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!
Государь Императоръ, въ

21-й день октября сего года, Вы-

сочайшеповелѣть соизволилъ: вы-

звать, преосвященныхъ митрополи-

товъ Кіевскаго Платона и Москов-
ская Іоанникія и архіепискоиа Холм
еко-Варшавскаго /Іеоі+тія въ С.-Пе-
тербургъ для присутствованія въ

Овятѣйшемъ Сѵнодѣ.

По указу Его Император

скаго Величества, Святѣйшій

Правительствующій Сѵнодъ слу

шали предложеніе Г. Исполняв
шаго обязанности Сѵнодальнаго

Оберъ-Прокурора, отъ 18 октября
сего года за № 6049, по сообщенію
Министра ИмператорскагоДвора
о томъ, что Государь Импера-

торъ Высочайше повелѣть со-

изврлилъ: „праздновать день рож-

денія Ея ИмператорскагоВысоче-
ства Великой Княгини Милицы

Николаевны 14 іюля, а день тезо-

именитства Ея ИмператорскагоВы-
сочества 19 іюля. Приказали:
О Высочайшемъ повелѣніи Его
Императорскаго Величе-
ства праздновать день рождееія
Ья Императорскаго Высочества
Великой Княгини Милицы Нико-

лаевны 14 іюля, а день тезоиме-

нитства Ея ИмператорскагоВысо-
чества 19 іюля увѣдомить всѣ под-

вѣдомственныя Святѣйшему Сѵноду

мѣста и лица печатными указами,

съ препровожденіемъ при оныхъ

составленнаго въ Святѣйшемъ Сѵ-

нодѣдополненія къ табели Высоко-
торжественныхъ и Викторіаль-
ныхъ дней, а Правительствующему
Сенату сообщить означенное до-

полненіе при вѣдѣніи. Ноября
7 дня 1889 года.
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По случаю чудеснаго событія
17-го октября минувшаго года:

I. Святѣйшимъ Сѵнодомъ полу-
чены донесенія епископовъ Калуж-
скаго и Уфимскаго о томъ, что:

1) крестьянинъ деревни Горо-
ховки, Мосальскаго уѣзда, Яковъ
Кошелевъ изъявилъ желаніе, въ па-

мять означеннаго событія, устроить

въ названной деревнѣ на свои сред-

ства новый каменный храмъ о
трехъ придѣлахъ съ колокольнею,

стоимость каковой постройки ис-

числена въ 14,961 руб.;
2) въ ознаменованіе того же со-

бытія пожертвованы: а) Уфимскимъ
купцомъ Артемономъ Нагаревымъ
въ Ильинскую церковь г. Уфыко-
локолъ въ 804 пуда 34 фун. (стои-
мостію въ 6,000 руб.), съ вылитою
на немъ соотвѣтственною собьггію
17-го октября 1888 г. надписью;
б) ветеринарнымъ врачемъ Нико-
лаемъ Черногубовымъ— въ церковь

села Мелеуза, Стерлитамакскаго
уѣзда, полное священническое об-
лаченіе изъ шелковой матеріи, воз-

духи, завѣса для Царскихъ вратъ и
покровъ для плащаницы; в) крестья-
нами Дмитріевской волости, Уфим-
скаго уѣзда, въ церковь села Дми~
тріевки— кіотъ съ иконою святыхъ

благовѣрнаго князя Александра
Невскаго, равноапостольныя Ma-
pin Магдалины и святителя Ни-
колая Чудотворца, съ лампадою;
г) прихожанами единовѣрческой

церкви села Куяштыра, Бирскаго
уѣзда, колоколъ къ сей церкви,

вѣсомъ въ 45 пуд. 38 фун.; д) жи-
телями села Кырповъ и деревень

й и Армяниновой, того

же уѣзда, 15 руб. на устройство
храма на мѣстѣ чудеснаго прояв-

ленія Промысла Божія и е) крестья-
нами пригорода Заинска, Мензе-
линскаго уѣзда, 80 руб. на укра-

шеніе мѣстнаго храма и устрой-
ство иконы Святыхъ, память кото-

тыхъ совершается церковію 17-го
октября;

3) прихожанами и членами цер-

ковно -приходскаго попечительства

села Шильны, Мензелинскаго же

уѣзда, изъявлено желаніе по-

строить деревянную часовню во

имя святаго равноапостольнаго кня-

зя Владиміра;
II. Къ Оберъ-Прокурору Свя-

тѣйшаго Сѵйода поступили:
а) отъ Экзарха Грузіи, архіепи-

скопа Палладія, сообщеніе о пред-

принятомъ имъ, вмѣстѣ съ духо-
венствомъ Грузинской епархіи, на

личныя ихъ пожертвованія, соору-

женіи въ гор. Тифлисѣ каменнаго
храма во имя святаго благовѣрна-

го великаго князя Александра Нев-
скаго, для увѣковѣченія памяти о
дивномъ событіи 17-го октября
1888 г. и въ ознаменованіе Высо-
чайшаго посѣщенія Грузіи въ томъ
году; закладка сего храма совер-
шена въ высокоторжественный день

Тезоименитства Государя Импера-

тора 30-го минувшаго августа,
послѣ литургіи и благодарственна-
го молебствія въ Сіонскомъ каѳед-

ральномъ соборѣ, съ крестнымъ
ходомъ изъ собора на мѣсто, из-
бранное для постройки;

б) отъ митрополита Московская
го, архіепископа Литовскаго и
епископа Рижскаго полученныя ими
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заявленія съ просьбами поверг-

нуть къ стопамъ Его Император-

скагоВеличествавыраженія чувствъ

безпредѣльной радости и вѣрнопод-

даннической преданности:

1) причта и прихожанъ Казан-
ской церкви села Кутачь, Дмитров-
скаго уѣзда, которыми, въ память

событія 17-го октября, пріобрѣ-

тенъ въ названную церковь на соб-
ственныя ихъ средства запрестоль-

ный крестъ, стоимостію въ 100 р.;

2) причта, церковного старосты

и прихожанъ Покровской церкви

села Куликова, того же уѣзда,

устроившихъ сребропозлащенную
ризу на икону Спасителя въ при-

дѣльномъ храмѣ, стоимостію въ

800 руб.;
В) прихожанъ Успенской цер-

кви села Зуева, Богородскаго уѣз-

да, выписавшихъ съ Аѳона икону

Вожіей Матери, именуемой Трое-
ручицею, для поставленія оной въ

приходской церкви;

4) прихожанина той лее церкви

Василія Жукова, пожертвовавша-

го облаченіе для священнослужи-

телей изъ серебряной бѣлой пар-

чи, стоимостію въ 255 р., съ тѣмъ,

чтобы оное всегда употребляемо
было при богослуженіи 17 октября;
5) прихожанина Николаевской

церкви села Рогачева, Дмитров-
скаго уѣзда, Михаила Бѣлова, на

свои средства соорудившаго въ

приходскій храмъ икону святыхъ,

чествуемыхъ 17-го октября, стои-

мостію въ 500 руб.;
6) унтеръ-офицера Московской

городской полиціи Михаила Матю-
шина, пожертвовавшаго во Входо-
Іерусалймскую церковь бывшаго

Спасскаго монастыря, въ Верей-
скомъ уѣздѣ, крестъ, мѣрою въ 4
аршина, и металлическія хоругви,

стоимостію въ 852 рубля;
7) причта, церковнаго старосты

и прихожанъ Московской Іоанно-
воинской, на Калужской улицѣ ,

церкви, изъявившихъ желаніе со-

орудить на жертвуемыя ими сред-

ства иконы: одну съ изображеніемъ
Спасителя и Святыхъ, празднуем

мыхъ церковію Г7-го октября, а

другую съ изображеніемъ Покрова
Пресвятыя Богородицы и тѣхъ

Святыхъ, имена коихъ носятъ Чле-
ны Августѣйшаго Семейства, по-

ставить эти иконы въ кіотѣ, съ

оградою вокругъ онаго изъ бѣлаго

итальянскаго мрамора, и предъ

ними ежегодно 17-го октября, по-

слѣ божественной литургіи, совер-

шать благодарственное Господу
Богу молебствіе о здравіи, спасе-

ніи и долгоденствіи Дарствующа-
го Дома;

8) священника и прихожанъ Рим-
ковской церкви, Дисненскаго уѣз-

да, положившихъ изъ собираемыхъ
ими на украшеніе вновь строюіца-

гося каменнаго храма пожертвова-

ній отчислить необходимую сумму

на отлитіе колокола, вѣсомъ въ

20 пуд., съ соотвѣтственною на

немъ событію 17-го октября 1888
года надписью;

9) прихожанъ Везенбергской
Рождество - Богородицкой церкви,

Эстляндской губерніи, соорудив-

шихъ въ эту церковь на добро-
вольный ножертвованія запрестоль-

ную икону Воскресенія Христа
Спасителя, съ лампадою, стоимо-

стію въ 200 руб.;



392 ЦЕРКОВНЫЙ ВѢДОМОСТИ № 46

III. Преосвященные митрополитъ

Нбвгородскій и С .-Петербургскій,
архіепископы: Донской, Литовскій,
Рязанскій, Херсонскій и епископы".
Вологодскій, Могилевскій, Олонец-
кій и Черниговскій сообщили Сѵ-

нодальному Оберъ-Прокурору, что:
1) настоятельница С.-ІГетербург-

скаго Воскресенскаго женскаго мо-

настыря, игуменія Валентина, съ
старшими сестрами, пожелали от-

крыть во вновь устроенномъ для

монастырской больницы флигелѣ

отдѣльную палату съ тремя кроватя-

ми для приходящихъ больныхъ жен-

скаго пола, въ благодарность за ми-

лость Божію, явленную 17-го ок-

тября 1888 года;

2) Устюженскій мѣщанинъ Анд-
рей Малышевъ пожертвовалъ въ

свою приходскую Соминскую цер-
ковь кіотъ для плащаницы, покры-

тый стекляннымъ футляромъ, на

верху коего утверждена серебря-
ная лампада, а Съ лѣвой стороны

плащаницы поставлена въ особомъ
кіотѣ икона съ ликами Святыхъ,
празднуемыхъ церковію 17-го ок-

тября, и Святыхъ, имена коихъ

иосятъ Члены Августѣйшаго Се-

мейства; стоимость всего пожерт-

вованія простирается до 250 руб.;
3) прихожане Сиворицкой Нико-

лаевской церкви, Царскосельскаго
уѣзда, пожертвовали въ эту цер-

ковь икону святыхъ благовѣрнаго

великаго князя Александра Нев-
скаго и Маріи Магдалины, съ

тѣмъ, чтобы еліегодно 17-го октя-

бря совершать литургію и затѣмъ

благодарственное молебствіе о здра-

віи и спасеніи Царствугощаго
Дома:

4) прихожане Архангельской
церкви Трехъ-Островянской ста-

ницы, 2-го Донскаго округа, об-
іцественнымъ приговоромъ поста-

новили: соорудить во вновь строю-

іцемся въ названной станицѣ хра-

мѣ третій придѣлъ во имя святаго

Николая Чудотворца, для осущест-

вленія каковаго предположенія они

уже имѣютъ въ своемъ распоряже-

ніи капиталъ въ 7,000 руб. и зна-

чительное количество готоваго ма-

теріала;
б) хорунжій Константиновской

станицы войска Донскаго Василій
Трапинъ изъявилъ желаніе на жер-

твуемыя имъ 2,000 руб. устроить

въ своемъ приходскомъ храмѣ, въ

хуторѣ Больше - Мечетновскомъ ,

новый иконостасъ и пріобрѣсти

икону Святителя и Чудотворца
Николая, имя котораго носитъ Его
ИмператорскоеВысочество Госу-
дарь Наслѣдникъ Цесаревичасъ

тѣмъ, чтобы въ день 17-го октяб-
ря предъ этою иконою совершае-

мо было молебствіе съ акаѳистомъ

Святителю Николаю о здравіи
и спасеніи всего Царствующаго
Дома;

6) землевладѣлецъ Гродненскаго
уѣзда, кандидатъ правъ Владиміръ
Войчинскій предполол;илъ поста-

вить въ день 17-го октября теку-

щаго года въ приходской церкви
мѣсгечка Волпы, на тумбѣ и въ

і;іотѣ, ■ сооруженную на его соб-
ственным средства Владимірскую
икону Божіей Матери, съ медаліо-
нами святыхъ Александра Невска-
го, Маріи Магдалины, пророка
Осіи, Андрея Критскаго и дру-
гихъ святыхъ изображеній;
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7) крестьянами Жостовской во-

лости^ того же уѣзда, въ память

событія 17-го октября 1888 года,

на пожертвованиыя ими деньги

пріобрѣтена икона Спасителя, ко-

торая поставлена въ мѣстномъ во-

лостномъ правленіи;
8) причтъ Шуйской церкви, Ви-

лепскаго уѣзда, члены ІПумскаго
волостнаго правленія и крестьяне

Шуйской волости, въ память того

же событія, соорудили въ озна-

ченную церковь икону святаго благо-
вѣрнаго князя Александра Нев-
скаго;

9) временно-Московскій купеЦъ,

крестьянинъ деревни Денисовой,
Егорьевскаго уѣзда, Ареѳа Гусевъ
пожертвовалъ въ Николаевскую
церковь села Шатура двѣ метал-

лическія вызолоченныя хоругви ,

стоимостію въ 300 руб., съ лика-

ми Святыхъ, имена коихъ носятъ

Члены Августѣйшаго Семейства,а

также Святыхъ, празднуемыхъ цер-

ковію 17-го октября;
10) причтъ и прихожане Покров-

ской церкви села Вейкуша, Одес-
скаго уѣзда, пріобрѣли для назван-

ной церкви шелковую катапетаему,

на которой сдѣлана надпись золо-

тыми шнурками: „17-е октября
1888 года", священнослужитель-
ское облаченіе и траурное обла-
ченіе на святой Престолъ; а при-

хожанинъ той же церкви, Очаков-
скій мѣщанинъ Харлампій Шмаль-
ко пожертвовалъ церковному прич-

Т У 100 рублей, съ тѣмъ, чтобы
каждогодно 17-го октября служить

панихиду по убіеннымъ при кру-

піеніи Императорскагопоѣзда;
П) прихожане Троицкой Шолг-

вѣдомости

ской церкви, Никольскаго уѣзда,

крестьяне деревень: Выдрина, Жи-
хорова, Дементьева и Дѣплина,

пріобрѣли для Тихвинской иконы

Ьожіей Матери подсвѣчникъ со

свѣчею и постановили каждогод-

но въ день 17-го октября соби-
раться въ церковь для принесенія
Господу Богу благодарственныхъ
молитвъ за спасеніе Монарха и

за милость, явленную народу рус-

скому;

12) прихожане Богоявленской
Яхренской церкви, того же уѣзда'

крестьяне деревни Еосгрова, соору-

дили на свои средства въ приход-

скій храмъ икону святителя Ни-
колая Чудотворца, на кипарисной

доскѣ, по золотому чеканному фо-

ну, пожелали устроить для сей

иконы приличный кіотъ съ неуга-

симою лампадою и также положи-

ли ежегодно 17-го октября соби-
раться въ церковь для приношенія
Господу Богу благодарственныхъ
молитвъ;

13) прихожане Пустораменской
Николаевской церкви, Кадников-
скаго уѣзда, крестьяне деревень

Карповской и Хватовской, изъ-

явили желаніе устроить на свои

средства деревянную часовню, въ

память чудеснаго событія 17-го
октября 1888 г.;

14) церковный староста Устьян-
ской Воскресенской церкви, того

же уѣзда, крестьянинъ Василій
Никуличёвъ, въ память того же

событія, изъявилъ желаніё прі-
обрѣсти на свои средства ко вновь

устрояемой на приходскомъ клад-

бищѣ каменной церкви всѣ коло-

кола, вѣсомъ въ 100 пудовъ, съ
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изображеніемъ на нихъ Преобра-
женія Господня и ликовъ: Вожіей
Матери, святаго пророка Осіи,
преподобномученика Андрея Ерит-
скаго и тѣхъ Святыхъ, имена ко-

ихъ носятъ Члены Августѣйшаго

Семейства;
15) прихожанинъ той же Устьян-

ской церкви, крестьянинъ Иванъ
Никуличевъ, также въ ознамено-
ваніе событія 17-го октября 1888 г.,

пожертвовалъ Тихвинскую икону

Вожіей Матери 'въ серебряной
вызолоченной ризѣ, съ серебряною
неугасимою лампадою, стоимостію
до 480 руб., для помѣщенія въ

иконостасѣ означеннаго кладби-
щенскаго храма, съ тѣмъ, чтобы
предъ сею иконою совершаемо

было мѣстнымъ причтомъ каждый
воскресный день молебное пѣніе

о здравіи и благоденствіи Госу-
даря Императораи всего Цар-
ствующаго Дома;

16) прихожане Ракуло-Кокшен-
ской Покровской церкви, Вель-
скаго уѣзда, постановили устроить

на свои средства ограду вокругъ

приписной Власіевской церкви .и

обшить тесомъ свой приходскій
храмъ, ' жертвуя ежегодно па сей
предметъ по 15 коп. съ каждой
ревизской души;

17) прихожане Олюшинской Ни-
колаевской церкви, того ж,е уѣзда,

на свои средства перелили разби-
тый колоколъ въ 109 пудовъ, съ
добавленіемъ къ нему 6-ти пудовъ

новой мѣди, сдѣлавъ па колоколѣ

соотвѣтствениую событію 17-го
октября надпись;

18) прихожаиинъ Высоковской
Николаевской церкви, Грязовец-

каго уѣзда, крестьянинъ Ѳеодоръ

Орловъ пожертвовалъ въ оную за-

казанную имъ въ С.-Петербургѣ

икону съ ликами: Христа Спаси-
теля и святыхъ Николая Чудо-
творца, благовѣрнаго князя Але-
ксандра Невскаго , благовѣрнаго

князя Владиміра, пророка Осіи и

преподобномученика Андрея Крит-
скаго, устроилъ для 'помѣщенія

сей иконы рѣзной золоченый кіотъ
и поставилъ предъ нею серебря-
ный подсвѣчникъ съ фарфоровом
свѣчею, употребивъ на все это

