном* рыпкѣ и въ періодической печати.
Тѣмъ изъ читателей, которые не имѣютъ времени
или возможности слѣдпть за новыми журналами и
книгами, подробное изложеніе содержанія новыхъ
произведеній литературы, съ приведепіемъ наибо-
лее характерныхъ отрывковъ изъ нихъ, можетъ
до известной степепи замѣнить непосредственное
съ ними знакомство. Въ этихъ впдахъ приложены
будутъ особый заботы о томъ, чтобы ,\sAs новаго
изданія доставляли возможно болѣе интереспаго
для чтенія матеріала. Въ составъ журнала вхо-
дятъ между прочимъ слѣдугощіе отдѣлы.

1) Руководящая литературно - критическія и
ііаучиыл статьи общаю характера, преимуще-
ственно по вопросамъ, выдвигаемым* въ русской
литературѣ. 2) Журнальное обозрѣиіе. Отчеты о
статьяхъ и пропзведеніяхъ изящной словесности,
появляющихся въ періодпческой печати. При этомъ
обозрѣваются не только ежемесячные, по и ежене-
дельные и иллюстрированные журналы, а также и
ежедневпыя изданія, если въ нпхъ встречается что
либо выдаюпіееся или иитересное въ литературном*
отпошеніи. Статьи группируются по следующим*
рубрикамъ: Беллетристика. Разсказы и очерки.
Стихотворенія. Научныя и критич. статьи. Изъ
прошлаго. Юмористика. КромЬ того въ каждом*

съ доставкой и пересылкой: на годъ 5 руб., на полгода

№ дается перечень пажнѣйшихъ журнальный
статей с* кратким* указапіемъ их* содержанія и,

гдѣ нужно, съ выдержками наиболѣе характер-
ных* мѣстъ. Въ течепіе 1895 г. въ „Литера?.
Обозрѣніи" дѣлались отзывы и выдержки, обозре-
вались и указывались статьи 119 важнѣйшпхг

изданій (въ том* чпслѣ 25 обшелитерат. журна-
лов*, 20 научных* и спеціальных*, 6 историче-
ских*, 14 духовных*, 13 педагогических* и дет-
ских*, 5 юмористических* и 36 ежедневный
пзданій). 3) Книжная лѣтопйсь. Отчеты о вновь
выходящих* книгахъ и отдѣльныхъ издашлхь.
Свѣдѣнія о лучших* изъ вновь выходящих* книга
(съ указаніем* числа страннцъ, цѣны и пр.). Въ
1895 г. было разобрано и указано около 1,000
новыхъ кппгъ. 4) Смѣсь. Мелкія статьи и замет-
ки. Литературныя и научныя новости. Біографіи
выдающихся дѣятслей литературы и науки.
5) Отвѣты редаккіи. 6) Объпвленія исключительно
о книгахъ, журналахъ и вообще о произведепіяхъ
печати (по 20 коп. за мѣсто, занимаемое строкой
петита въ 40 буквъ).

Журналъ выходнтъ е ж е и е д ѣ л ь п о, по вое-

кресепьямъ, нумерами обычнаго формата ежене-
дельных* и иллюстрированных* изданій. Лица
желающія получить болѣе подробный свѣдѣнія об*
пзданіи и перечень помѣщенныхъ въ нем* въ те-

чете 1895 г. статей, благоволят* сообщить свой
адрес* въ редакцію.

3 руб. За границу на
тодъ 7 руб. Допускается разерочка: при подпискѣ 3 р. и остальные 2 р. въ Mat.

АДРЕС Ъ редакціи и конторы: Спб., 6-я Рождественская ул., д. 10, кв. 10. Жители С.-Петер-
бурга могут* подписываться въ отдѣленіи конторы редакціи при книжномъ магазинѣ Попова

(Невскій пр., зданіе Пассажа).

3) Записки по пѳдагогикѣ. Изд. 5-е, Саб.
1896 г. (складъ при книжн. магаз. Думпова) ц. 1 р.
4) Русская исторія, т. I (до Іоапна III), Спб,
1894 г., ц. 1 р. 35 к. съ пер. Мелочь можно при-
лагать почтовыми марками. 3—3

Редакторъ : пздатель И. В. СКВОРЦОВЪ.