изъ своихъ средствъ болѣе 150 р.;

а прочіе прихожане названной
церкви постановили, для увѣковѣ-

ченія въ памяти событія 17-го
октября 1888 г., собираться въ

храмъ всѣмъ отъ мала до велика

ежегодно къ вечернему богослуже-
нію 16-го и къ литургіи 17-го
октября для возношенія молитвъ

о здравіи и благоденствіи Его
ИмператорскагоВеличестваи все-

го Августѣйшаго Семейства;
19) крестьянинъ деревни Шал-

данова, прихожанинъ Ванчаковской
Богородице-Рождественской церк-

ви, того же уѣзда, Александръ
Григорьевъ построилъ домъ для
церковно-приходской школы съ іго-

мѣщеніями для учителя, бѣднѣй-

шихъ учениковъ и училищной
прислуги, употребивъ па это изъ
собствепныхъ средствъ 1,010 руб.
и выразивъ желаніе, чтобы еже-
годно 17-го октября въ школѣ

совершалось благодарственное мо-

лебствіе при участіи учащихся;

20) прихожане Тошинской Іоан-
по-Богословской церкви, Вологод-
скаго уѣзда, по предложенію при-
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ходскаго священника Свѣтлосано-

ва, пріобрѣли домъ для помѣщещя

церковщз-пр иход ской школы, стои-

мостію въ 350 руб., и при этомъ

положили въ классной комнатѣ

этой школы поставить икону евя-

таго благовѣрнаго князя Алексан-
дра Невскаго и каждогодно 17-го
октября, послѣ литургіи, совер-

шать въ училище крестный ходъ

и тамъ отправлять благодарствен-
ное молебствіе о здравіи и благо-
денствіи Госудагя Императораи

всего Царствующаго Дома;
21) прихожане Спасо-Угольской

церкви, того же уезда, изъявили

желаніе построить храмъ во имя

святаго благовѣрнаго князя Але-
ксандра Невскаго, въ память со-

бнтія 17-го октября 1888 года;

22) прихожане Колесниковской
церкви, Мстиславскаго уѣзда, въ

память того же событія,. устроили

на свои средства помѣщеніе для

церковно-приходской школы;

2В) прихожане Худовской Ильин-
ской церкви, Сѣннинскаго уѣзда,

приговоромъ постановили устроить

при оной новую, вмѣсто нынѣшней

совершенно ветхой, колокольню,

съ соотвѣтствующею означенному

событію надписью;

24) чины Олонецкаго губерн-
скаго правленія, въ память того

же событія, пожертвовали для

архіерейскихъ служеній серебря-
ные вызолоченные дикирій и три-

кирій, стоимостію въ 250 руб., съ

соответственною надписью;

25) прихожане Подпорожскаго
прихода, Лодейнопольскаго уѣзда,

пожертвовали 400 руб. па пере-

ливку церковнаго колокола, съ

ВѢДОМОСТИ

соответственною событію 17-го
октября 1888 г. надписью на

ономъ;

26) причтъ, церковный староста

и прихожане ПІунгской Благове-
щенской церкви, Повѣнецкаго уѣзда,

соорудили сребропозлащенную ри-

зу на мѣстно чтимую икону свя-

тителя и чудотворца Николая, съ

соответственною событію надписью;

27) Вытегорское городское об-
щество пожертвовало 300 руб-
лей на переливку церковнаго ко-

локола;

28) прихожане Мошинскаго при-

хода, Еаргопольскаго уезда, изъ-

явили желаніе соорудить на при-

ходскомъ кладбище деревянную

часовню во имя святыхъ благовер-
наго князя Александра Невскаго,
равноапостольной Маріи Магдалины,
святителя Николая и другихъ Свя-
тыхъ, имена коихъ носятъ Члены
Августейшаго Семейства, съ гіімъ,
чтобы въ часовне сей совершаемо

было молебное пеніе въ высоко-

торжественные дни Тезоименитства
Особъ Царствующаго Дома;

29) крестьянинъ деревни Дру-

гой Реки, Петрозаводска™ уезда,
Иванъ Востряковъ также поже-

лалъ построить, на собственный
средства, деревянную часовню во

имя святаго преподобномученика
Андрея Критскаго, съ темъ, чтобы
въ часовне этой ежегодно 17-го
октября отправляемо было благо-
дарственное молебствіе, а накану-

не сего дня всенощное бденіе;
30) прихожане Троицкаго прихо-

да, Еаргопольскаго уезда, крестья-

не деревень: Андреевской и Амо-
зовской сооружаютъ часовню въ
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честь Святаго Духа и во имя пре-
подобнаго Андрея Критскаго;

81) крестьяне деревни Семенов-
ской, Пудожскаго уѣзда, братья
Еораблевы сооружаютъ на соб-
ственныя средства деревянную на
каменномъ фундаментѣ церковь во
имя святаго благовѣрнаго князя

Александра Невскаго;
82) крестьяне деревни Погост-

ской, Петрозаводскаго уѣзда, со-
оружаютъ деревянную часовню во
имя Смоленской иконы Божіей
Матери и Святыхъ, празднуемыхъ

дерковію 17-го октября;
33) прихожане Покровской церк-

ви села Нижняго, Стародубскаго
уѣзда, пріобрѣли для своей церкви
колоколъ вѣсомъ въ 35 иудовъ,
нолѵертвовавъ на это 600 руо.,
изъ числа коихъ пожертвованы
крестьянами Михаиломъ Бѣло -

ногимъ и Алексѣемъ Вилуевымъ по

100 руб. каждымъ.
1Y. Сверхъ сего: а) строитель-

ный комитетъ по постройкѣ церк-
ви во имя Спасителя, на Лисьемъ
Носу, въ окрестностяхъ С.-ІІетер-
бурга, и л^ертвователи на эту по-
стройку обратились къ Оберъ-Про-
курору Святѣйшаго Сѵнода съ за-
явленіемъ о вѣрноподданническомъ

желаніи ихъ соорудить тотъ храмъ
въ память избавленія Ихъ Имііе-
гаторскихъ В еличествъ съ Авгу-
стѣйшими Дѣтьми отъ угрожав-
шей опасности 17-го октября
1888 г., и б) настоятельницы Мо-
сковская Никитскаго и Коломен-
скаго Брусенскаго монастырей ,

игуменіи Алевтина и Ангелина
препроводили къ нему пожертво-
ранныя ими изъ своихъ личныхъ

средствъ, каждою по 100 руб., для
употребленія сихъ денегь, по его
усмотрѣнію, на какое-либо благое
дѣло, имѣющее связь съ чудес-
нымъ событіемъ 17-го октября
1888 года.
На всеподданнѣйшемъ докладѣ

о семъ дѣйствительнаго тайнаго
совѣтника ІІобѣдоносцева Ьго
Императорскому В еличеству, въ

21-й день минувшаго октября,
благоугодно было Собственноручно
начертать: „Искрѳнно благодаримъ

всѣхъ".

Отъ 3-го ноября 1889 г. № 25 і 6 о сбо«ѣ

цо/кертвованіи въ пользу голодающий
псрногорцевъ.

По указу Его Императорскаго
В еличества, Святѣйшій Прави-
тельствующій Сѵнодъ имѣли сужде-
ніе о тяжкомъ бѣдствіи, постигшею
жителей единовѣрной и единопле-
менной намъ страны Черногории.
Приказали: Попущеніемъ Бо-
жіимъ доблестный въ православной
вѣрѣ черногорскій народъ угнетенъ
великимъ бѣдствіемъ— голодомъ. Въ
теченіе послѣднихъ лѣтъ бездождіе
породило въ странѣ засухи, сопро-
вождавшіяся повсемѣстными неуро-
жаями, а въ нынѣшнемъ году по-
ложеніе жителей еще оолѣе ухуд
шилось— крайній недостаток» хлѣба

и жизненныхъ припасовъ вызвалъ
голодъ; больные и дѣти нуждаются
въ кускѣ насущнаго хлѣба, и ро-
дители, дабы найти средства про-
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питанія въ странахъ чуждыхъ, вы-

нуждаются оставлять родную стра-

ну, для защиты которой нѣкогда

не щадили пи имущества, ни самой

жизни. Княжеское правительство

прилагало и прилагаетъ всемѣрное

попеченіе объ облегченіи несчаст-

ной участи страждущихъ, но на-

родное бѣдсгвіе такъ велико, а

средства правительства такъ огра-

ничены, что настоитъ неотложная

надобность въ сторонней помощи.

Въ твердомъ упованіи, что возлюб-
ленный о Господѣ чада нашей Свя-
той Соборной и Апостольской
Церкви, по искони отличавшему

ихъ состраданіго къ впадшимъ въ

несчастіе братьямъ нашимъ по вѣрѣ,

памятуя спасительную Христову за-

повѣдь любви, милосердно подвиг-

нутся на посильную помощь бѣд-

ствующимъ жителямъ Черногоріи,
Святѣйшій Сѵнодъ за благо при-

знаетъ поручить Епархіальнымъ
Преосвященнымъ , Сѵнодальнымъ

Конторамъ — Московской и Грузи-
но-Имеретинской, завѣдываюіцему

придворнымъ духовенствомъ Духов-
нику Ихъ И мператор с к ихъ В е-
личествъ и Главному священнику

Гвардіи, Гренадеръ, Арміи и Фло-
та: 1) сдѣлать безотлагательное
распоряженіе о производствѣ во

всѣхъ церквахъ Имперіи въ первые

Два, по полученіи настоящаго рас-

поряжепія, воскресные или празд-

ничные дня, кружечнаго сбора въ

пользу бѣдствующихъ отъ голода

жителей Черногоріи, вмѣнивъ при

семъ духовенству въ обязанность,
чтобы оно, предъ самымъ сборомъ,

t объяснило прихожанамъ причину и

назначеніе сбора, и 2) предложить

причтамъ и церковнымъ старостамъ

оказать, по ихъ личному усмотрѣнію

и по соображеніи съ церковными

средствами и мѣстными нуждами,

возмолшое пособіе голодаюіцимъ и

изъ церковныхъ суммъ, съ тѣмъ.

чтобы деньги, какъ собранный въ

кружку, такъ и назначенный изъ

суммъ церквей, безъ замедленія,
были препровождены, при надлежа-

щемъ актѣ, за подписью причта и

церковнаго старосты, по принад-

лежности, въ Консисторіи, Конторы
и Канцеляріи Духовника Ихъ В е-
ли чес твъ и Главнаго .священ-

ника, который обязываются не-

медленно доставлять таковы я день-

ги въ Хозяйственное при Святѣй-

шемъ Сѵнодѣ Управленіе для от-

сылки по принадлеяшости, о чемъ

и опредѣляетъ: для зависящихъ къ

исполненію распоряженій напеча-

тать настоящее постановленіе въ

журналѣ „Церковныя Вѣдомости".

Посланіе Патріаща Алексщрійжаго.

По случаю праздновавшаяся

29 іюня сего года 50-лѣтняго

юбилея служенія въ епископскомъ

санѣ Александрійскаго Патріарха
Софронія, Святѣйшій Сѵнодъ обра-
тился къ Его Влал;енству съ при-

вѣтственнымъ послапіемъ. Нынѣ

Влаженнѣйшій Патріархъ прислалъ

Святѣйшему Сѵноду отвѣтное по-

сланіе слѣдующаго содержанія:
„ Святѣйшій ПравительСтвующій

Сѵнодъ Православной и Бого-
хранимой Всероссійской церкви,



во Святомъ Духѣ возлюбленнѣйшій

братъ и сослужитель нашей мѣр-

ности, испрашивая отъ Бога благо-
дать и миръ вашей досточтимой
любви, братски о Христѣ и сердеч-

но привѣтствуемъ!

Съ братскою любовію и духов-
ною радостно получили мы 1 авгу-
ста ваше братское посланіе отъ
1 іюня текущаго года, которымъ
ваша любовь привѣтствуетъ насъ
по случаю всераДостнаго торже-
ства празднованія 50 лѣтія посвя-
щенія [нашего въ санъ епископа.

По истинѣ радостенъ тотъ боже-
ственно щедрый даръ, которымъ
Всеблагій Господь благоволилъ
усладить конецъ нашей жизни, но
сердце наше, преисполненное при-

знательностію, не находить словъ
возблагодарить Господа за то, чѣмъ

онъ воздалъ намъ, и, воздѣвая съ
мольбою руки, просимъ его, да не
престанетъ онъ обильно ниспосы-
лать съ неба свою Божественную
благодать и всемогущую силу всѣмъ

труждающимся на славу воинствую-
щей въ мірѣ святой церкви и ока-
зывать свое сильное покровитель-
ство своимъ служителямъ, чтобы
они, добрымъ подвигомъ подвизаясь
на славу всехвальнаго Его Имени,
получили уготованный для нихъ

вѣнецъ.

Выражая изъ глубины сердца

нашу благодарность вашей вожде-

лѣнной для насъ священной люб-
ви, мы завѣряемъ васъ, что непре-
станемъ молиться о здравіи и
долгоденствіи вашемъ и всей много-
численнейшей и благочестивѣйшей

православной паствьт Богохранимой
Всероссійской церкви и просить

Бога, чтобы онъ даровалъ изо-
биліе дней и счастіе Боговѣнчан-

ному и Державнѣйшему Импера-
тору безпредѣльнаго русскаго цар-

ства со всѣми его вѣрными под-

данными.
Воздавая вашей досточтимой

нами любви братское о Христѣ

Іисусѣ привѣтствіе и горячо обни-
мая васъ, пребываемъ".

Подлинное подписалъ Патріархъ
Александрійскій Софроній. Въ
Александріи, В августа 1889 года.

Олведѣленіе Щавктельствуіощаго Сената,

Ѳ нѳрядкѣ пзбрапія церкоіиькъ старость

къ безприходпымъцсрквамъ.

1888 года октября 11--ГО дня. По
указу Его Имнераторскаго Вели-

честба , Правите.іьствующій Сената
слушали: дѣло по вопросу о лорядкі
избраиія церковнымъстаростькъ безпрк-
ходнымъ церквамъ. Приказали:изъ

дѣла видно, что, вслѣдствіе возникшнхъ

на практикѣ между городскими обще-
ственнымиуправленіями и церковны-

ми принтамиразномыслій въ толкова-

ніи прииѣч. къ 95 ст. уст. дух. коис.,

изд. 1883 года, коимъ избраніе цер-
ковныхъ старость къ безприходпьшъ

церквамъвозлагается на обязанность

городскихъ думъ, обсужденію Прави-
тельствующаго Сената подлежать во-

просы: 1) имѣетъ ли городская дума
право независимоотъ представляемых*

еіі причтомъбезнриходнойцерквикая-

дитатовъвъ церковные старосты, из-

бирать въ означенную должность п

другихъ лицъ, но собственномуусмот-

рѣнію и 2) имѣетъ ли причтъ,съ сво-
ей стороны, право не соглашаться съ

такого рода выборомъ города? По пер-
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вому вопросу Правительствующій Се-

натанаходитъ, что, па основаніи 94

и 95 ст. Высочайше утверждениаго

6-го апрѣля 1883 года уст. дух. коне.,

въ церквахъ приходскихъ, для попе-

чения объ имуществѣ и о всемъхозяй-

ствѣ церкви, избираетсяприхожанами

изъ ихъ же среды человѣкъ благоче-

стивыхъ правилъ, который, съ согла-

сія причта, утверждается епархіаль-

нымъ архіереемъ въ должности цер-

ковнаго старосты.Такимъобразомъ, въ

церкви приходской хотя и требуется

для утверждения въ сендолжностисо-

гласіе причта, но прихожане имѣютъ

несомнѣнное право, не стѣсняясь кан-

дидатами,предлагаемымиемудуховен-

ствомъ, избрать изъ среды своей кан-

дидата, и въ случаѣ, если бы воспо-

слѣдовало соглашепіе между прихо-

домъ и приятомь. избранноелицо мо-

жетъ быть утверждено въ должностц.

еиархіальнымъ архіереемъ. Существен-

ное отличіе вышеизЗюженнаго порядка

избранія церковнаго старостыотъ ус-

тановленнагопримѣч. къ 95 ст. для

в;ерквей безприходныхъ, напр. для

каѳедральпаго собора, заключается въ

томъ, что, за отсутствіемъ прихода,

права послѣдняго перенесенына го-

родскую думу. На основанін упомяну-

той статьи закона, благочинные, пе-

редъ наступленіемъ срока городскихъ

выборовъ, посылаютъ въ думу снисокъ

тѣмъ лнцамъ, изъ числа коихъ духо-

венство желало бы имѣть церковнаго

старосту, и городская дума постанов-

ляемые ею по семупредметупригово-

ры препровождаете, къ благочинному

для представленія оныхъ епархіально-

Щ архіерею на разсмотрѣніе и утвер-

жденіе. Сопоставлепіе прнмѣч. къ 95

ст. съ 94 и 95 ст. уст. дух. коне.,

а такжеотсутствіе въ сказанномъпри-

мѣчаніи точпаго указанія.нанепрішѣ-

неніе къ безприходпымъцерквамъ су-

ществующего порядка въ прихо^скиХъ

церквахъ, приводятъ къ заключенію,

что взаимныя отпоіпенія думы и духо-

венствапо избранію церковнаго ста-

росты въ церквахъ безприходныхъ

должны быть построенына тѣхъ же

началахъ, какъ отношепія прихода къ

причту въ церквахъ приходскихъ, а

именно дума, порядкомъ, установлен-

нымъ для выбора въ городскія служ-

бы, избираетъ кандидата, не ограни-
чиваясь при этомъ представленнымъ

благочиннымъ спискомъ лицъ, жела-

тельныхъ духовенству, и, въ случаѣ

согласія послѣдняго, избранный горо-

домъ церковный староста, черезъ по-

средство благочиннаго, утверждается
въ должности епархіальнымъ архіе-

реемъ. Что же касается втораго во-

проса, то право причтане изъявлять

своего согласія на произведенный го-

родскою думою выборъ старосты вы-

текаетъсамо собою изъ того сообра-

женія, что окончательное разсмотрѣ-

ніе и утвержденіе въ должности цер-

ковнаго старосты, на основаніи при-

мѣчанія къ 95 ст. уст. дух. коне.,

зависитъ, во всякомъ случаѣ, отъ

енархіальнаго архіерея, къ которому

духовенство безприходнойцеркви, въ

случаѣ недовольства пзбраннымъ го-

родскою думою кандидатомъ, можетъ

обратиться съ ходатайствомъ о не-

утвержденіи послѣдняго въ доляшостн

it о назначеніи новыхъ выборовъ. По-

сему и принимаяво вниманіе, что, по

удостовѣренію Оберъ-Прокурора Свя-

тѣйшаго Сгнода, недоразумѣпія меягду

городскими общественными унравле-

ніями и духовнымъ иачальствомъ по

вопросу объ избрапіи старостъвъ без-

прпходныя церквн возпнкаютъ перѣд-

ко, — Правительствующій Сепатъ, въ

устрапепіе таковыхъ недоразумѣпіи на

будущее время, опред&ляетъ: о выше-

изложенномъразъяспенін примѣч. къ

ст. 95 уст. дух. коне., изд. 1883 года

припечатать, усталовленнымъ поряд-
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комъ, для всеобщаго свѣдѣнія. въ из-

•даваемомъ при Правительствующемъ

Сепатѣ Собраніи узаконеній и рас-

поряженій правительства,для чего Се-
натской тппографіи дать извѣстіе.

(Собр. Узак. и Расп. Правит. 1889 г.,

отъ 3-го ноября JV: 124).

Сочішспія, одобрешшя Учсбпымъ Ко-
митетомъ съ апрѣля до октября 1889 г,
1) Составленная В. Гербачемъ книга:

„Первые уроки русской грамматики съ на-

чальными упражненіями въ ііравоиисаніи"
(G-e исправленное и значительно дополнен-

ное изданіе. С.-ІІетербургъ, 1888 г.)— до-

пущена къ употребленію въ духовныхъ

училищахъ въ качествѣ учебнаго пособія
при преподаваніи русскаго яеыка.

2) Составленная П. Красногорскнмъ
книга: „Учебный курсъ синтаксиса рус-

скаго языка. Съ необходимымъ матері-
аломъ для упражненій въ синтаксиче-

скомъ разборѣ и употребленіи знаковъ

нрепинанія. Для среднихъ учебныхъ за-

веденій" (С.-Петербургъ 1887 г.) —допу-

щена въ библіотеки духовныхъ училшцъ

въ качествѣ пособія для преподавателей
русскаго и церковно-славянскаго языковъ.

3) Составленный Ив. Бѣлоруссовымъ

„Учебникъ теоріи словесности" (изданіе
5-е, исправленное и дополненное. Нѣлсинъ,

1882 г.)— оставлепъ въ употребленіи
въ духовныхъ семинаріяхъ и на будущее
время.

4) Сочиненіе протоіерея Г. Титова;
„Уроки по пространному христіанскому
катихизису православныя каѳолическія во-

сточныя церкви" (5 печатныхъ выпусковъ

въ 1090 стр., съ исправленія въ текстѣ,

и рукописная тетрадь дополненій въ 113
стр.)— одобрено для употребленія въ ка-

чествѣ учебпаго пособія въ тѣхъ учеб-
ныхъ заведсніяхъ, въ которыхъ препо-

дается пространный катйхизисъ.
5) Составленный обществомъ офицеровъ

генеральнаго штаба въ Москвѣ книги,

подъ общимъ заглавіемъ: „Русская воен-

ная сила. Очеркъ выдающихся военныхъ

событій отъ начала, Руси до нашихъ дней.
Съ рисунками, картами и планами" (из-
даніе Кушнарева. Выпускъ 1-й—до-мон-

гольскій періодъ. Выпускъ ІІ-й—періодъ
монгольскаго игаи начало Московскаго го-

сударства. Москва, 188S г.) —допущены

въ библіотеки духовныхъ семинарій въ ка-

чествѣ книгъ для чтенія.
6) Составленныя нреподавателемъ Мо-

сковской ѴІ-й гимназіи II. Баталинымъ
книги, подъ заглавіями: а) „Краткій учеб-
никъ русской грамматики для низшихъ

классовъ гимназій и городскихъ училищъ"
(издаиіе 3-е, значительно исправленное

по руководству академика Я. К. Грота-
Москва, 1887 г.) —допущенъ къ употре-

бление въ духовныхъ училищахъ въ ка-

чествѣ учебпаго пособія при преподава-

піи русскаго языка, и б) „Русскій сипта-

ксисъ—на основаніи нзслѣдованій гг. По-
тебнн, Миклошича и Гейзе. Для средшіхъ

учебныхъ заведеній" (Москва, 1883 г.)—
одобренъ для пріобрѣтенія въ фунда-
ментальныя библіотеки духовныхъ учи-

лищъ въ качествѣ иособія для препода-

вателей русскаго языка.

7) Составленная нреподавателемъ Туль-
скаго реальнаго училища Н. Муратовымъ
книга: „Очерки грамматики старославян-

скаго языка, съ приложеніемъ: 1) текстовъ
изъ Остромірова Евангелія, Саввиной
книги, Зографскаго Евангелія, Маріип-
скаго четвероевангелія, Супрасльской ру-

кописи, Изборника Святослава 1073 г. и

Миней 1095—1097 гг.; 2) руководящихъ

статейо языкѣ и правописаніи назван-

ныхъ памятниковъ, и 3) словаря мало-

извѣстныхъ словъ и иаиболѣе затрудни-

тельныхъ формъ, встрѣчающихся въ текстѣ"

(для среднихъ учебныхъ заведеній. Москва,
1887 г.) —допущена къ пріобрѣтенію въ

фундаментальный библіотеки духовныхъ

сеыинарій и училищъ. (Окоцчаніе слѣдустъ),

(Цирк, по дух.-учеб. вѣд. .М; 5).
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1889 года,

къ

рршныіъ ввіоиоетяіъ,
ІІЗДАВАЕЫЫЫЪ

ПРИ (ЖВІІШ ІРАБИШЬСШЮЩЕМЪ СѴНОДБ:

№46 ЕЖЕНЕДШБОЕ ЩАНІЕ. №46

слово
по поводу современныхъ безнадежно-мрачныхъ воззрѣній на жизнь

человѣческую,

Ныть радуюся , не яко скорбна, бысте, но яко

оскорбистеся въ покаяніе (2 Кор. 7, 9).

Итакъ, не всякая скорбь пмѣетъ

равное значеніе въ глазахъ Апостола

и можетъ быть приличнахристіанину.

Не скорбь, какъ скорбь, одобряетъ

Апостолъ, а только скорбь нераздѣль-

ную съ христіанскимъ покаяніемъ.

Эти слова великаго учителя хрн-

стіанской вѣры намъ приходятъ на

мысль каждыйразъ, какъмы прислуши-

ваемсякъ скорбямъ людей нынѣшняго

вѣка. Равнодушныекъ проповѣди святой

церкви о необходимостихристіанскаго
сокрушенія о грѣхахъ и покаянныхъ

слезъ, люди нынѣшняго вѣка, тѣмъ не

мепѣе, какъ то безотчетнотянутсякъ

скорби, независимойотъ покаяннаго

настроенія сердца, и, какъ выражает-

ся тотъ же Апостолъ, печалятся печа-

лію міра сего, плачутъ слезамиміра.

Земная стихійная мудрость, испытав-

шая многочисленныя неудачи въ ея

стремленіи возвратить своими есте-

ственнымисиламии средствамимиръ

н радость страждущему человѣчеству,

неожиданноизмѣнила свой гордый, вы-

печали и скорби. Вмѣсто прежнихъ

самоувѣренныхъ ученій , ' возводив -

шихъ естественнагочеловѣка на не-

свойственнуюему высоту земнагосча-

стія и блаженства, изъ устъ мудре-

цовъ нынѣшняго вѣка послышалась

печальная проповѣдь о непреоборимо

господствующемъ злѣ въ мірѣ, нро-

повѣдь о неудержимыхъ стихійныхъ

слезахъ, которымъ нѣтъ и никогдане

будетъ утѣшенія, проповѣдь о стихій-

ныхъ страданіяхъ человѣка, отъ кото-

рыхъ пѣтъ избавлепія, проновѣдь о

смерти, за которой нѣтъ воскресенія

и жизни. Исповѣдующимъ эту стихій-

ную мудрость все окружающее кажет-

ся мрачнымъ и печальнымъ. Въ каж-

домъ явленіи общественнойи частной

жизни для нихъ ясна одна печальная

сторона, вызывающая однѣ печальныя

размышленія и скорбь. Въ каждомъ

явленіи природы имъ видитсяоднапе-

чальная тѣнь, вызывающая стихійныя

слезы. Въ каждомъ проявленіи своей

.... , собственнойжизни, физической и ду-

зывающій тонъ въ тоиъ безутѣшиой ховной, in* видится какое-то вопло-
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щеніе духа печали и слезъ. Точно
глубокимъ трауромъ объемлвтся чело-

вѣческая мысль и все окружающее

облекаетевъ одежду скорби и сѣто-

ванія. И солнцемрачнобыстъдля нихъ,

я ко вреглище власяно (Апок. 6, 12).
И нужно сказать, что, съ своейточки

зрѣнія, эта стихійная мудрость вѣка

сего совершенноправа. Такъ называе-
мый нессимизмъесть совершенноесте-

ственноетеченіе мыслей и чувствъ въ

человѣкѣ иевѣрующемъ, живущемъ

только естественноюміровою жизнію.
Для такого невозрожденнагочеловѣка

нѣтъ въ мірѣ утѣшительныхъ явленій,
нѣтъ ничего, кромѣ вѣчпаго траура.

„Никакая силаогня, говорнтъ Прему-
дрый, ни яркій блескъ звѣздъ не въ

состояніи освѣтить той мрачнойночи,

въ которой они себя чувствуютъ'-

(Прем. 17, 5).
Такимъ образомъ, исходя изъ со-

вершеннаго отрицанія христіаискаго

ученія о грѣхопаденіи человѣка и его

послѣдствіяхъ и, съ другой стороны,

ученія о христіанскомъ возрождепіи, и

имѣя цѣлію снова погрузить человѣ-

ческій родъ въ то состояніе бсзъисход-
наго томленія и отчаянія, въ которомъ

онъ изнывалъ до сошествія въ міръ
Святаго Духа—Утѣшителя,—стихійная
мудрость вѣка, своими безотрадными
заключениями, вопреки своей задачѣ,

именнодоказываетъ настоятельнуюне-

обходимость для своихъ послѣдовате-

лей скорѣйшаго возвращения ихъ въ

лоно христіанской вѣры. Если, съсво-

ей стороны, этамудрость можетъобѣ-

щать человѣку только неутѣшныя сле-

зы и, наконецъ, совершеннуюпогибель

временную и вѣчиую, то не есть ли

дѣло простаго благоразумія иоскорѣе

оставить эту мудрость и поспѣшить

туда, гдѣ указывается возможность из-

бавлепія и сиасенія. Чѣмъ мрачнѣе

приговоръ стихійной мудрости вѣка

чѣмъ болѣе очевиднымъ долаетъ она

дѣйствительно безотрадное положеніе
человѣка, предоставленнагосебѣ само-

му, тѣмъ лучезарнѣе сіяетъ падъ нею

и надъ ею разрушаемымъміромъ хри-

стіанское ученіе о возрожденіи и иску-

пленіи, тѣмъ отраднѣе встрѣтить человѣ-

ку, средипогибающагоміра, отверстия

вратацерквиХристовой, пріемлющей и

успокоивающейсѣтующаго человѣка.

Невѣрующіе говорятъ намъ: „развѣ

христіанство устраняетъгосподствую-

щая въ мірѣ скорби? развѣ вѣрующіе

не раздѣляютъ того же общаго сѣто-

ванія? гдѣ же облегченіе участиміра,
обѣщанное христіанствомъ? " — Хрп-
стіанское ученіе нигдѣ не говорить

о возможностибезпечальнойжизни па

землѣ для павшаго человѣка. Бъ мірѣ

скорбни будете, училъ Іисѵсъ Христосъ
(loan. 16, ЗВ). И Апостолы говорятъ о

великихъ скорбяхъ, ояуидающихъ въ

жизни и послѣдователей Іисуса Хри-
ста. А между тѣмъ сравнитеближе
между собою стихійную скорбь невѣ-

рующаго съ тою скорбію, которою

скорбитъистинныйпослѣдователь хри-

стіанскаго ученія. Какое неизмѣриыое

разстояніе между тою и другою!...
Скорбь пессимистическаяили, какъ

ее иазываетъ Апостолъ, скорбь мгра

сего есть скорбь бездѣятельная и спо-

собствующая только къ разслабленію
душевныхъ силъ и способностейче-

ловѣка. Она пассивновводитъ чело-

вѣка въ сферу воздыхающаго и скор-

бящаго невозрожденнаго міра, возды-

хающей и скорбящей неразумнойпри-

роды и уиоситъего своимъ течепіемъ,
не давая возможностипротивостатьей.
Пессимистысами любятъ изображать

себя подъ образомъ полеваго злака,

уносимаготеченіемъ воды; такъ де и

они уносятся теченіемъ разливающей-
ся въ мірѣ стихійной скорби. Этимъ
образомъ пессимистыхотятъ сказать,

что въ ихъ умѣ и волѣ пѣтъ такого

корня, на который онимогли бы само
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стоятельно опереться, не отдаваясь

господствующимъ въ мірѣ теченіямъ,

что они, какъ говорится, опустили

руки и отказались отъ всякой само-

дѣятельности. Совершенно другую кар-

тину представляетъскорбь, по Бозѣ, о

которой говоритъАпостолъ. Правда, и

Апостолъвыставляетъ на видъ общую

скорбь всей, даже неразумной, твари,

совоздыхающей вмѣстѣ съ человѣкомъ.

Вѣмы бо, яко вся тварь съ намисовоз-

дыхаетъ и соболѣзнуетъ даоісе до нынѣ

(Римл. 8, 21). Но эта скорбь твари,

по ученію Апостола, не имѣетъ въ се-

бѣ непреодолимойсилы. Напротивъ,въ

самой неразумной твари вѣрующій

христіанинъ усматриваетъстремленіе

освободиться отъ производимой этою

скорбію работы истмънія въ свободу

славы чадъ Божіихъ (Римл. 8, 21).

Тѣмъ болѣе человѣкъ, возвышающійся

надъ неразумною природою умомъ и

золею, по ученію Апостола, не дол-

женъ бездѣятельно погружаться въ

скорбь міра, но, внимая просвѣщен-

нымъ вѣрою слухомъ еще другимъне-

изглаголаннышвоздыханіямъ Духа(Римл.

В, 26), раздающимся средивоздыхапій

твари, но не слышпымъ невѣрующему

слуху, долженъ скорбѣть въ покаяніе.

Противопоставляемоеу Апостоласкор-
би міра христіанское покаяніе вовсе

не есть угнетенноесостояніе бездѣй-

ствія или одно пассивноепогруженіе

въ душеразслабляющее состояніе скор-

би. Напротивъ, покаянное настроение
есть высіпій подъемъ духовпой дѣя-

тельности, и притомъ въ иаправленіи

противоположномъгрѣховному теченію

жизни. Чѣмъ болѣе печальноеявленіе

нредстоитъвзору христіанипа, чѣмъ

выше его скорбь по поводу этого яв-

яенія, тѣмъ выше бываютъ и его по-

каянныя усилія. Въ то время какъ

скорбящій стихійною скорбію есте-

ственнаяміра, встрѣчая картинуб'Ьдно-

с'ти и несчастія своего ближняго, уно-

сится п самъ этою картиною и про-

ливаетъникого неутѣшающія слезы, не

находя въ себѣ никакихъ побужденій

для того, чтобы дѣятельно помочь скор-

бящему ближнему,— вѣрующій христіа-

нинъне только скорбитъ скорбію сво-

его ближняго, но и спѣшитъ стереть

слезы плачущаго и утѣшить печальна-

го и такимъ образомъ содѣйствовать

уменыпеиію міровой скорби въ томъ

кругѣ, въ которомъ онъ вращается и

по мѣрѣ тѣхъ средствъ, которымионъ

располагаетъ.Своимъ прпзваніемъ вѣ-

рующій считаетъосвобожденіе отъ ра-

боты нстлѣнія, а не оплакиваніе это-

го правственнагоистлѣнія, какъ без-

поворотно поглотившаго все существо

человѣка.

Скорбь вѣрующаго христіанина есть

скорбь действительная и разумная,

такъ какъ она пмѣетъ ясно сознавае-

мую христіаниномъ причину, сознаніе

грѣхопаденія, повредившаго міръ и на-

полнившаго его страданіями и возды-

ханіями. Напротивъ, стихійная скорбь

невѣрующаго есть скорбь неразумная

и призрачная, поколику невѣрующій

лишаетъсебя такого сознанія прямой

причины скорби, скорбитъ не о томъ,

о чемъ нужно скорбѣть, по выраже-

пію Премудраго, смущается ошибоч-

нымъ представленіемъ о порядкѣ міро-

выхъ вещей (Прем. 17, 3), или даже

прямо измышляетъ, для поддержанія

своей скорби, небывалые образы стра-

даній и печали: видѣнія дряблая пе-

чальными лицамиявляхуся имъ (Прем.

17, 4). Въ самомъ дѣлѣ, есличело-

вѣкъ не вѣритъ въ свое грѣхопаденіе,

въ свою ответственностьпредълидомъ
міра за постигшееміръ божественное

проклятіе, тогдакакой смыслъ пмѣетъ

его сѣтованіе по поводу міровыхъ бѣд-

ствій? Не слѣдовало ли ожидатьобрат-

наго явленія, что невѣрующій чело-

вѣкъ будетъ спокойносозерцатьсамыя
печальныйкартины физическойприро-
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ди и чедовѣческой нсторіи, какъ вы-

текающія изъ какихъ то другихъ, не-

извѣстныхъ ему источниковъи къ его

состоянію духа не имѣющія никакого

отношенія? Отчего же въ самомъдѣ-

лѣ, даже при полномъбезвѣріи, чело-

вѣкъ смущается госнодствующимъ въ

мірѣ зломъ и страданіемъ? Это про-

тиворѣчіе, въ которое ставитъсебя не-
вѣрующій, конечно, увеличиваетътя-

жесть пессимистическагонастроенія.
Еъ безотчетной скорби здѣсь присо-

единятся еще безотчетное недоволь-

ство собою. „Для чего мнѣ приходит-

ся страдать страдапіями міра? спра-

шиваетесебя пессимиста;какое мнѣ

дѣло до всего этого, до этой скорби
міра, даже до той погибели, къ кото-

рой клонится міръ вмѣстѣ съ человѣ-

ческимъ родомъ?" Видно, что есть

дѣло, если даже въ состояніи невѣрія

человѣкъ такъ сильно охватывается

навѣваемою на него окружающимъ

міромъ скорбію, что этой скорби не
могутъ побороть никакія усилія ума.