Чрез* редакцію можно выписывать слѣдующія

книги, сост. И. В. Скворцовымъ: 1) Статьи и
изелѣдованія (1876— 1S92 г.) 'по вопросамъ по-
литики, общественной жизни и литературы. Спб.
1894 г. ч. I, ц. 1 р. 35 съ пер. 2) Въ области
практической фидософіи, ц. 60 к. съ пер.

ПРИ СОВЪТЪ БРАТСТВА ПРЕПОДОБНАГО СЕРИЯ
в* Московской духовной академіи (Сергіевъ Посад*, Моск. губ.) и в* лучшпхъ книжных* магазинах*
Москвы и Петербурга продаются, с* назначеніемъ выручки отъ продажи въ пользу недостаточиыхъ

студентовъ и воспитанпнковъ означенной академіи, слѣдующія изданіл:
1) Сочипепія В. Д. Кудрявцева-Платонова, доктора богословія, профессора фплософія,

т. І^-Ш (по три выпуска въ каждомъ томѣ) съ портретом* автора, біографіею, характеристикою его
и проч. Цѣпа за томъ 4 р. 50 к., за выпуск* 1 р. 50 к., за все изданіе 13 р. 50 к.

2) В. Д. Кудрявцева. Введете въ философію. (Учебник* для духовн. семпнарін). Ц. 40 к.
3) Его-же. Начальный основанія философіи. (Учебник* для духовн. семішарій). Д. ! P- 75 к.
4) Его-же. Объ источппкѣ идеи Божества. Д. 20 к.
5) И. К— го. В. Д. Кудрявцева (Некролог*). Ц. 10 к.
6J Памяти наставппка нашего В. Д. Кудрявцева-Платонова. Д. 50 к.
7) Прот. Н. И. Флоринскаго. Согласно ли съ Евапгеліемь дѣйствовал* п учил* Лютеръ? Ц. 15 к.
8) Архим. Леонида. Свѣдѣнія о славянских* рукописях* библіотеки Московской духовной

^кадеміи. Вып. 1 —2. Д. 3 р.
9) Прот. Д. М. Иванцова-Платонова. К* изслѣдованіямъ о Фотіи, патріархѣ Константине-!

польском*. Д. 2 р., съ перес. 2 р. 50 к. 3—3
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

1896 г. 1-ГОТТіѴ* ,896 Г"
XII г. изд. 99 А1 Ѵ^ JJJ3 XII г. изд.

иллюсі» двухнбдѣльньш вѣстникъ соврем, жизни, политики, литерат,, науки, искусства
И ПРИНЛАДНЫХЪ ЗНАШЙ.

ВШШ 3-А. 14 РУБЛЕЙ Ив
без* всякой доплаты за преміп, подписчики „НОВИ" получают* въ 1896 году, съ доставкою
и перес. во всѣ мѣста Россійской Имперін, с.ійдуюидія пять изданій:

1) ЖУРНАЛЪ -о 8) Особый иллюстр. отдвлъ Ъ 3) ЖУРНАЛЪ
UniJ Т I МОЗАИКА I ЛИТЕРАТУРНЫЕ
НОВЬ I (24вып0) составл . самост. | СЕМЕИПЫЕ ВЕЧЕРА,

24 вып. въ форматѣ наиболь- g журн. по прикладн. зньн., у. 12 ежемѣсячныхъ книжекъ
вгахъ евроііейск. иллюстр. о. вмѣщающ. въ себѣ 16 рубр. 4J- романовъ и повѣстей.

4) Двѣ новыя книги формата in folio въ роскошных* коленкоровых* переплетах*:

„ЖИВОПИСНАЯ РОСС I Я"
(служащіл нродолженіемъ выданных* подписчикам* в* 1893, 1894 и 1895 гг. 6-ти томов* ).
Патлое иллюстрированное ошіс.апіе ііашего отечества'вт. его земельном*, историческом*,
илемепномъ, экопомпческомь и бытовомъ зпачепііг, подъ рёдакціеіі сенатора П. П. Се-
менова, вице-предсѣдателя Им иераторскаго Географпческато общества.