что, наконецъ, самый умъ человѣка

увлекается ею и пзмышляетъ то при-

зрачное ученіе, которое давно уже

было извѣстно невозрожденному язы-

ческому міру и которое въ наши дни

еще разъ огласиломіръ подъ именемъ

„новаго пессимизма".Но настоящаго

отвѣта на это нѣтъ нигдѣ, кромѣ сло-

ва Божія.
Скорбь вѣрующаго христіанпна, хотя

она частодостигаетъвысокой степени

силы и напряженности,имѣетъ вы-

ходъ для себя въ молитвѣ предъ вер-

ховнымъ Владыкою міра; но излить

свою скорбь въ молитвѣ значитъоблег-
чить ее. Напротивъскорбь, зараждаю-

щаяся въ душѣ певѣрующаго. неимѣвтъ

для себявыхода; невѣрующему пепредъ

кѣмъ излить свою стихійпую скорбь,
потому что опъ не знаетъ высшей
силы, управляющей міромъ и внемлю-

щей человѣческому воплю. Оттого его

скорбь внедряется въ его душу, на-

слояется въ нейвсе глубже и глубже
и принимаетъболѣе и болѣе мрачный

и угрожающій видъ, какъ ручей, пе

имѣющій выхода и угрожающій рас-

торгнуть границы береговъ своихъ.

Оттого печаль міра сею, по выра-

женію Апостола, смерть содѣловаетъ

(2 Кор. 7, 10), потому что та-

ковой человѣкъ бываетъ пожертъ мно-

гою своею скорбію (2 Кор. 2, 7). Тогда
какъ вѣрующій христіанпиъ, при са-

мыхъ печальпыхъобстоятельствахъ,пе

перестаетъпросвѣщать свою скорбь
тою мыслію, что міръ ведется рукою

Божіею къ благимъ цѣлямъ и чго

по мнозѣмъ искушеніи скорбей его ожи-

даетъизбытокъ радости(2 Кор. 8, 2),
человѣкъ невѣрующій, напротивътого,

не находнтъничего утѣшительнаго и

успокоительнагодаже въ самыхъ свѣт-

лыхъ и отрадныхъ явленіяхъ жизни.

По словамъ Премудраго, его мысль

окружаетъ глубокій мракъ даже въ то

время, когда вокругъ него весь міръ
освѣщается полуденнымъсвѣтомъ и за-

нимается безпрепятственно дѣлами.

„ Вся бо вселеннаясвѣтлымъ просеѣща-

гиеся свѣтомъ и не возбранными дѣлы

содероюащеся; иаединыхъоюеопыхъ про-

стирагиесятяжкая нощь, образъ будуща-
го ихъ воспріятія тмыи (Прем. 17, 19).
Но мрачнѣе всякой ночи душа чело-

вѣческая самадля себя въ такомъ со-

стояли непросвѣщенной вѣрою сти-

хийной скорби: самиоісе себѣ быша
тмы тягчайшіи (Прем. 17, 20). Кто
пе знаетъ, какъ тяжко жпть безъ утѣ-
шенія надежды, а особеппо надежды

религіозной? Если же пессимистадалъ

себя увѣрить, что въ его скорбинѣтъ
и не можетъ быть никакогоутѣшедія,

никакой помощи и надежды, низдѣсь,

ни за гробомъ, то, вмѣстѣ съ этимъ,

онъ отпялъ у себя все, чѣмъ живетъ

и движется человѣчество. Ничегонель-
зя представитьтяжелѣе такого нрав-
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ственнагосостоянія, и не дай Богъ

испытывать его. Блаэісеиъ иоюе не спаде

отъ надежды своея! (Сирах. 14, 2).

Блаженъ, кто проводить дни въ евѣт-

ломъ упованіи христіанской надежды,

съ вѣрой въ Бога—Искупителяи Утѣ-

тителя, и не знаетъмукъ невѣрующей

частичеловечества,мукъ безнадежно-

сти и отчаянія, повреждающихъ ду-

ховныя и тѣлесныя силы!

Иаконецъ, эта стихійная пессими-

стическаяскорбь, скорбь пассивнаяи

душеразслабляющая, питающаяся бо-

лѣе призракамипечальнагои больнаго

воображенія, чѣмъ дѣйствительностію,

этаскорбь, непросвѣщаемая пиединымъ

лучемъ упованія, развивается и мо-

жетъ развиваться только па грубой,

невоздѣланной почвѣ эгоизма, всегда

руководившаго умомъ и волею естест-

веннаяневозрожденнагочеловѣка. Пес-

симистысаминазываютъ себя разоча-

рованными жизнію, не получившими

отъ нея того, что они расчитывали

получить. Въ настоящее время то и

дѣло приходится слышать возгласы:

я ахъ, какіе теперьпорядки! какія усло-

вія и требованія! какіе взгляды! просто

жить нельзя при теперешппхъусло-

віяхъ! лучше умереть, чѣмъ влачить

такую жизнь"! н такъ далѣе, и такъ

далѣе. Это зпачитъ, что при другомъ

положеніи, болѣе льстящемъ ихъ само-

любие, они пе пришли бы къ сво-

имъ мрачнымъ и безнадежнымъвзгля-

дамъ п отношеніямъ къ жизни, напро-

тивъ, находили бы существующей по-

рядокъ жизни самымънравильнымъ н

цѣлесообразнымъ. Кто знаетъгрѣхов-

пую человѣческую .природу, тотъ не

будетъудивляться тому, чтонаея почвѣ

крайнеесебялюбіе можетъ перейтивь

совершенно противополояшое чувство

самагодикаго небреженія о своейжи-

зни и даже отрицанія ея. Въ своемъ

ослѣпленіи эгоистъ не считаетъвоз-

можным^ чтобы Богъ располагалъоб-

стоятельствамиміра не въ его пользу

и скорѣе рѣшается отвергать Про-

мыслъ Божій, чѣмъ признать своипла-

ны па жизнь незаслужившимиодобре-

нія и покровительства верховной му-

дрости и правды. Такпмъобразомъ,не-

насыщенноесамолюбіе зароняетъ въ

мысль человѣка сомнѣніе въ действи-

тельностибожественнагопромышленія
о мірѣ и человѣкѣ, послѣ чего уже

необходимо является мрачный взглядъ

на все окружающее и фальшивое раз-

драяіеніе всѣмъ, что пи случаетсявъ

жизни. Иначеэто н быть не можетъ.

Пока человѣкъ эгоистическиищетъвъ

мірѣ только отраженія себя самого,

своихъ наклонностейи желаній, до

тѣхъ поръ онънеобходимобудетъпес-

симистомъ,потому чтоміръ пе моясетъ

быть подчиненъего прихоти. Напро-

тивъ, гдѣ, вмѣсто эгоизма, господ-

ствуетелюбовь христіанская, тамънѣтъ

мѣста пессимистическомупастроенію

мысли. Кто любитъ своего ближняго

и весь міръ Болгій, тотъ видитъ его

въ хорошемъ, а недурномъсвѣтѣ. „Кто

любитъсвоегоближняго, говоритъЗлато-
словесный учитель церкви, тотъвсегда

найдетъутѣшеніе для себя въ обстоя-

тельствахъ ближняго, если онъ нена-

ходить таковаговъ своихъ". Пребывали

въ любви христіанской, говоритъ Апо-

столъ (1 Іоанн. 4. 16), въ Бозѣ пре-

бываетъ, го Богъ въ немъ пребываетъ.Та-

кой человѣкъ живетъ высшею духов-

ною радостію бытія, при всякихъ по-

лоясеніяхъ, при самыхъпечальныхъоб-

стоятельствахъ, яко скорбягце, присно

же радующеся (2 Кор. 6, 10). Да и

нельзя представитьсебѣ пикакихъпо-

рабощающихъ душу обстоятельствъдля
такого человѣка, который готовъ по-

ложить жизнь свою за блиясняго сво-

его. Да, повторяемъ, пессимистическое
настроеніе песовмѣстимо съ чувствомъ

любви христіанской. Пессимиста,во-

ображающій себя стоящимъ надъраз-
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верзающеюся бездноюпогибающагоміра
есть высшее воплощеніе самагодикаго

и необузданнагосамолюбія.
Итакъ пессимистическоенастрое-

ніе совершенно противоположно тому

пастроенію мысли и воли, котороемо-

жетъ быть свойственнохристианину,

и пессимистическаямудрость есть яв-

леніе не христіанское, умѣстноеразвѣ

только среди невозрожденнаго языче-

скаго міра, не слышавшаго ещеЕван-
гельскаго благовѣстія, а не въ стра-

нахъ христіанскихъ. Тѣ слезы, кото-

рый проливаетъ человѣкъ, опечален-

ный пессимистическоюпечалію міра,
не суть христіанскія слезы. Святая
церковь Христоване можетъ принять

такихъ слезъ, паравнѣ съ слезами

своихъ чадъ, скорбящихъ въ поканіе, по-
тому что оиѣ исторгнутынесокруше-

ніемъ во грѣхахъ, не чувствомъ хри-

стіанской любви къ ближнему, по

грубымъ чувствомъ самолюбія, невѣ-

рующаго унынія и отчаянія. Такія
слезы вражда на Бога есть (Римл.

8, 5).
Тѣмъ не менѣе святая церковь со-

болѣзнуетъ о такомъ проявленіи уны-

нія и отчаянія среди ея чадъ, дол-
женствующихъ представлять сооохо

Христово благоухаиіе Боіови (2 Кор.
2, 15), и имѣть упованіе безсмертія
исполненное(Прем. В, 4). Для утѣше-

нія же и вразумленія такихъ хри-

стіанъ, возскорбѣвшихъ недостойною

пхъ скорбію міра, святая церковь со-

вѣтуетъимъ читать священныя книги,

вдохновенныя Святымъ Духомъ З'тѣ-

шителемъчеловѣческаго рода, особен-
но же книги Новаго Завѣта, положив-

шаго конецъ древнейпечалиміра, по-
сещать храмъ Божій и, при встрѣчѣ

съ действительнымибѣдствіями и стра-

даніями, памятовать о святыхъ Бо-
жіихъ, которые не только обычныя
житейскія страданія, по и жестокія

, тѣлесныіі мученія и самую смерть

встрѣчали, радуяся и не выводя от-

сюда дѣтскихъ заключеній, что „міръ,
въ которомъ возможны страданія и

скорби, недостоинъсвоего существо-

ванія".
Не сообразуйтеся,братіе, печальной

мудростивѣка сего (Римл. 12, 2). Не
приличествуетъонасынамъправослав-

ная народа, сильнаго вѣрою и ду-
хомъ, и хотящей славѣ явитися въ

нихъ. - .„

Дкимъ Олѳснидкій.

Воскресный покой съ гнгіепической и
экономической точскъ зрѣнія *)•

Не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣ-

нія въ томъ, что человѣкъ нуждается,
подобно всему живому, въ отдыхѣ. Это
общій законъ всей органической жизни.
Растенія отдыхаютъ, находясь, какъ бы
въ состояніи сна, нѣсколько мѣсядевъ,

въ холодномъ климатѣ даже болѣе полу-

года; самыя крѣпкія и выносливыя жи-
вотныя уже послѣ нѣсколькихъ часовъ
тяжелаго труда ослабѣваютъ, утомляют-
ся и нуждаются въ подкрѣпленіи себя
пищей и сномъ, или покоемъ. То же и
человѣкъ: какъ бы онъ' ни былъ молодъ, .

бодръ, силенъ и привыченъ къ труду,
онъ не можетъ перенести безъ крайняго
утомленія тяжелой работы въ теченіи
даже и одного дня, если не подкрѣпитъ

себя въ полдень пищей и краткимъ от-
дыхомъ. Еще нужнѣе для возстановленія

затраченныхъ силъ ночной сонъ въ те-
ченіи не меньше 7 часовъ: если человѣ-

ку случится не спать двое трое сутокъ,
то хотя бы онъ ничего не дѣлалъ и
пользовался обильной пищей, онъ умствен-

но тупѣетъ, а физически на столько сла-
бѣетъ, что бываетъ боленъ безъ болѣзни;

частое же повтореніе такихъ случаевъ,
равно какъ и вообще недостаточное поль-
зовапіе сномъ разстраиваетъ здоровье,
подрываетъ силы и служить отдаленной,
но вѣрной причиной такихъ тяжкихъ и
неисцѣлимыхъ недуговъ, которые сокра-

*) Продолжение. См. № 45 „Прибавлений къ
Церковиымъ Вѣдомостимъ".
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щаютъ жизнь. Напротивъ, при правиль-

номъ распредѣленіи труда и отдыха,

ТРУД Ъ Для самаго слабаго организма бу-

детъ служить средствомъ не удручающимъ

или разрушающимъ, а укрѣпляющимъ.

Нашъ „нервный вѣкъ" служите яркимъ

и страшнымъ показателемъ того, какъ,

благодаря частію чрезмѣрности труда,

частііо его односторонности, а главное —

беспорядочности въ раснредѣленіи труда

и отдыха, самые сильные люди подкаши-

ваются въ цвѣтѣ лѣтъ и, что еще ѵжас-

пѣе, цѣлыя поколѣнія оказываются слабо-
сильными и чахлыми.

Можно спросить: не достаточно ли для

полнаго возстановленія силъ трудящагося

человѣка и ноддержанія его здоровья той

нормы отдыха, которымъ онъ пользуется

ежедневно? Удѣлять сверхъ того еще

дѣлый день въ недѣлѣ на отдыхъ —не

значить ли тратить его безъ пользы для

здоровья и съ ущербомъ для своего дѣла

и благосостояния? Безъ всякаго колеба-

нія отвѣчаемъ, что хотя бы человѣкъ въ

теченіи шести дней работалъ не свыше

своихъ силъ и отдыхалъ столько, сколь-

ко ему нужно, суточный нерерывъ рабо-

ты въ воскресенье полезенъ для его ду-

шевнаго и тѣлеснаго здоровья.

Возьмемъ въ примѣръ трудъ прикащи-

ка. Этотъ трудъ нельзя назвать особенно

тяжкимъ. Но несмотря на относительную

легкость этого труда, онъ окажете дур-

ное вліяніе на умственныя способности и

физическое здоровье прикащиковъ, если

они въ теченіи многнхъ лѣтъ не будутъ

освобождены отъ него ни на одинь день.

Однообразное занятіе, если оно совер-

шается очень долго безъ промежутковъ,

въ особенности занятіе подневольное,

притупляетъ умъ, ослабляетъ воображе-
піе, суживает® кругъ впечатлѣній и

мыслей, дѣлаетъ человѣка односторон-

пимъ и апатнчнымъ, превращаете его въ

какую-то машину; и вредно дѣйствуетъ

па здоровье. Судите сами, какое благотвор-
ное дѣйствіе можетъ оказать па душевное

и физическое благосостояніе прикащиковъ

свобода въ воскресные дни отъ ежеднев-

пыхъ занятій, дѣлодневный отдыхъ отъ !
мертвящаго однообразія этихъ послѣдннхъ, і

когда они могутъ быть при церковномъ

богослуженіи, посѣтить или принять род-

ныхъ и знакомыхъ, заняться чтеніемъ,

или доставить себѣ какое-либо иное раз-

влечете. Уже одна мысль о свободѣ на

цѣлый день или на большую часть его

успоконваетъ и радуетъ.

Еще болѣе полезенъ п необходимъ
праздничный отдыхъ для пронзводящихъ

тяяіелыя работы, къ которымъ причи-

сляемъ слѣдующія: земледѣльческія и

землекопныя работы, добывапіе и раз-

лична™ рода обработку минераловъ, ме-

талловъ н дерева, стройку зданій, моще-

ніе улидъ, разгрузку и нагрузку това-

ровъ и переноску тяжестей, работы при

всякихъ машинахъ, трудъ воннскій и

фабричныхъ заведеній, уходъ за больными

въ лазаретахъ, воспитательныхъ домахъ

и больницахъ; всѣ виды умственнаго

тРУД а: учебный, ученый, литературный,

художественный и канцелярско-дѣловой;

сюда же нужно отнести и разнообразные

виды ремесленнаго труда, который хотя

большею частію не требуетъ сильнаго

умственнаго и мускульнаго напряженія,

но зато, кромѣ однообразія, онъ тяго-

стенъ еще тѣмъ, что почти всегда про-

изводится въ тѣсныхъ, подвальныхъ, на-

полненныхъ людьми, помѣщеніяхъ, въ

спертомъ воздухѣ, насыщепномъ вредны-

ми міазмамн отъ различныхъ химиче-

скихъ нродуктовъ, употребляемыхъ при

і производствѣ. Что же было бы, если бы

I этотъ многочисленный классъ работаю-
щихъ не пользовался враздннчнымъ от-

дыхоыъ?

Спросите любаго врача, и если онъ не

питаетъ неразумной непріязни къ празд-

шікамъ, какъ учрежден ію церковному

и релнгіозному, то онъ всегда скажете,

что воскресный покой полезенъ и поло-

I жительно необходимъ для здоровья.

J „Швейцарское общество воскреснаго дня"

назначило премію за медицинское сочішеніе

і о значеніи праздничнаго покоя для здоровья

j человѣка, и нѣмецкій медикъ ІІимейеръ

I нзслѣдовалъ этотъ вопросъ въ сочиненіп:

„Покой воскреснаго дня съ точки зрѣнія

ученія о здоровьи". Въ этомъ сочиненіи

онъ между прочимъ говорнтъ, что работа



въ воскресенье гибельна для здоровья и

ведетъ къ ухудшенію расы, такъ какъ весь

организмъ расшатывается, если не проис-

ходить періодическаго возстановленія по-

средствомъ отдыха силъ, истощаемыхъ

работой.
Но и не врачъ только, а всякій обра-

зованный, несвоекорыстный и свободный
отъ предразсудковъ человѣкъ скажетъ,

что трудъ умѣрениый, посильный, укрѣ-

пляетъ' силы, возвышаетъ жизненную

энергію, приносить физическое здоровье

и душевпое равновѣсіе н благодушіе; и

напротивъ, трудъ чрезмѣрный разсла-

бляетъ тѣло, истощаетъ силы, подрываетъ

здоровье, угпетаетъ духъ, производя оту-

пѣніе и раздражительность, а въ концѣ

концовъ сокращаетъ самую жизнь, или,

по крайней мѣрѣ, преждевременно осла-

бляетъ и парализуетъ способность къ

труду. Но соблюсти всегда умѣренность

въ работѣ не легко даже людямъ, кото-

рые знаютъ о вредѣ чрезмѣрнаго труда;

тѣмъ труднѣе достигнуть этого низшимъ

классамъ общества, т. е. огромному боль-
шинству работающихъ, потому что они

не имѣютъ ни малѣйшаго понятія о ги-

гіенѣ труда; нужда заставляетъ ихъ ра-

ботать свыше силъ, а въ молодые годы,

въ расцвѣтѣ силъ, самая тяжкая работа
переносится безъ замѣтнаго вреда для

здоровья. Плачевные результаты неумѣ-

реннаго труда становятся особенно ощу-

тительными на склонѣ лѣтъ; но тогда

бываетъ уже поздно вернуть растрачен-

ное здоровье. Наилучшимъ и простѣй-

шимъ средствомъ для того, чтобы не

переступать въ трудѣ предѣловъ умѣ-

ренности, служить обязательный, періо-
дически - правильно повторяющійся от-

дыхъ отъ него. Такимъ врачебнымъ умѣ-

рителемъ труда и являются воскресные

дни, учрежденіе которыхъ нужно при-

знать однимъ изъ величайшихъ благъ,
данныхъ небомъ трудящемуся человѣку,

и благоразумное пользованіе которыми

можетъ лучше поддержать и надежнѣе

сохранить здоровье человѣка, нежели

многія гигіеническія мѣры. — Строгое со-

блюдете праздничнаго покоя до такой
степени необходимо для сохраненія здо-

ровья, особенно когда трудъ тяжелъ и

по разнымъ причинамъ вреденъ, что та-

кія работы могутъ быть дозволяемы въ

праздники только въ самыхъ крайнихъ
случаяхъ, какъ рѣдкое исключеніе.
Намъ могутъ возразить: у насъ тяже-

лыя работы въ праздники не произво-

дятся. Да, и закономъ даже онѣ запрещены.

Но очень часто законъ нарушается, и

притомъ совершенно безнаказанно. Кому
пе случалось слышать стукъ плотничныхъ

топоровъ въ праздники, и притомъ утромъ,

во время поздней обѣдни, когда право-

славные христіане присутствуютъ при

богослуженіи? Вовсе не рѣдкость видѣтг.,

какъ на болыпихъ постройкахъ толпы рабо-
чихъ съ шумомъ поднимаютъ балки въ

праздничное утро. Не забудемъ, что вет-

хозавѣтный законъ неоднократно и настой-
чиво заповѣдывалъ, чтобы въ субботы даже

и рабочій скотъ былъ освобождаемъ отъ

работы. Неужели мы, просвѣщенные хри-

стіанской вѣрой и живя въ вѣкъ, кото-

рый гордится образованностью и гуман-

ностію, стоимъ ниже требованій ветхоза-

вѣтнаго закона?
Если воскресный покой необходима

для поддержанія здоровья трудящагося

человѣка, то онъ составляетъ одно изъ
важныхъ условій экономическаго благо-
состоянія человѣка, семьи, народа и
человѣчества, насколько это благосостоя-
ніе зиждется на трудѣ; потому что

нездоровый человѣкъ —плохой работникъ.
Тѣ, которые работаютъ и въ праздники,

чтобы сдѣлать какъ можно больше съ

дѣлыо и нажить больше, поступаютъ не-

расчетливо: они сдѣлаютъ и пріобрѣтутъ

въ теченіи всей своей жизни не больше,
а скорѣе меньше, нежели въ тоыъ слу-

чаѣ, еслибы они въ праздники отдыха-

ли. Какую экономическую потерю несутъ

семья и государство, когда кормилецъ ея

надрываетъ свои силы непомѣрнымъ тру-

домъ и въ двѣтущемъ возрастѣ подкаши-

вается или чахоткой, или нервнымъ ударомъ,

или какой иной тяжкой болѣзнію! Не го-

воримъ уже о томъ, что знакомство съ

аптекой и врачами обходится не дешево.
Праздничный покой, какъ предохрани-
тельное средство противъ неумѣреішаго
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и потому нездороваго труда, есть одно

щъ условій экономическаго нроцвѣтанія.

Иные заявятъ: мы ничего не возража-

емъ нротивъ того, что трудящемуся че-

ловѣку, для возстановленія снлъ, полезно

и необходимо отдохнуть въ воскресные и

нѣкоторые праздничные дни, но у насъ

въ Россіи праздниковъ такъ много, что

соблюдете ихъ раснолагаетъ къ празд-

ности и наносить огромный экономиче-

ски ущербъ странѣ, что, поэтому, число

праздниковъ слѣдовало бы уменьшить па

половину. Справедливо ли это возраженіе?
По закону такъ называемыхъ неприсут-

ственныхъ дней значится 92, т. е. ровно

четверть года. Въ этомъ числѣ полага-

ются: воскресные дни, двунадесятые и

нѣкоторые другіе важнѣйшіе праздники,

дарскіе дни, второй и третій день празд-

ника Рождества Христова, пятница и

суббота масляницы, четвергъ, пятница и

суббота страстной и вся святая недѣля.

Простой народъ пе работаетъ, еще

и въ нѣкоторые присутственные дни,

каковы: праздникъ трехъ святителей

(января ЗО-го), праздникъ Георгія по-

бѣдоносца (23-го апрѣля), Преполо-
веніе , день Рождества Іоанна Кре-

стителя (24-го іюня), праздпикъ Казан-

ской иконы Божіей Матери (8 - го
іюля), праздникъ Илін Пророка (20 ію-

ля), праздникъ 1-го августа, праздникъ

Нерукотвореннаго образа (16 августа),
и день Михаила-Архангела (8 ноября);
всего десять — двѣнадцать дней. Но

въ упомянутые сейчасъ средніе и ма-

лые праздники простой народъ не рабо-
таетъ только до обѣда; кромѣ того, онъ

работаетъ въ нѣкоторые неприсутствен-

ные дни, напримѣръ, во второй и третій

день Рождества и въ пятницу и субботу
страстной недѣли. Наконецъ, въ теченіи

года нѣсколько праздниковъ не можетъ

не совпасть съ воскресеньями. Такимъ
образомъ и для простаго народа нера-

бочихъ дней приходится не больше де-

вяноста и во всякомъ случаѣ не больше
ста. Чрезмѣрно ли это число праздни-

ковъ?

Экономическое зло заключается не въ

томъ, что мы празднуема цѣлую четверть !

года, а въ томъ, что мы и многіе рабо-
чіе дни употребляемъ на бездѣлье: мно-

гіе, нанримѣръ, изъ низшихъ классовъ

общества нетрезвость, начавшуюся въ

воскресенье, нродолжаютъ и въ понедѣль-

никъ, и отъ этого число нерабочихъ дней

почти удвоивается, многіе нзъ средняго

и высшаго класса значительную часть

будничнаго времени проводятъ въ бездѣлыі.

Въ томъ и другомъ случаѣ дѣятель-

ность становится безпорядочной и мало-

успѣшной, пріобрѣтается наклонность къ

праздности, и въ результатѣ получается

нравственная распущенность и огромный

экоиомическій ущербъ. Но виноваты въ

этомъ не праздники и не мнимое излиш-

нее количество ихъ, а неумѣнье или не

желаніе разсудительно пользоваться празд-

никами для покоя, буднями— для ра-

боты.
Скажутъ, что праздники служатъ если

не прямой, то по крайней мѣрѣ косвен-

ной причиной винопитія, поводомъ къ

нему: заставьте работать въ праздники

и вы отнимете у рабочаго соблазнъ къ

вину: ему некогда будетъ пить, за ра-

ботой онъ и не вспомнитъ о гульбѣ. Вѣ-

ренъ или не вѣренъ такой расчетъ, это

можетъ показать только опытъ. Но уже

одно то, что такого опыта, кажется, ни-

кто не дѣлалъ, заставляетъ насъ счи-

тать подобный расчетъ невѣрнымъ и

самое дѣло несбыточнымъ. Заставьте ра-
ботать ремесленника въ праздники: онъ

уйдетъ изъ мастерской въ питейное за-

ведете въ будничный день. Можетъ слу-

читься, что пьяный разгулъ не ослабѣетъ,

а усилится вслѣдствіе превращенія празд-

никовъ въ рабочіе дни. Въ самомъ дѣлѣ,

теперь даже и худшій рабочій нетрезвъ

только въ опредѣленный день недѣли и

считаетъ своею обязанностію въ осталь-

ные днн недѣли работать; это сознаніе

долга иногда сдерживаетъ его; а когда

всѣ дни сдѣлаются рабочими, онъ бу-

детъ гулять всякій разъ, какъ только пе

устоитъ нротивъ искушенія, т. е., во вся-

комъ случаѣ не рѣже, чѣмъ теперь. Са-

мая непрерывность работы, которая на-

конецъ ему надоскучитъ, не воспламе-

нить ли въ немъ желанія загулять по-
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крѣяче? Неблагоразумное и неестествен-

ное стѣсненіе свободы будетъ только

раздражать желаніе и учащать и усили-

вать нарушенія тягостной обязанности.
Во всякомъ случаѣ принуждать работать
въ праздники нодъ предлогомъ, что мно-

гіе злоунотребляютъ праздничнымъ по-

коемъ, это все то же, какъ запретить или

ограничить пользоваться ножемъ, топо-

ромъ, огнемъ, или огнестрѣльнымъ ору-

жіемъ по той нричинѣ, что иные упо-

требляютъ ихъ для совершенія страшныхъ

преступленій.
Наконецъ, иные выказываютъ понолз-

новеніе ограничить пользованіе празд-

ничнымъ покоемъ во имя государствен*-'

ныхъ п всенародныхъ интересовъ, при

чемъ, чаще всего, указываютъ на такіе
виды работъ, которые будто бы не тер-

нятъ отсрочки и нерерывъ которыхъ

праздничнымъ покоемъ влечетъ за собой
уронъ народнаго благосостояния и при-

чиняетъ убытки какъ частнымъ днцамъ,

такъ и государственной экономіи.
Для всѣхъ тѣхъ, которые иокушенія

на неприкосновенность праздничпаго по-

коя оправдываютъ важными будто бы
требованіями личнаго и народнаго благо-
состоянія и государственной экономіи, мы

укажемъ на Англію. Она служить жи-

вымъ укоромъ и безпощаднымъ обличи-
телемъ всѣхъ подобныхъ экономистовъ.

Въ Англіи не только тяжелыя, но и всѣ

ворбще работы въ воскресенье прекра-

щаются, за исключеніемъ совершенно

необходимыхъ, въ родѣ нриготовленія
пищи: не говоря о судебныхъ и адмипи-

стративныхъ мѣстахъ, учебпыхъ заведе-

ніяхъ, банкахъ и конторахъ, всѣ театры,

концертныя залы н другія зрѣлищныя

мѣста закрыты на весь день; болѣе ше-

сти седьмыхъ лавокъ заперты; ѣзда въ

• экипажахъ, омнибусахъ и на желѣзиыхъ

дорогахъ сокращается вчетверо; на заво-

дахъ и фабрикахъ производство или пре-

кращается, или совершается въ возможно

малыхъ размѣрахъ; всѣ мастерскія пу-

сты; въ Лондонѣ не бываетъ ни разно-

ски, ни пріема ппсемъ, въ другихъ мѣ-

стахъ почтовая дѣятельность ограничена

двумя — тремя часами. Нигдѣ въ мірѣ

нѣтъ такого многолюдства, шума движе-

нія, жизнь такъ не кипитъ, какъ въ

Лондопѣ въ будничный день, а въ вос-

кресенье въ этомъ всемірномъ рынкѣ —

тишина, онъ будто заснулъ.

Какіе же результаты? Находятся ли

тамъ въ упадкѣ промышленность, торгов-

ля, наука, финансы, какъ было бы мож-

но ожидать? Гдѣ фабричная, заводская и

ремесленная промышленность достигла

образцоваго совершенства? Въ Англіи.
Какое государство первеиствуетъ въ

Европѣ въ дѣлѣ изобрѣтенія и производ-

ства машипъ, въ судостроеніи, въ устрой-
ствѣ путей сообщенія и мореходствѣ?

Англія. ; Какая страна ведетъ всемірную,
въ полномъ смыслѣ слова, торговлю?
Англія. Куда стекаются богатства со

всѣхъ концоеъ земли? въ Англію. Гдѣ

образованность и науки, и въ частности

политическая экономія и всѣ практиче-

скія отрасли знанія, стоятъ на высокой
ступени развитія? Опять таки въ Англіи.

Конечно, все это достигнуто не однюіъ

только строгнмъ соблюденіемъ Еоскрес-

наго покоя и вообще христіанскимъ нро-

вожденіемъ воскреснаго дня; тутъ дѣй-

ствовали и дѣйствуютъ и многія другія
причины; но, несомнѣнно, одна изъ нихъ,

и притомъ наиболѣе важная, есть имен-

но строгое почитаніе воскреснаго дпя.

Ипаче, какъ мы объяснимъ то замѣча-

тельное совпадете, что во всѣхъ стра-

нахъ, гдѣ воскресный покой соблюдается
строго, промышленность и торговля про-

цвѣтаютъ, народъ благоденствуетъ, какъ

это мы видимъ, кромѣ Англіи, въ Сѣве-

ро-Американскихъ Штатахъ, въ Швейца-
ріи, Даніи, Швеціи и Норвегіи и отчасти

въ Германіи. Всего строже воскресенье

освящается въ Англіи и Сѣверо-Амери-

канскихъ Штатахъ, и именно эти то двѣ

страны суть самыя нромышленныя, тор-

говыя и богатыя. Въ этомъ фактѣ одинъ

мыслитель видитъ даже проявленіе за-

кона, онравданнаго исторіей, того закона,

что народы, у которыхъ воскресный день

строго соблюдается, благоденствуютъ, а

народы, не воздающіе ему должнаго, па-

даютъ. Это мнѣніе подтверждается тѣмъ,

что англичане народъ трудолюбивый и
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дѣятельный до крайней степени, въ выс-

шей степенипрактически, поставившій сво-

пмъ девизомъ поговорку „время —деньги,

знаніе — богатство" —не считаютъ воскрес-

ный покой времепемъ потеряннымъ и не

ставятъ его въ рядъ нричинъ упадка

промышленности, застоя въ торговлѣ,

бѣдности народа и экономической неуря-

дицы. Вѣроятно, не по религіознымъ

только побужденіямъ они строго соблю-
■ даютъ воскресный покой, но поступать

таісъ имъ внушаютъ и практическій

тактъ и житейская опытность. Они от-

лично сознаютъ, что работа въ воскре-

сенье именно и была бы дѣломъ нерас-

четливым^"] убыточнымъ. Какъ это ни

странно, но у нихъ строгое соблюдете

воскреснаго покоя является потребностію
ихъ дѣятельной натуры. Дѣйствительно,

чѣмъ усерднѣе кто трудится въ теченіи

шести дней, тѣмъ пріятнѣе, полезнѣе и

нужнѣе для него воскресный покой, тѣмъ

вѣрнѣе онъ оцѣниваетъ его великое зна-

ченіе и тѣмъ тщательнѣе соблюдаетъ его.

Напротивъ, кто трудится въ будничные
дни не настойчиво, безпорядочно, лѣниво,

тому воскресный отдыхъ не столь прія-

тенъ и полезенъ, не такъ дорогъ и не-

обходим^ для него почти все равно ра-

ботать или не работать въ праздникъ. А

которые ничего не дѣлаютъ, или дѣла-

ютъ только отъ скуки, для нрепровожде-

пія времени, тѣ далее не могутъ понять,

зачѣмъ нужно отдыхать въ праздники;

перѣдко въ праздники они работаютъ, а

въ будни ничего не дѣлаютъ. Могутъ ли

таковые одѣнить значеніе отдыха въ

праздники, когда онп не устаютъ въ буд-
пи, когда нмъ приходится отдыхать не

отъ работы, а отъ развлеченій и гложу-

щей ихъ скуки. Теперь понятно, почему

англичане, у которыхъ въ продолженіи
шести рабочихъ дней каждый часъ на

счету и ни одна минута ие пропадаетъ

даромъ, почему они соблюдаготъ воскрес-

ный покой такъ строго, что ннымъ это

кажется ханжествомъ, или напомииаетъ

жидовско -талмудическую скрупулезность

въ исполненіи субботы. Ііѣтъ, это есть

естественный результатъ ихъ кипучей

дѣятельности, ихъ настойчивости и регу-

лярности въ работѣ, ихъ практическая

смысла и такта, ихъ экономической мудро-

сти. А наградой имъ за это служатъ

образцовые успѣхи въ наукахъ, изобрѣ-

теніяхъ, промышленности, торговлѣ п бо-
гатства. Въ высшей степени замѣчатель-

но то, что и у насъ въ Россіи всего

строже соблюдаетъ воскресный покой са-

мый трудовой классъ населенія —наши

мужички: ихъ лѣтнія работы такъ тяясе-

ды, что они не могутъ не отдыхать въ

праздники, и праздничный покой ни-

сколько не препятствуетъ имъ въ теченіи

лѣта сдѣлать такъ много, что ироизводи-

мымъ ими хлѣбомъ кормится пе только вся

Россія, но и половина западной Европы.