-♦- Условія нолучепія полпаго издаиія „Живописной Россіи", въ впдѣ безплатной
преміи къ журналу „НОВЬ". Для того, чтобы получить безплатно все томы „Живописной
Россіи", необходимо лишь быть подписчиком* „НОВИ" въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. В* каждом*
новом* подписном* году подписчики „Нови" получают* безплатно 2 новыя книги „Живописной
Россіп". Безразлично, "съ какого имепно года началась подписка— съ 1893, 1894, 1895 или
1896 года. Не имѣетъ также зиаченія, если кто-либо, бывъ подписчиком* въ 1893. году, не
возобновилъ подписки въ 1894 пли 1895 году. Начиная вновь подписываться на „Новь"
съ 1896 г. и продолжая получать журналъ въ течепіе последующих* лет*, такіе подписчики
получат* наравиѣ съ другими всѣ томы „Живописной Россіи".
5) 12 переплетенных* томов*, заключающих* въ себе ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ (томы 13 — 24)

новаго изданія полнаго собранія сочиненій

л^. о. и и о Е м: О К .А. г о
такого же,, какъ въ предыдущем* году, формата, размѣра и въ такпхъ же роскошных*

коленкоровых* переплетах*.

-♦- КЪ СВвДШЮ ГГ. НОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ, не получавших* „НОВИ" въ 1895 году. -♦-'
Лица, не состоявшія подписчиками „НОВИ" въ 1895 году и не пмѣющія еще первой

половины Сои. А. в. ІМисемскаго, могутъ, подписываясь па „НОВЬ" в* 1896 году,
получить первые двенадцать юновъ (т. е. томы 1 по 12") вместо тоиовъ
13 но 84, выдаваемых* въ 1896 году прежшшъ подписчиками. Вторая же половина
Соч. А. в. Писсмскаго (томы 13 по 24) будетъ выдана этим* новым* подписчикам*
въ 1897 году, въ чем* редакція теперь же и принимает* перед* ними обязательство.

Новые подписчики на „НОВЬ" 18Э6 года, т. е. лица, не бывшія подписчиками па
журналъ въ мипувшемъ 1895 году, при уплатѣ за 1896 годъ 88-мн рублей, виЬсто
14 рублей, могутъ получить въ 1896 году
ВСІВ 84 тома II© Л НАГ© СОБРАНІЯ СОЧ. А. Ѳ. ИИСЕМСКАГО,

а также и тѣ двѣ переплетенный книги „Живописной Poccl и",, которая
выдавались подписчикам* въ 1895 г., значить вмѣсто двухъ книг* „Жи-
вописной И»«ссІи" они получать 4 персплстенпыхъ книга этого пзданія,

п вмѣсто 12 томовъ сочпненій Писемскаго, веб 24 тома.

XII (1896) подписной годъ „НОВИ" начался съ 1-го ноября. 1895 г.
ПЛ I П II ЛТП О ПгТіТП за вс * вышеобъяпл. изданія вмѣсте -| Л п безъ всякой припла-
ПиДіІИшІАН ЦЬлА! съ перес. во всѣ мѣста Росс, импер. If- » ■ ты па перес. премій.
(Іица, желающія получить въ 1896 году при „Нови" все 24 тома сочиненій А. Ѳ. Пи-
семскаго и 4 книги .,Живопиеной Россіи'', уплачивают* 88 рублей съ пересылкой).
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКД: при подпискѣ 3 руб., а затѣмъ по 1 руб. ежемѣсячно, до полной
уплаты 14 р. Подписчикамъ съ разерочкою премія высыл. по уплатѣ всей подписпой суммы.

•*♦- СЪ ТРЕВОВАНШМИ просятъ обращаться въ книжные магазины Товарищества
М. О. Вольфъ, въ Спб.: Гостнпый дворъ, і\» 18; Москва: Кузнецкій мостъ, № 12, или въ
главную контору журнала „Н О В Ь", въ Спб., Васильевскій остр., 16 лпн., собств. домъ, .N» 5.

Редакторъ-издатель Д. М. Вольфъ,. _ 3— $_,. ..
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О
оОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 27-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Еясенедѣльный иллюстрированный журналъ литературы, политики и совремеппой
жизни, со многими безплатными прилояеніями и преміями.

НИВА г.

52 №№

Гг. подписчики «НИВЫ» получать въ теченіе 1896 года:

q художествепно-лптературнаго журнала „Нива", заключагощаго въ себѣ въ О
— тёченіе года около 1,500 столбцовъ тенета и 500 гравюръ и рисунковъ.