Но матеріальныя выгоды, достигаемый

соблюденіемъ воскреснаго дня, далеко не

могутъ сравняться съ той нравственной

пользой, которую можно извлечь изъ вос-

креснаго покоя. Занятый шесть дней,

шесть дней принадлежа другимъ, трудя-

щийся человѣкъ только въ воскресенье

безпрепятственно можетъ принадлежать

самъ себѣ, служить Богу, дышать вольно,

жить сердцемъ, проявить человѣчныя, а

не казенпыя, не должностныя отношенія

къ людямъ. Какое освѣженіе духа и бод-
рость тѣла, какое нравственное отдохно-

веніе, какую сердечную радость и благо-
душіе можетъ извлечь человѣкъ изъ та-

кого состоянія! Какой запасъ силъ и

энергіи можетъ онъ пріобрѣсть въ та-

комъ благотворпомъ отдыхѣ для послѣ-

дующаго шестидневнаго труда! Какъ не-

обходимы такіе перерывы машинно - тру-

довой жизни и офиціально должност-

ныхъ отпошеній для роста внутренняго

человѣка, для жизни души, для успоісое-

нія сердца, для здоровья тѣла, для нрав-

ственно - интеллектуальнаго подъема и

облагороженія! Чувство полной свободы

въ теченіи сутокъ отъ всѣхъ дѣловыхъ

отпошеній, непріятностей и трудовъ, пи-

тая въ человѣкѣ самоуЕаженіе и созна-

ніе своего достоинства, доставляетъ въ

то же время облегченіе отъ житейскаго

гнета, извѣстнаго рода счастіе. Уже одно

присутствіе рабочаго человѣка среди

семьи въ теченіи цѣлыхъ сутокъ доста-

вляете утѣшеиіе ц ему, и семьѣ его.
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Не слѣдуетъ забывать, что низшіе
классы, т. е. три четверти всего населе-

пія, только въ праздники имѣютъ время

воспринимать религіозныя и нравствен-

ныя поиятія, питаться духовпой пищей,
подъ тѣмъ условіемъ, конечно, если въ

праздники они свободпы отъ работы.
Только въ праздники они имѣютъ воз-

можность присутствовать при церковной
службѣ, слушать проповѣдь, бесѣду, или

публичное чтеніе, читать или слушать

чтеніе хорошей книги дома. Для этпхъ

трехъ четвертей парода церковь есть

лучшая, всегдашняя и почти единствен-

ная школа, въ которой учатся взрослые

и дѣти, мужчины и женщины, грамотные

и безграмотные, которая воспитываетъ

ѵваженіе къ порядку и приличію, пи-

таетъ и возращаетъ религіозпость, внѣд-

ряетъ нравственность, пробуждаете ду-

ховные интересы. Какія же коммерческая

выгоды отъ воскресной работы, если бы
далее онѣ не были мнимыми, могутъ воз-

наградить тѣ духовныя сокровища, ко-

торый народъ въ праздники черпаетъ въ

храмахъ Божіихъ?
Намъ скажутъ: вы рисуете идеалъ,

которому дѣйствительность далеко не со-

отвѣтствуетъ; описанная вами польза отъ

воскреснаго покоя бываетъ только при

трезвости, которая въ иизшихъ, рабо-
чихъ классахъ встрѣчается рѣдко, а при

нетрезвости воскресный досугъ приноситъ

больше вреда, нежели пользы.

Дѣйствительно, мы имѣемъ въ виду

нормальное нользованіе воскреснымъ по-

коемъ, а не злоупотребленіе имъ, и при-

знаемъ, что первое встрѣчается не ча-

сто и послѣднее не рѣдко. Но если бы
случаи злоупотребленія воскреснымъ по-

коемъ были гораздо чаще, чѣмъ теперь,

все таки ради этого несправедливо и не

полезно было бы отнимать его у тѣхъ,

которые благоразумно имъ пользуются на

благо себѣ, своей семьѣ и всему общест-
ву. Предотвращайте и искореняйте на-

рушенія закона и злоупотребления обы-
чаемъ, но не уничтожайте самаго закона

и обычая, если они хороши. Если намъ

скажутъ, что сначала нужно нравствен-

но воспитать народъ и подготовить его

къ тому, чтобы онъ пользовался, а не

злоупотреблялъ свободой отъ труда въ

праздники, то мы спросішъ: какими же

средствами вы научите его пользоваться

воскреснымъ покоемъ, отнимая у него

этотъ покой? На берегу не выучишься

плавать. Какимъ образомъ сумѣете вы

дать нравственное Еоспитаніе народу,

когда налагаемое вами на пего иго ра-

боты въ праздники отторгпетъ его отъ

посѣщенія храма Божія и лишитъ ра-

достей и облагораживающаго вліянія се-

мейнаго очага? Работа бтвлекаетъ чело-

вѣка отъ пороковъ, но она, сама по се-

бѣ, не раждаетъ набожности, если ея

нѣтъ, и не усиливаетъ ея, если она есть,

не возращаетъ чувства любви и чело-

вѣчности. И трудолюбивый можетъ быть,
какъ и бываетъ иногда, безбожнымъ,
жестокимъ, безеердечнымъ, жесткимъ и

эгоистичнымъ; односторонній же трудъ,—

а таковымъ онъ бываетъ почти всегда, —

пеизбѣжно изеушаетъ и суживаетъ жизпь

сердца, если человѣкъ производите его

безпрерывно. Безспорно, трудъ какъ бы
прикрываете отъ расхищенія сокровища

ума, сердца и нравственной воли и даетъ

силы и средства приращать ихъ, но

только въ томъ случаѣ, если пачала ихъ

залоясены въ душу, и если человѣкъ празд-

ничный досугъ отъ житейскихъ дѣлъ

употребляете на питаніе самой души

тѣмъ духовнымъ хлѣбомъ, о которомъ

сказано: не о хмъбѣ единомъ окіівъ бу-
дешь человѣкъ, но и о всякомъ глаголѣ,

исходящемъ изь устъ Боэісіихъ (Мато.
4, 4). Кто же осмѣлится оспаривать ту

истину, что огромное большинство насе-

ленія только въ праздники и можетъ пи-

таться этимъ иебеснымъ хлѣбомъ, и то

подъ условіемъ полной свободы отъ жи-

тейской работы? Если же значительная

часть народа не питается этимъ хлѣбомъ

въ праздники, несмотря на свободу отъ

труда, и проводите праздники не луч-

ше, а даже хуже, чѣмъ будничные дни,

то причины этого заключаются частію въ

человѣческой слабости, которую во вся-

комъ случаѣ не псцѣлишь праздничной
работой, частію въ небрежности, лѣности

и неспособности духовныхъ воспитателей
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и просвѣтптелей народа, подъ которыми

мы разумѣемъ не однихъ только пасты-

рей церкви, а все вообще образованное
общество, частно, наконецъ, въ укоренив-

шихся среди народа языческихъ обы-
чаяхъ, въ несовершенствѣ законовъ и

въ отсутствіи надзора за ихъ соблюде-

ніемъ, въ характерѣ и нравахъ народа,

и въ разныхъ недостаткахъ обществен-
наго строя. Дурныя, какъ и хорошія,
стороны въ характерѣ народа, его пра-

вахъ, воззрѣніяхъ, вѣрованіяхъ , обы-
чаяхъ, общественномъ и государственномъ

строѣ, укореняются и развиваются вѣка-

ми; а потому и искоренитыіхъ или даже

ослабить нельзя однимъ почеркомъ пера,

ни даже мудрой реформой: для этого

требуются долговременныя и настойчивыя

усилія лучшей части общества и прави-

тельства.

Въ высказанныхъ мысляхъ мы подошли

къ религіозно-правственпой, юридической

и исторической сторопамъ нашего пред-

мета, разсмотрѣніемъ которыхъ мы и

займемся.
А. Бѣдяевъ.

(Продолзкеше слѣдуетъ).

Приходская община въ греческой
церкви.

I.

Православная церковь Эллады, какъ

извѣстно, почти до половины текущаго

столѣтія была въ подчиненіп константи-

нопольскому патріархату и въ канониче-

ской связи съ нимъ. Во время возстанія
1821 года элладская церковь, стре-

мившаяся къ самостоятельности, пере-

стала поминать за богослуженіяын
его имя и, такимъ образомъ, рѣшилась

стать въ независимое отъ него положе-

піе. Наконецъ, деклараціею отъ 23-го

іюля 1833 года церковь элладская объ-
явлена автокефального. Эта декларація и

раздѣляетъ, какъ вообще исторію церкви

элладской, такъ и въ частности нсторію
организаціи ея приходовъ, на два пе-

ріода —періодъ состоянія подъ властью

константннопольскаго патріарха до 1833

года и періодъ съ 1833 года , по настоя-

щее время.

Въ патріаршій періодъ приходы не

имѣли не только опредѣленныхъ гра-

ницъ, но и опредѣленнаго числа священ-

никовъ: одни изъ приходовъ совсѣмъ не

имѣли свящеиниковъ, зато другіе имѣли

ихъ понѣскольку. Вообще о приходахъ

Греціи до 1833 года можно сказать лишь

одно, что нхъ было много сверхъ мѣры,

и что почти всѣ они были не обезпечеиы
въ матеріальпомъ отношеніи. По исчи-

сленію, произведенному въ 1S29 году,

всего православнаго населенія на остро-

вахъ Эгейскаго архипелага было не бо-
лѣе 17,945 семей, и на это количество

приходилось 502 церкви съ 630-ю свя-

щенниками, при чемъ встрѣчались при-

ходы изъ 3— 7 дворовъ. Постройка церк-

вей была дѣломъ совершенно свободнымъ.
Церкви строились не только въ городахъ

и селахъ, но и на открытыхъ мѣстахъ—

такъ называемыя „полевыя церкви". По-

слѣднихъ было особенно много. Строи-
лись онѣ, па манеръ нашихъ древне-

русскихъ обыденныхъ церквей, по по-

воду какихъ-либо знаменателышхъ со-

бытій, и очень часто поддерживались

лишь до тѣхъ поръ, пока не пропадала

память о вызвавшемъ ихъ построеніе со-

бытіи.
Около половины января 1833 года въ

Грецію прибылъ король Оттопъ, данный

ей по силѣ опредѣленія лондонскаго про-

токола 1832 года 7-го мая, съ учреж-

декнымъ надъ нимъ регентствомъ. Это
правительство, указомъ 21-го марта 1833

года, учредило такъ называемую по чи-

слу Членовъ „семичленную комиссію",
которой и было поручено заняться упо-

рядоченіемъ церковныхъ дѣлъ. Уже вэ

второе свое засѣданіе, 18 апрѣля 1833

года, комиссія обратилась къ устройству

епархій и приходовъ. Прежде всего рѣ-

шено было запретить поставленіе свя-

щеиниковъ безъ прихода, а затѣмъ за-

нялись вопросомъ объ ограниченіи про-

извола въ построеніи церквей и открытіи

приходовъ. По проекту комиссіи, построе-
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ніе церкви вновь, а равно поправка и

передѣлка старой, могли быть исполнены

лишь съ разрѣшенія подлежащей власти,

которая должна была давать свое раз-

рѣшеніе лишь въ случаяхъ крайней не-

обходимости. Что касается до величины

приходовъ, то комиссія сочла достаточ-

пымъ для самостоятельнаго существова-

нія прихода, если въ его округѣ живетъ
50 семействъ. При этомъ ісомиссія жела-

ла сохранить постаповлеше халкидон-

скаго собора (правило 17) *), чтобы рас-
предѣленіе приходовъ соотвѣтствовало

гражданскому и земскому дѣленію госу-

дарства.

Но подобное распредѣленіе по проек-

ту комиссіи неудобно было произвести
сразу, главнымъ образомъ потому, что

осуществленіе его повело бы за собой
закрытіе многихъ приходовъ и лишеніе
мѣстъ значительнаго числа лицъ высшаго

и пизшаго клира. Вотъ почёму къ нор-
мальному, по проекту комиссіи, числу
епархій— 10 **) рѣшепо было прибавить
40 временныхъ епархій, изъ которыхъ

каждая должна была существовать до

смерти своего епископа и послѣ его
смерти приписывалась къ одной изъ 10

нормальныхъ *'**).
Но если такъ сравнительно легко про-

ведена была реформа епархіальнаго дѣ-

ленія, то дѣлепіе приходовъ было гораз-

до труднѣе, какъ потому, что въ распре-

*) 17-е правидо халкидонскаго собора гласнтъ:
по каждой епархіи, в ъ селахъ п предградшхъ

сущіе приходы должны непремѣшш пребывать
подъ властію завѣдующихъ ими епископовъ и осо-
бенно аще въ продолженіи тридесяти лѣтъ ныѣли

пхъ въ своемъ вѣдѣніи и управленш. Аще же не
даіѣе тридесяти лѣтъ былъ, или будетъ о ішхъ
какой споръ; то да будетъ позволено почптающимъ
себя обиженными начать дѣло о томъ прсдъ
областнымъ соборомъ. Аще же кто будетъ оОи-
женъ отъ своего митрополита, да судится продъ
эісзархомъ велпкія области, или нредъ константп-
нопольскимъ ирестоломъ, яко же речепо выше
(9-е правило того же собора). Но аще царскою
властію устроенъ, или впредь устроенъ оудегъ
градъ, то распредѣлепіа церковпызсъ npuxoaooojla
послѣдуетъ гражданскому и земскому порядку .

**) Эти 10 епархій вполнѣ соотвѣтствовали 10-ти
номархіямъ, на которыя Греческое королевство
было раздѣлено указомъ отъ 3-го (15-го) апрѣля

1833 года, и дѣлилнсь на приходы, соотвѣтствен-

но числу общипъ (5t)ij.ous) въ иомархіяхъ.
***) Закономъ 1852 года число иормальныхъ

епархій доведеио до 24.

дѣленіи приходовъ замѣчалось гораздо

болѣе неурядицы, такъ и потому, что въ

этомъ вопросѣ правительству пришлось

встрѣтиться съ интересами частныхъ

лицъ— владѣльцевъ церквей. Вотъ почему

распредѣленіе приходовъ было произве-

дено не сразу и не такъ категорически.

Именно, послѣ указа 3-го (15-го) апрѣля

1833 года вышелъ другой указъ, съ

цѣлыо, такъ сказать, подготовленія почвы

для реформы приходской, при чемъ въ

указѣ этомъ говорилось, что проекта

распредѣленія приходовъ уже разсмот-

рѣнъ и вскорѣ имѣетъ быть утверждепъ;

пока же указъ касался лишь наиболѣе

выдающихся безпорядковъ приходской
организаціи. Прежде всего признано не-
обходимымъ сократить число церквей.
Церковь есть домъ Божій, говорилось въ

указѣ, въ которомъ вѣрные возносятъ

свои молитвы ко Всевышнему. Если каж-

дый заботится объ' украшеніи своего соб-
ственнаго дома, то тѣмъ болѣе нужно
заботиться объ украшенін дома Божія.
А въ настоящее время нѣкоторые, по-

строийъ храмъ болѣе по суевѣрію, чѣмъ

по вѣрѣ, оказываются не въ состояпіи
поддерживать его въ пршшчномъ храму

еидѢ , и въ большииствѣ такихъ храмовъ

нѣтъ ни чистоты, нп приличной храму

утвари, не говоря уже объ украшеніяхъ.
Ясно, что средствъ отдѣльныхъ лпцъ для

поддержанія храма въ приличпомъ видѣ

недостаточно. Въ силу этого на буду-
щее время постановляется: 1) чтобы при-

ходъ составлялся не менѣе, какъ изъ

50 семей, (число то же, что и въ проектѣ

7 -ми -членной комиссіи), при чемъ, по

своему району, онъ можетъ и не сов-

падать съ общийой; 2 ) храмъ , по-
строенный для такого прихода, дол-

женъ быть просторенъ, приличенъ по

архитектурѣ, чистъ, сиабженъ необходи-
мой утварыо и стоять, по возможности,

въ центрѣ прихода; 3) каждый изъ жи-

телей со своимъ семействомъ должеиъ

непремѣнно принадлежать къ какой-либо
приходской церкви, приписаться къ ней
и считаться ея прихожаниномъ и 4) со-

держаніе храма и причта возлагается на

I общину, для чего община избираетъ осо-
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быхъ епитроповъ, которые утверждаются

епишгаомъ и управляютъ хозянствомъ

прихода съ соблюденіемъ правилъ стро-

гой отчетности. Тѣ церкви, которыя ока-

зывались лишними, приказано было запе-

реть, а ключи отъ нихъ хранить или

благочиниымъ, если церкви были общин-
ными, или владѣльцамъ, если онѣ были
частного собственностью. Богослуженіе
въ подобныхъ излншнихъ церквахъ

указъ дозволялъ лишь лъ храмовые празд-

ники. Женатые священники, бывшіе при

нихъ, приписывались къ другшіъ прп-

ходскимъ церквамъ; равпым-ь образомъ
приписаны къ сосѣднимъ церквамъ и

собственники церквей, такъ какъ съ за-

крытіемъ этихъ послѣднихъ они теряли

средства къ жизни. Кромѣ того, архіе-
реямъ предоставлено было право нріоста-
новиться прикрытіемъ пѣкоторыхъ изъ

лишнихъ церквей, но йхъ усмотрѣнію,

съ тѣмъ, однако, чтобы церкви эти были
приписными къ приходскимъ и чтобы
богослужепіе въ нихъ совершалось при-

ходскими причтами. Только богатымъ лю-

дямъ было дозволепо имѣть церкви съ

отдѣлышми при нихъ причтами.