12 ТОМОВЪ ПОЛНАГО СОБРАВІЯ СОЧИПЕНІЙ S

Д. В. ГРИГОРОВИЧА, I
вновь пересмотрѣннаго и исправленнаго самимъ авторомъ, съ приложеніемъ при первомъ томѣ О
автографа и портрета Д. В. Григоровича, гравированнаго на стали Брокгаузомъ въ Лейлцигв. Ѳ
Полное собраніе соч. Д. В. Григоровича, печатанное па хорошей глазированной бумагѣ О
будетъ выдано при <Нивѣ>, въ теченіе ОДНОГ0 1896 года въ 12 томахъ, которые будутъ выходить О
въ началѣ каждаго мѣсяца п заключать въ себѣ всѣ сочпненія Д. В. Григоровича, а именно: О
ТОМЪ I. Петербургские шаржпищки. Со-

Sf сѣдка. Лотерейный бал*. Деревня. Антонъ Го-
gt ремыка. Бобыль. Капельмейстсръ Оусликовь.
ж Четыре времени года. ТОМЪ II. Похожденія
8 Накатова или недолгое богатство. Неудав-
ж шаяся жизнь. Свіьтлос Христово Воскресеніе.
Ц Свиспіулькгігг*. Мать и дочь. ТОМЪ Ш. Просе-

аочныя дороги. Ром., ч. I. ТОМЪ IV. Просе-
лочныя дороги. Романъ, ч. II. ТОМЪ V. Смедоз-
ская долина. Зимній вечерг. Рыбаки. ТОМЪ
VI. Переселенцы. Романъ въ 5 ч. ТОМЪ VII.
Прохожій. Столичные родственники. Пахарь.
Школа госпгепріимства. ТОМЪ VIII. Скучігые
люди. Очерки современных* нравовъ. Въ ожи-
даніи парома. Почтенные люди, обремененные
многочисленнымъ семейством*. Логика и мышка.
Паханнгикъ и бархаттікъ. ТОМЪ IX. Ко-
рабль Регпвгізанъ (Годъ въ Европѣ н на евро-
пейск. моряхъ). ТОМЪ X. Два генерала. Сто-
личный воздухъ. Гуттаперчевый мальчикъ. Але-
ксѣй Чемезовъ (Недолгое счастье). Каръерггст*.
ТОМЪ XI. Акробаты благотворительггости.
Сонъ Карелина. (Отрывокъ и.ть ром. „Пётер-
бургъ прошлаго времени"). Не по хорошу
мил*, — по малу хОрошъ. Картины англыскихъ
живошецевъ на выставкахъ 1S02 г. въ Логгдошь
Художественное образованіе съ приложеніи і:і
промышленности на всемирной Парижской вы-
ставил 1867 г. ТОМЪ XII. Рождественская
ночь. Мой дядя Бандуринъ. Замшевые люди.

(Заноза). Ком. въ 4 д. Городъ и деревня. Литс- g
ратурныя воогомггнанія. Порфиры Петрович* g
Кукушкин*. Встрѣча. q

Сочппепія Григоровича отдельно отъ жур- О
пала „НИВА" пе продаются. О

„ ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ X
ЛИТЕРАТУРНЫХЪ О

ПРИЛОЖЕНЫ!", въ увеличенномъ б
объемѣ, которыя будуть выходить при О
„Нпвѣ" въ срединѣ каждаго мѣсяца и со- О
держать въ себе романы, повѣсти, раз- О
сказы и проч. современкыхъ авторовъ. О

t „ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ"/ выходя- 8
'* щихі. ежемесячно и содержащихъ к

до 300 модиыхъ гравюръ.

Ю ПІЛРТГШТ». рукодѣльныхъ и выпиль- О
\JL /IrlU I U D О ныхъработъ (около 300) О

и до 300 чертежей выкроекъ въ нату- О
ральную величину, выходящихъ ежемѣ- Q

12 КНИГЪ

12Ш

сячно. 8Государыни ймпера- «

трицы АЛЕКСАНДРЫ О
ѲЕОДОРОВНЫ, исполненный по ори-
гиналу художника И. С. Галкина, размер. 5
18 вершк. вышпны и 14 вершк. ширины, g

СЛАННОЙ КАЛЕНДАРЬ па 180в г., печа- К
тайный красками. g

ПОДПИСНАЯ ДЪПА на годовое изданіѳ ,НИВЫ" со всѣми g

вышеозначенными приложеніями: безъ достав, въ С.-Петербургѣ 5 р., съ доставкою g
въ Спб. в р. 50 к. Безъ достав, въ Москвѣ (въ конт. Н. Печковской) в р. Съ пересылкою б
во всѣ города и местности Россіи 7 р. За границу 10 руб. В

Требованія просятъ адресовать въ С.-Пѳтербургъ, въ ГЛАВНУЮ КОНТОРУ Я
журнала „Нива" (А. Ф. МАРКСУ), Малая Морская, д. Л» 2—2

О
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и
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ДПНОДЬНОЕ -ОБОЗРЪНІЬ .
Ц. на 12 м. (52 Л»)— S р. (для школъп учит. 4 р.),
на 6 и,— 9 р. и на 3 м.— SB р. Спб., Загородный, 34.

2—2

Въ озішменованіо предстояща™ въ 1896 г.

СВЯЩЕННАГО КОРОНОВАНЫ
Ихъ Императорскихъ Величоствъ

[издатели журнала „Вокругъ Свѣта" рѣшилп

[выдать всѣмъ свопмъ годовымъ подписчикамъ
|на 18Э6,годъ, въ видѣ ЭКСТРЕННОЙ БЕЗПЛАТ-

НОЙ ПРЕМІИ, роскошную одеограірію:

которая будоть художественно исполнена въ
20 красокъ, съ картины извѣстнаго художника
II. II. Пиразина. Нногородпыѳ подписчики на

пересылку олеографіц платять 20 коп.

Открыта подписка на 1806 годъ
Hi вжвмдъльный ПЛЛІОСТР. ЖУРНАЛЪ

еженедѣльныхъ иллюстриро-

ваиныхъ №№> въ годъ, бо-
лее 3000 столбцовъ текста

и до 500 рисунковъ.

БЕЗПЛАТНО
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

томовъ,
заключ. въ себѣ 14 роиановъ.

Роскошная преыІл: двѣ олеографіи
въ 4.0 красокъ, разііѣръ 20' /аХІЗ 1 /;.

вершкопъ каждая.

і 1) Входъ въ БосФоръ,
профессора Лагоріо.

2) Царицынъ павильонъ,
художника Кондратенко.

ПОДПИСНАЯ ЦьНА НА ГОДЪ:
безъ каргшіъ US"

съ двумя картинами 5 р.,,
съ доставкой в пересылкой.

Подппсшканъ— первая половина собр. соч. МаЯнѵ

Рида, 12 кппгъ, за 2 р. съ пересылкой.
Адросъ редакцін ВОКРУГЪ СЗЪТА: Москва, Вале..

вая ул., домъ Т-ва П. Д. Сытина

ПИСЬМА ФИЛАРЕТА,
МИТРОПОЛИТА московскдго,

КЪ НАМѢСТНИКУ СЕРГІБВОЙ ЛАВРЫ
архшідндріі'»' Аатошю.

Т. 1—4. Москва, 1877—1884. Письма представ-
ляютъ богатый матеріа.тъ для біографіи святителя
Филарета и для исторіи его времени за 1831 — 67 гг.

и обильную нищу для духовнаго назиданія.
Складъ изданія въ Москвѣ, въ книяшомъ магазине

Ѳ. А. Богданова, на Никольской ул. 3—2

ѲЭввЙ©»©®©©©®©©©®©©©©©©©©©©©©©
©

і ВОЛШЕБНЫЕ ФОНАРИ
1 ДЛЯ КАРТИДЪ НА БУМАГѢ.

2 Новое изобрѣт. подполковп. Малиновскаго.