Приведенный указъ регулировалъ, хо-

тя и со множествомъ отступлсиій, при-

ходскую организацию Греціи вплоть до

1856 года, когда —8-го іюля — вышелъ

королевскій указъ, которымъ она и упо-

рядочена окончательно. По этому послѣд-

нему указу осиованіемъ раздѣлепія при-

ходовъ принято не только количество

семей, но и положеніе прихода въ горо-

дѣ или деревнѣ, большая или меньшая

густота населснія данной мѣстности и,йа-
конецъ, взаимное разстояніе приходовъ

другъ отъ друга. Вотъ почему по указу

8-го іюля приходы Греціи дѣлятся на

деревенскіе —самые мелкіе, сельскіе, или

пригородные —по размѣру средніе и, на-

конецъ, городскіе — самые большіе. Каж-
дая деревня (хи)Р'- 0Ѵ ) изъ 25 до 70 се-

мей можетъ образовать одннъ самостоя-

тельный приходъ; деревня изъ 150 семей
можетъ образовать и одннъ приходъ, п

два, если ножелаетъ, н сообразно этому

и свящешшковъ въ ігодобиомъ приходѣ

м. б. одннъ, или два. Нѣсколько мелкихъ

деревень должны составлять одннъ при-

ходъ, если пути сообщенія между ними

не затруднительны и разстоянія не слиш-

комъ велики (напримѣръ, не болѣе 1 !*,
или V* часа ходьбы); но если между ни-

ми есть какія нибудь естественный пре-

пятствія, или онѣ лежатъ другъ отъ

друга на разстояніи часа ходьбы, то хо-

та бы въ нихъ было не болѣе 12-ти се-

мей, онѣ составляютъ отдѣльные прихо-

ды, при чемъ съ жителей берется обя-
зательство поддерживать церковь и нричть.

Діаконовъ въ деревенскихъ нрнходахъ не

полагается.

Сельскіе приходы составляются нзъ

151 —200 семей, хотя изъ того же коли-

чества можетъ быть составлено и два

прихода и, смотря по этому, можетъ быть
одинъ или два священника и одннъ

діаконъ. Если въ селѣ пѣсколько церк-

вей, то количество приходовъ соотвѣт-

ствуетъ числу церквей. Такимъ образомъ
бываетъ такъ, что село нмѣетъ три цер-

кви и три прихода, а свящепникъ одипъ.

Въ городахъ принято то же самое пра-

вило. Здѣсь на каждаго священника при-

ходится гораздо болѣе семей, чѣмъ въ

селахъ и деревняхъ. Въ городахъ отъ

301 до 1000 семей могутъ составить

два или три прихода, 1001 до 2000 се-

мей— отъ 3 до С приходовъ, при чемъ

въ перЕОМъ случаѣ священниковъ молсетъ

быть одинъ или два, а во второмъ —дна

или три.

Все духовепство, считавшееся въ на-

личности во время изданія указа S-ro
ію.тя 185G года, было росинсапо по прн-

ходамъ, количество которыхъ установля-

лось этимъ указомъ; при этомъ излишнее

количество духовенства приписывалось къ

церквамъ сверхъ штата до смертисъ но-

лученіемъ устаповлеппаго содержания .

Въ 1857 году вышли правила относи-

тельно построонія церквей и открытая

новыхъ приходовъ. По правпламъ этимъ

разрѣпіеніе на построепіз повой церкви

и открытіе при оной прихода завис іітъ

отъ гражданской власти, при чемъ соблю-
дается слѣдующііі порядокъ: когда какая

нибудь община пожелаетъ устроить цер-

ковь и образовать приходъ, объ этомъ
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заявляется мѣстной общинной власти—

совѣту ("хі SrjaoTixTj otpyj), it оиъ уже рѣ-

шаетъ, дѣйствительио ли въ данной мѣ-

стности есть нужда въ новоыъ храмѣ и

приходѣ. Такой путь —паправленіе прось-

бы въ общину объясняется тѣмъ, что по за-

кону объ общинахь (димахъ) все церковное

имущество включено въ общинное имуще-

ство и хотя управляется отдѣльными епи-

тропіями, но подъ непосредствеинымъ

вѣдѣніемъ общинныхъ совѣтовъ и ди-

марховъ, которые и утверждаютъ приход-

скихъ епитроповъ и получаютъ отъ нихъ

отчеты. Если общинный совѣтъ при-

знаетъ построеніе церкви и открытіе при-

хода нужнымъ, то просьба ліителей пе-

редается номарху (губернатору), а этотъ

послѣдній передаетъ ее архіерею на за-

ключеніе, а затѣмъ все дѣло, съ миѣ-

ніемъ номарха и заключеніемъ архіерея,
какъ мѣстныхъ властей, отсылается въ

министерство церковныхъ дѣлъ, отъ ко-

тораго и зависнтъ окончательное рѣше-

ніе дѣла. Если разрѣшепіе па построй-
ку церкви дано, то затѣмъ никакихъ раз-

рѣшепій, напрпмѣръ, на сборъ денегъна

постройку, уже не требуется, и все дѣло

передается общинѣ. Такимъ образомъ,
участіе собственно церковной власти въ

дѣлѣ построенія повыхъ церквей и обра-
зованія новыхъ приходовъ весьма незна-

чительно.

П.

Со времени освобождения Греціи обра-
щено было внимапіе правительства и на

улучшепіе личнаго состава клира. Преж-
де всего вышло запрещение поставлять

за деньги, съ угрозою подвергать нару-

шителей сего запрещенія карѣ, устано-

вленной канонами. Затѣмъ определены
качества, необходпмыя для кандитатовъ

священства, а именно: 1) кандидатъ дол-

женъ быть греческимъ иодданнымъ —ту-

земцемъ; 2) имѣть закопный каконнче-

скій возрастъ (30 лѣтъ—для священни-

ка и 25— для діакона); 3) быть безупреч-
наго поведенія; 4) имѣть приличное граж-

данское и духовное образованіе; 5) быть
свободнымъ отъ рекрутской повинности;

6) не быть должникомъ, или иоручите-

лемъ въ чужомъ долгу; 7) при нереходѣ

изъ другой епархіи долженъ доставить

новому мѣстному епископу „каноническое

письмо" отъ преленлго своего епископа;

8) для посвяіцепія во священники канди-

датъ долженъ пробыть передъ тѣмъ діа-
кономъ minimum одинъ мѣсяцъ и 9) по-

священные въ свяіцспника или діакона
должны нрослулсить недѣлю нодъ руко-

водствомъ епископа. Изъ всѣхъ прнведеп-

пыхъ правилъ труднѣе всего было примѣ-

нить на практикѣ правило, требовавшее 1
отъ кандидата приличнаго образовапія,
— труднѣе потому, что лицъ, удовлетво-

рявшихъ этому требованію, почти не было.
Предварительно было проектировано, что-

бы ищущіе священства получали среднее

образованіе въ свѣтскихъ средпе-учеб-
ныхъ заведепіяхъ, а затѣмъ поступали бы
для спеціальнаго богословскаго образова-
пія на богословскій факультетъ универ-

ситета. Но затѣмъ вскорѣ была сознапа

необходимость и въ средиихъ спеціаль-
но-дѵховныхъ школахъ. Первая такая

школа и была открыта въ 1843 году

братьями Георгіемъ и Матоеемъ Рнзарія-
ми. Но эти немпогочисленныя школы не

помогли правительству въ образованііг
контингента лицъ, способпыхъ съ честію
служить на пользу церкви. Ныпѣ

с.уществующія духовныя училища, состоя-

щія въ каждой епархіи подъ властно

епархіальнаго архіерея, учреждены ука-

зомъ 27-го сентября 1S5G года. Кѵрсъ

этихъ училищъ, содержащихся на сред-

ства монастырей, четырехлѣтпій. Прини-
маются въ пихъ молодые люди тіе стар-

ше 18-ти лѣтъ и уже окопчившіе курсъ

народныхъ училищъ. Всѣ четыре года

своего образовапія ученики духовныхъ ,

училищъ ведутъ почти монашескую жизнь.

По окончаніи курса одни изъ молодыхъ '
людей идутъ на богословскій факультетъ,

а другіе поступаютъ въ ряды лицъ, спо-

собныхъ быть избранными во свяіценни-

ки. Каждой приходской общипѣ предо-

ставляется изъ числа такихъ лицъ из-

брать себѣ священника. Избранный общи-
ной кандидатъ представляется еписко-

пу, испытывается (ЗсшіхаСеіѵ) имъ и руко-

полагается къ церкви нзбравшаго его.
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прихода, при чемъ при этой только

церкви ему и дозволяется исполнять свои

обязанности —переходить въ другой при-

ходъ или привлекать къ своей церкви

нрихоясанъ другой церкви строго запре-

щается.

Приходскіе священники, кромѣ чисто

духовныхъ, иастырскихъ обязанностей
по приходу несутъ еще и нѣкоторыя

гражданскія и даже съ отвѣтствепнымъ

характеромъ. Такъ, ежегодно къ 15 ян-

варя они должны доставлять спискинри-

хожанъ —мужчинъ, женщинъ и дѣтей.

Списки эти сравниваются съ подобными
же списками, представляемыми къ тому же

сроку димархами, съ цѣлыо узнать точную

цифру населенія. На священниковъ же

съ 1852 года возложена обязанность вес-

ти метрики. Какъ духовный глава при-

хода, священникъ, конечно, обязанъ учить

своихъ прихожанъ; но лишь очень не-

многіе изъ священниковъ могли обязан-
ность эту исполнять какъ слѣдуетъ.

Въ восполненіе сего недостатка суще-

ствуете особая должность священно-

проповѣдниковъ ( tepoxijpoS ) въ чи-

слѣ 5 лицъ, по образцу церкви

константинопольской. Эти проповѣд-

ники избираются йзъ наиболѣе способ-
ныхъ къ проповѣди и образованныхъ
священниковъ. Обязанность ихъ состоитъ

въ томъ, что они ежегодно два раза

должны объѣзжать, по заранѣе составлен-

ному маршруту, села и города назначен-

наго каждому изъ нихъ участка, равно

какъ посѣщать тюрьмы и остроги того

же района, употребляя на эти объѣзды

каждый разъ не менѣе четырехъ мѣся-

цевъ. Нредметомъ ихъпроповѣди можетъ

быть все доброе въ религіозномъ и нрав-

ственномъ отношеніи, но политическихъ

вопросовъ они обязаны избѣгать подъ

страхомъ наказанія. По окончаніи путе-

шествія іерокириксъ представляетъ отчетъ

епископу, который сообщаетъ его суноду,

а этотъ послѣдній передаете его въ ми-

нистерство церковныхъ дѣлъ.

Учрежденіе іерокириксовъ не освобож-
даете приходскихъ священниковъ отъ

обязанности быть по возможности учи-

тельными во всѣхъ отношеніяхъ. По край-

ней мѣрѣ, въ Греціи повсемѣстно „свя-

щенникъ" и „учитель" — синонимы.

Содержаніе приходскаго духовенства

до освобожденія Греціи изъ подъ ига

турокъ было очень ничтожно и вполпѣ

неопредѣлепно. За исключеніемъ очень

немногихъ, приходскія церкви не имѣли

земель, или помѣстій, и духовенство жило

лишь тѣмъ, что получало за требы. Не-

смотря на то, что греки народъ вообще

очень религіозный, доходовъ духовенству,

вслѣдствіе неболынихъ размѣровъ прн-

ходовъ, было весьма не много, и матері-

альное положеніе духовенства было самое

плачевное. Семичленная комиссія, кос-

нувшись этого вопроса, признала необ-
ходимымъ дать жаловапьеотъ правитель-

ства всему духовенству; но затѣмъ, при-

нявъ во вниманіе крайнюю обременитель-
ность этой мѣры для правительства, огра-

ничилась введеніемъ иравительственнаго

содержанія лишь для епископовъ; содер-

жаще же приходскаго духовенства было
по прежнему возложено на обіцину, при

чемъ, для болѣе правильной организаціи

этого дѣла, учреждены были приходскія
казначейства. Казначейства эти управлят

ются избираемыми прихожанами и ут-

верждаемыми епископомъ *) старостами,

или епитропами.

Доходы приходскихъ казначействъ со-

ставляются: 1) изъ доходовъ съ имуществъ

церковныхъ, гдѣ эти послѣднія есть; 2)
изъ сбора, который платится, по рас-

кладкѣ общины, каждой семьей; 3) изъ

доходовъ за требы — браки, похороны,

крещенія и т. п., которые прежде шли

прямо клиру, а съ учреясденіемъ казна-

чействъ приходскихъ стали вноситься въ

нпхъ и 4)—изъ тѣхъ нриношеній, кото-

рый дѣлаются прихожанами на нужды

*) Проекта семпчлешюй компссіи разлпчалъ

епитроповъ —управителей церковно - прнходскимъ

пмуществоыъ, которое, какъ уже указано, вклю-

чено въ имущество общпны, и епитроповъ — казпа-

чеевъ, завѣдующихъ доходами. Первые по проек-

ту утверждаются димархомъ и ему же обязаны

представлять отчеты о своей дѣятельности, а вто-

рые—избираются общиной и утверждаются епи-

скопомъ. Въ дѣйствптельиостп же епптропы явля-

ются въ одномъ первомъ впдѣ п представляготъ

собой полныхъ хозяевъ прихода, почти незави-

спмыхъ отъ духовной власти.
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прихода добровольно. Всѣми этими до-

ходами содержится духовенство прихода,

а равно на нихъ же ремонтируется и

украшается приходскій храмъ. Въ тѣхъ

приходахъ, гдѣ доходовъ собирается
слишкомъ много сравнительно съ нормаль-

ными расходами прихода, избытокъ удѣ-

ляется на бѣдныхъ. Бѣднѣйшимъ прнхо-

дамъ назначается пособіе изъ доходовъ

общаго церковнаго казначейства, доходы

котораго составляются изъ доходовъ отъ

монастырскихъ имуществъ епархій и отъ

имуществъ епархіальныхъ. Такъ было по

проекту. Въ дѣйствительности же дохо-

довъ казначействъ на удовлетворение всѣхъ

потребностей оказалось недостаточно.

Поэтому вскорѣ же по учрежденіи
казначействъ ьышла такса платы за тре-

бы, при чемъ плата эта шла уже непо-

средственно приходскому духовепству,

которому было предоставлено право, въ

случаяхъ неполученія платы за совершен-

ную требу, прибѣгать къ содѣйствію граж-

данской власти. Тщетно сѵподъ предста-

влялъ правительству всю ненормальность

такого порядка — правительство, вслѣд-

ствіе финансовыхъ затрудненій, ничего

болѣе подходящаго къ дѣйствительнымъ

потребностямъ сдѣлать не могло. Только
въ 60-хъ годахъ министерство виутрен-

нихъ дѣлъ, по ходатайству министра

церковныхъ дѣлъ, распорядилось, чтобы
димархи настаивали на необходимости
уплаты духовенству за требы, съ указа-

ніемъ, что въ противномъ случаѣ при-

ходскому духовенству рѣшительно нечѣмъ

жить. Нельзя не замѣтить, что подобная
мѣра вноситъ рознь между духовенствомъ

и народомъ, такъ какъ ставитъ между

ними посредствующую гражданскую власть,

могущую въ крайнемъ случаѣ оказать на

неплателыциковъ и непосредственное

давленіе.
Какъ видно изъ предложенная крат-

каго очерка, правительство Греціи, живо

понимая великое зпаченіе правильной
организаціи приходской общины, поло-

жило не мало заботъ и средствъ на упо-

рядоченіе приходской организации.
Н. М.

Обозрѣпіе главным, свящешшкомъ гвар-
діп, грспадеръ, арміц и флотовъ , воен-
ішхъ церквей Внлспскаго и Варшавскаго

округовъ *).

По прибытіи въ Вильну, главный священ-

никъ имѣлъ съ военными священниками

продолжительную бесѣду. Между про-

чнмъ, онъ рекомендовалъ: 1) ввести въ

полкахъ регулярный внѣбогослужебныя

собесѣдованія съ нижними чинами, 2) за-
вести историческія записи о полковыхъ

церквахъ, илн лѣтописи, ,въ которыя дол-

жны быть внесены свѣдѣнія о всѣхъ

христіанскихъ древностяхъ для увѣковѣ-

ченія ихъ въ памяти народной, а также

и біографическіе очерки замѣчательныхъ

своими подвигами на полѣ брани и чести

священнослужителей, штабъ-и оберъ-офи-
деровъ и нижнихъ чиновъ въ назиданіе
потомству и 3) перенести говѣнье

въ войскахъ съ Великаго поста на Рож-
дественскій, въ виду того, что усиленная

строевыя занятія пижнихъ чиновъ и при-

готовления ихъ къ испытаніямъ и смо-

тровой стрѣльбѣ какъ разъ совпадаютъ

съ говѣньемъ въ св. Четыре десятниду,

а съ другой стороны, въ полкахъ кавале-

рійскихъ, а нерѣдко и пѣхотныхъ, рас-

кинутыхъ побатальонно, эскадронно и

сотенно, на пространствѣ болѣе чѣмъ 200
верстъ, какъ въ Закавказьи, совершенно

неудобно., да и чрезвычайно трудно въ

весенніе разливы путешествовать для

исполненія долга исповѣди. Въ заключе-

ніе бесѣды, главный священникъ обра-
тилъ свое вниманіе на тотъ прискорбный
фактъ, имѣющій мѣсто въ Вильнѣ, что

здѣшнее военное духовенство разъедине-

но съ епархіальнымъ, вслѣдствіе чего

между тѣмъ и другимъ существуютъ пе-

чальныя недоразумѣнія, порождающія не-

пріятную и излишнюю переписку. Реко-
мендуя посему жить въ мирѣ съ епархі-
альнымъ духовенствомъ, о . протоіерей
положительно не совѣтовалъ вмѣшиваться

въ требоисправлепія чужой паствы, за

исключеніемъ лишь экстренныхъ случаевъ

совершенія крещенія надъ слабымъ мла-

денцемъ, напутствія умирающаго и ис-
повѣди лицъ не военного званія.