9 Сиеціальная мастерская С. К. Акимовой
©въ Москвѣ, Арбатъ, д. Л° 40. Даютъ прс-
• красные результаты и будутъ на сельско-хо-
2 зяйственной выставкѣ въ Москвѣ въ декабрь.
3 Подробн. за 7 коп. марку. Важно. для
© нввіолъ и поиски» 1 — 1
©©©•©•©••©•©e©eees©39s@®e©©©©

©

Открыта циш на 1 89В г.
■ па большую ежедневную поллтическ., общест-
венную, экономическую и литературную газету

ЧвГБЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ

во всѣ мѣстаРос-
сийскойИвшерін

На полгода: 2 р. ") | = 3 р. \ g»

На 3 мѣсѵг 1 р.- >,= § 1р. 75 »; >В §
На 1 мѣс: 40 к. J|S 60 к. J g-3-
Подписка принимается въ редакціи: Москва,
Страстной бульваръ, д. Нерловыхъ, кв. №'3.'
Редакторъ-иадателъ: Приватъ-доцепть Моск.

ll.v.nrp. университета Анатолій Аленсандровъ
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ВЪ СѴНОДАЛЬНЫХЪ КНИЖНЫХЪ ЛАВКАХЪ
(въ Москвѣ-въ зданіи Сѵнодальной типографіи, въ С.-П етербу ргѣ-въ зданіи
Свлтѣйшаго Сѵнода.-.и въ зданіи Сѵнодальной типографіи, ■ по Кабинетской улицѣ)

продаются слѣдующія книги:

j благодарственнаго и мо-
,......,.,...,..,... „.ілѳбнаго пѣнія въ день

Рождества Христова, церк. печ., въ 8 д. д.,
въ бум. 35 коп.

" f церк.

въ 4 д. л., изд. Спб. ; Сѵнод. типогр. 1893 г., въ
кожѣ 1 р. 20 к., въ кор. 95 коп., въ бум. 80 к.

Мпішптатл чтоыыя предстоятѳлемъ на
ШиЛИТШ, молебныхъ пѣшяхъ, церк.

иеч., въ листъ, съ ішнов., въ бум. 50 кон.

Праздники ютнаго пѣнія, Щ $j
безъ кинов., въ кожѣ 1 р. 3D к., въ кор. 1 р.
10 к., въ бум. 80 к., въ колом. 1 руб.

церк. иеч., въ листъ,
,j съ кинов., въ кожѣ

4 руб. 70 кон.

томъ 1-й,
Jllilfi йШНШ'ШГй, состояний

изъ слѣдующихъ 4-хъ акаѳистовъ: 1) Сладчай-
шему Іисусу, 2) Пресвятой Троицѣ, 3) Живо-
носному Гробу и Воскресенію Христову и
4) Ііожествешіымъ Страстямъ Христовымъ, въ
32 д. л., церк. печ., безъ кинов. М. 1895 г.,
цѣна въ бум.: въ одной книгЬ 30 к. и .огдѣль-

по по акаоистацъ по 8 коп. за экземпляръ.

ІГшіТІЯ ТПШПйП. присоединеніякъправо-
ІШІй ІИШШславію, церк. печ

новарыо, въ 8 д. л., Снэ.
съ ки-

1895 г., въ бум. 25 к.

Т-ам^-же продаются:

ПОБЪДА, ПОБЪДИВШАЯ МІРЪ,
Изданіе.К. П. ПОДѢДОНОСЦЕВЛ.

Москва, Сѵиодальная типографія 1895 года. Цѣна 30 коп.

у ___«„:„ къ црохожденію иноческаго житія въ жѳнскихъ

ПлСТЯВЛоНІО обителяхъ, нреноданныя Пішокентіемъ, митронолнтомъ Ыо-
сковскимъ, въ письмахъ къ инокпнѣ Борисовской Тихвииской пустыни Поликсеніи, въ бум.
40 коп.

Содержаніе: Высочайшія повелѣнія, награды и приказъ.— Опредѣлепія Святѣйшаго Сѵнода,-;

Приказъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода.— Отъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ

Прибаеленія: Мѣры въ борьбѣ со штундои.— Голосъ съ Запада о желательной постановив народно!-
школы.— Извѣстія и заиѣтки,— Сообщенія о новыхъ книгахъ.— Отвѣты Редакціп.— Объявленіл.

Подписнаяцѣнана„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢДОМОСТИ"

3 Р- въ годъ съ дост. и пер., за границу 4 Р- Отдѣл. }Ш продаются по 14 к. съ перес.

АДРЕСЪ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Конногвардеііскііі бульваръ, домъ 5, кв. 7.

Печатать дозволяется. С.-Петербургъ, 7 декабря 1895 г. Каѳедральный Протоіерей Петръ Смирнов*

Сѵподальная Типограф ія.
*