Утромъ 12-го августа, благодаря яс-

ной, хорошей погодѣ, мы видѣли Вильну

*) Окоитаніе. См. № 45 „ТІрииавлеиш къ Цер-
ковиимъ Відомостлмъ".
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во всей ея живописной красѣ, Вильна

была столицей и резиденціей Литов-

скихъ князей. Здѣсь, въ отдаленныя

времена, процвѣтало язычество и стоя-

ли языческія капища, въ которыхъ

поклоненіе Перкуну, богу молніи бы-

ло всеобщимъ въ городѣ. Неугасимый
огонь Зничъ привлекалъ въ капище

идолопоклонниковъ, на глазахъкоторыхъ

пресловутые жрецы, обманывая народъ,

продѣлывали разныя религіозныя фана-
тичный мистеріи. Теперь мы видимъ

въ Вильнѣ достопримѣчательные хри-

стіанскіе храмы— Святотроицкій мона-

стырь, въ которомъ нетлѣнно почива-

ютъ мощи свв. литовскихъ МучеНИКОЕЪ

Іоанна, Антонія и Евстаѳія, Пятницкую

церковь, самую древнѣйшую, выстроен-

ную на мѣстѣ бывшаго здѣсь въ дубовой
рощѣ языческаго капища Вакха или

Рагутиса первою супругою великаго ли-

товскагокпязя Ольгерда-АндреяМаріею,
дочерью витебскагокнязя Ярослава, „ве-

ликою защитницею христіанъ русской

вѣры", Пречистенскій соборъ, сооружен-

ный въ XIV в., Николаевскую Перене-

сенскую церковь, построеннуюна мѣстѣ

первоначальнаго погребенія свв. трехъ

мучениковъ литовскихъ, и другіе.

Дача высокопреосвященнаго Алексія,
архіепископа Литовскаго и Виленскаго,
Триноиоль, куда мы поѣхали изъ Троиц-
каго монастыря, по своей замѣчательно

красивой, мѣстности и богатымъ сосно-

вымъ лѣсамъ, окаймляющимъ ее, соста-

вляетъ драгоцѣнную жемчужину Вилыш
и ея окрестностей. Въ 9 '/з ч. утра мы

вступили подъ мирную и тихую сѣнь ея.

Высокопреосвященный Алексій встрѣтилъ

главнаго священника съ особенною благо-
склонностію и любезностію и продолжи-

тельно бесѣдовалъ съ иимъ. Домовая цер-

ковь во имя св. Іосифа Обручника до-

вольно обширна и благолѣпна по вну-

треннему устройству. Простившись съ

первосвятителемъ Литвы, мы, напутствуе-

мые его архипастырскимъ благословеніемъ,
отправились въ лагерь 27 пѣхотной ди-

визіи, въ составъ которой входятъ полки

105-й Оренбургскій, 106-й Уфимскій, 107-й
Троицкій и 108-й Саратовскій.
Лагерная церковь свв. первоверховныхъ

апостоловъПетраи Павла деревянная:

она устроена капитально и отдѣлана

внутри красиво; снаружи обнесенаве-
ликолѣпною чугунного рѣшеткою; кру-

гомъ храма хорошій скверъ и цвѣтникъ.

Церковь лейбъ-драгунскаго Псковскаго,
Ея Величества , полка имѣетъ помѣще-

ніе, весьма неудобное по сосѣдству. Глав-
ный священникъ замѣтилъ полковому свя-

щеннику, чтобы онъ убѣдилъ командира

полка устроить церковь въ болѣо прн-

личномъ мѣстѣ. Здѣсь обращаетъ на себя
вниманіе икона Пресвятой Богородицы
съ слѣдующею надписью: „образъ взятъ

Псковскимъ драгунскимъ полкомъ у фран-
цузскаго кирасирскаго полка подъ Крас-
нымъ, 4-го ноября 1812 года".
Посѣтнвъ церкви Александро-Невскаго

Саратовскаго полка и св. Димитрія Миро-
точиваго Уфимскаго полка, главный свя-

щенникъ проѣхалъ затѣмъ въ Пятницкую
церковь Троицкаго полка, выдающуюся

изъ числа другихъ своимъ благоустрой-
ствомъ. О священникѣ Троицкаго полка

о. Трусевичѣ, служащемъ въ одномъ

полку 25 лѣтъ, заявили всѣ гг. офицеры,
какъ человѣкѣ и пастырѣ достойнѣйшемъ

и просили ходатайствовать о награжденіи
его саномъ протоіерея.
На пути къ госпитальной церкви глав-

пый священникъ былъ въ епархіальной
Николаевской церкви, сооруженной усер-

діемъ всей русской земли, и въ дворцовой
во имя свв. князя Александра Невскаго.
Иконостасъ этой церкви достопримѣчате-

ленъ тѣмъ, что его бралъ съ собой
Пмператоръ Александръ Благословенный
въ походъ 1812 года.

Обозрѣвъ потомъ церковь Оренбургска-
го полка, о. протоіерей Желобовскій на-

правился въ госпитальную церковь, во

имя св. безсребренниковъ Космы и Да-
міана, богатую ризницею и утварыо. Въ
числѣ иконъ этого храма есть образа,
стоющіе отъ 500 до 1,500 руб.
13 августа въ Гроднѣ встрѣтилн главнаго

священника благочинный 26 дивизіи прото-

іерей Внуковъ , протоіерей госпитальной
церкви Бѣлкинъ и другіе. Сдѣлавъ визитъ

преосвященному Анастасію Брестскому,
главный священникъ отправился въ ла-

герь, гдѣ оиъ встрѣченъ былъ войскомъ,
которому сказалъ рѣчь; обозрѣлъ потомъ

вновь строющійся капитальный деревян-

ный храмъ для дивизіи, при чемъ побла-
годарилъ строителей за усердіе къ храму

Божію, и затѣмъ направился въ госпиталь,

гдѣ утѣшилъ больныхъ привѣтливымъ

словомъ, поучая сестеръмилосердія терпѣ-

ливо ухаживать за страждущими воинами.
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Посдѣ госпиталя о. протоіерей осмо-

трѣлъ церковь Вятскаго полка, прекрас-
но устроенную и богатую ризницею и
утварью, благодаря усердно командира
полка полковника Иларіонова, пожертво-
вавшаго па благолѣпіе храма своихъ

2,000 руб.
Съ разсвѣтомъ 14-го августа мы были

въ Бѣлостокѣ, гдѣ главный священникъ
осмотрѣлъ слѣдующіяцеркви: Владимірска-
го полка, Екатеринославскаго драгунскаго,

62 пѣхотнаго Суздальскаго, священникъ
котораго о. Ястребовъ привѣтствовалъглав-

наго священника теплою рѣчыо, и ла-
герную, въ которой замѣчательно по цен-
ности евангеліе царствованія Императрицы
Екатерины II.

По окончаніи обозрѣнія Бѣлостокскихъ

военныхъ церквей, о. протоіерей отбылъ
въ крѣпость Осовецъ для освященія церк-

ви, куда мы пріѣхали въ 7 часовъ вече-
ра и, переодѣвшись, отправились въ цер-
ковь на всенощное бдѣніе, которое со-
вершено было главнымъ священникомъ,

въ присутствіи коменданта крѣпости ге-

нералъ-лейтенантаП. С. Лазарева и всѣхъ

другихъ чиновъ, при весьма многочислен-
номъ стеченіи народа. По внутреннему
украшенію Осовецкая военная церковь,
начатая постройкою 19-го іюня 1S88 г.
и оконченная въ настоящемъ, не усту-
пить лучшимъ столичнымъ церквамъ.
Живопись работы с.-петербургскаго ху-

дожника-академика Журавлева . Храмъ
обнесенъ нрекраснымъ скверомъ.

15-го августа, при ясной солнечной
погодѣ, совершено было самое освященіе
храма, во имя Покрова Божіей Матери,
и затѣмъ божественная литургія, совер-
шенная главнымъ священникомъ сооорне.

Въ концѣ литургіи главный священникъ
произнесъ глубокопрочувствованное слово

на текстъ: „коль возлюбленна селенія
Твоя, Господи..."

16-го августа, въ 9 часовъ вечера, мы
прибыли въ Варшаву. На вокзалѣ встрѣ-

тили главнаго священника 24 военныхъ
священниковъ съ благочиниымъ окружна-

го штаба Плышевскимъ во главѣ. Сюда
же явился и секретарь высокопреосвя-

щеннаго Леонтія, архіепископа Холмско-
Варшавскаго, который проводилъ насъ въ
покой владыки, любезно предложившая

свой архіерейскій домъ въ расноряжеиіе
о. Желобовскаго.

17-го августа утромъ главный священ-

никъ нредпринялъ обозрѣніе церквей,
находящихся въ раіонѣ города, начавъ
съ тюремной Скорбященской , настояте-

лемъ которой состоитъ протоіерей Голу-
бевъ, пастырь дѣятелышй и исполни-

тельный. Благодаря его энергіи и непо-

средственному участію начальника тюрь-

мы полковника Л. II. Желтобрюхова,
военно-тюремная церковь изъ крайне вет-

хой и скудной приведена въ отличное
состояніе и торжественно освящена 19-го
марта 1879 года высокопреосвяіценнымъ

Леонтіемъ. Изъ церкви тюремной глав-

ный священникъ ирошелъ по палатамъ
заключенныхъ, наставляя нослѣднихь

раскаяться въ своихъ прс ступленіяхъ и

исправиться.
Далѣе о. протоіерей Желобовскій по-

сѣтнлъ церкви: С.-Петербургскаго грена-

дерскаго полка, лейбъ-гвардіи Волынска-
го, окружнаго штаба, лейбъ-гвардіи Ли-
товскаго полка, лейбъ-гвардіи Уланскаго
полка, Уяздовскаго военнаго госпиталя,,
чѣмъ и закончилъ свое обозрѣніе 17-го
августа.

Въ церкви С.-Петербургскаго грена-

дерскаго полка велѣно устроить новый
иконостасъ и замѣнить нѣкоторые обра-
за иконами лучшей живописи. Здѣсь хра-

нится камень съ горы Ѳаворъ даръ Ве-
ликаго Кназя Николая Николаевича. Ъъ
церкви Волынскаго полка сохраняются

мундиры Государей Имиераторовъ Але-
ксандра I, Николая I и Александра II и
шпага Велиііаго Князя Михаила Павло-
вича.

Помѣщеніе церкви лейбъ-гвардіи Ли-
товскаго полка найдено очень ветхимъ и
жалкимъ снаружи, хотя внутри храмъ,
стараніемъ священника Добровольскаго
и полковника ІПенебееръ, благолѣпно

украшенъ.
Въ церкви Уяздовскаго госпиталя ус-

мотрѣна течь въ потолкѣ и трещина; ве-

лѣно произвести ремонтъ.

18-го августа, въ 8 час. утра, при-
быль изъ поѣздки для ревизіи церквей
высокопреосвященный Леонтій. Главный
священникъ ожидалъ его высокопреосвя-
щенство въ пріемной залѣ, гдѣ и состоя-
лось наше представленіе. Послѣ доволь-
но продолжительной бесѣды съ его высоко-
преосвященствомъ главный священникъ
отбылъ въ Мокотовскій лагерь 3-й гвардей-
ской дивизіи, гдѣ внимательно осмотрѣлъ

лагерную, деревянную церковь, внутри и

ч
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снаружи хорошо украшенную иждиве-

ніемъ всей дивизіи; обозрѣлъ потомъцер-

ковь 40-го пѣх. Колыванскаго полка, ла-

гери 8-й и 10-й пѣхотныхъ дивизій.

Главный священникъ, съ крестомъвъ ру-

кахъ, выйдя изъ церкви, сказалъвойскамъ

8-й пѣхотной дивизіи рѣчь, въ кото-

рой выразилъ ту мысль, что русскоевоин-

ство всегда въ прошломъ было могуче и

непобѣдимо именнопотому, что оно свя-

то хранило священные завѣты предковъ,

служило вѣрою и правдою Царю и Оте-
честву и любило церковь. Послѣ рѣчи о.

протоіерей окропилъ дивизію св. водою.

При отбытіи Главнаго священникаизъ
Варшавы, навокзалѣ протоіереи Голубевъ
и Каллистовъсказалирѣчи, первый глав-

ному священнику, а второй своимъ Вар-
шавскимъ собратіямъ.
19-го августамы были въ Брестъ-Ли-

товскѣ, гдѣ расположеналагеремъ2-я пѣ-

хотнаядивизія.

Обозрѣвъ лагерную, во имя Ѳеодора

Стратилата, церковь, главный священ-

никъ посѣтилъ потомъ церкви Эстлянд-
скаго и Ревельскаго полковъ и затѣмъ

отбылъ въ Минскъ. Здѣсь 20-го августа,

о. протЪіерей Желобовскій, въ сопровожде-

ніи благочиннаго30-й дивизіи протоіерея

Воскресенскаго,осмотрѣлъ лагернуюПре-
ображенскую церковь и лазаретную во

имя святой благовѣрной княгиниОльги,
а затѣмъ посѣтидъ преосвященнагоСиме-
она и губернскаго воинскаго началь-

ника.

21-го августа,въ 5 часовъутра, мы были
въ крѣпости Бобруйскъ и остановились

у настоятеля собора протоіерея Левиц-
каго. Іірѣпость Бобруйскъ стоитънапра-
вомъ, нагорномъберегу рѣки Березины;
нанееопиралась въ 1812 году русская

армія въ войнѣ съ Наполеономъ І, со-

вершившимъ невдалекѣ отъБобруйскапе-
реправу французскихъ войскъ чрезъ Бе-
резину. ВъБобруйскѣ главныйсвященникъ
осмотрѣлъ Іоанно-Предтеченскуюцерковь
на подворьѣ, крѣпостной соборъ, соору-

женный въ царствованіе Николая I, бла-
голѣпно украшенный внутри и снаружи,

гдѣ былъ встрѣченъ духовенствомъ, въ

присутствіи комендантагенералъ-лейте-
нанта В. Іі. Мольскаго, всѣхъ чиновъ

гарнизона, при болыпомъ стеченіи на-

рода, церковь дисциплинарнагобатальона,
откудао.протоіерейЖелобовскій заходидъ

въ столовую нижнихъчиновъ, образцово-

ОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ И05

устроенную, гдѣ сказалърѣчь на тему:

„Богъ кающагося грѣшника милѵетъ". *
ІІосѣтивъ комендантаи начальника

крѣпостной артиллеріи въ Бобруйскѣ,

главный священникъ простился" съ

духовенствомъ, и Бобруйскомъ закон-

чилъ совсѣмъ свое обозрѣніе церквей по

Виленскомуи Варшавскомуокругамъ, со-
вершивъ путешествіе въ 4,000 верстъ.

Во всѣхъ полковыхъ, госпитальныхъи

крѣпостныхъ церквахъ на пути были

внимательноосмотрѣны антиминсы,ков-

чеги, запасныеДары, св. Мѵро и прочія

священныя принадлежности,а также и

всѣ церковные документы, причемъ дѣ-

лались соотвѣтствующія замѣчанія, ука-

занія и ссылки на ностановленія апо-

стольскія и св. отцевъ и учителейцерк-

ви и указы Святѣйшаго Сѵнода.

Благочинный 38-й пѣх. див.

Нротоіерей Николай Каллистовъ.

Извѣстія и заіѣтки,

О Вологодскомъ Спасо-Ѳбыдепномъ храмѣ и

находящейся въ пемъ чудотворной пконѣ

Спасителя .

Въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ", а

вслѣдъ за ними и въ другихъ газетахъ

и даже духовныхъ журналахъ,въ связи

съ восноминаніемъ дивнагознаменія мило-

сердія Божія, явленнаго россійскому го-
сударству въ 17-й день октября минув-

шаго 1888 года, появились неточныя из-

вѣстія о Вологодскомъ Спасо-Обыденномъ
храмѣ и глубоко чтимойсвятынѣ его—

чудотворной иконѣ Спасителя. Газетныя
свѣдѣнія утверждаютъ, что образъ, быв-
ши въ вагонѣ Государя Императора
въ моментъкрушенія Царскаго поѣзда

17-го октября есть „точная копія съ чу-

дотворнаго образаНерукотвореннагоСпа-
са, находящагося въ одномъ изъ хра-

мовъ г. Вологды, поднесеннаяГосударю
Императору вологодскими дворянами". О
вологодскомъ же чудотворномъ образѣ

означенныя свѣ^нія сообщаютъ, что

„чудотворная силаего особенно очевид-

но обнаружиласьназадътому 100 лѣтъ,

во время бывшей тогда моровой язвы.

Объятые ужасомъ эпидеміи вологжане

рѣшили поставить обыденный храмъ въ
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честь этого образа и, по освященіи хра-
ма, отслужить предъ образомъ молебное
пѣніе. И, о чудо! Едва только соверше-
но было молебное пѣніе, какъ язва, до-
толѣ неимовѣрно свирѣпствовавшая въ
Вологдѣ, прекратилась совсѣмъ. То было
17-го октября. Обрадованные вологжане
дали обѣтъ ежегодно праздновать въ
честь этого образа день 17-го октября".
Приведенное газетное сообщеніе содер-

жите въ себѣ историческія ошибки, мо-
гущія вызвать недоумѣнія въ жителяхъ
Вологды и ввести въ заблужденіе чита-

телей иногородныхъ, какъ это дѣйстви-

тельно и случилось. Поэтому въ интере-
сахъ истины мы и считаемъ своимъ дол-
гомъ сказать нѣсколько словъ по поводу
вышеприведеннаго сообщенія.

Въ Вологдѣ есть дѣйствительно Спасо-
обыденная всеградская церковь, гдѣ на-
ходится и благоговѣйно чтимая святыня
храма—чудотворный образъ Всемилости-
ваго Спаса. Спасо-всеградскій храмъ при-
надлежите нынѣ къ числу наиболѣе

обширныхъ и благоукрашенныхъ хра-

мовъ г. Вологды, но нѣкогда на мѣстѣ

его была небольшая деревянная церковь,
о поетроеніи которой лѣтописныя сказа-
нія повѣствуютъ, что она воздвигнута
была гражданами обыденно по обѣту въ
умилостивленіе гнѣва Божія по случаю
свирѣпствовавшей въ городѣ и его окрест-

ностяхъ моровой язвы. Это было въ
1655 году, слѣдовательно, не 100, а 234
года тому назадъ. По сказанію лѣтописи,

построеніе храма началось „6-й часъ
нощи на 18-е октября (день памяти свя-
таго апостола и евангелиста Луки)",
стало быть, принимая во вниманіе тог-
дашни счетъ часовъ съ восхожденія и

захожденія солнца, Ьколо 1 1 часовъ ночи
на 18-е октября. Окончено строеніе
храма ко времени восхода солнца 18-го
октября и затѣмъ началось освященіе
его, послѣ чего въ новосозданномъ храм 1;
совершена была божественная литургія и
„отъ того дне", замѣчаетъ лѣтописецъ,

„моръ преста". Отсюда ясно, что какъ

ностроеніе обыденнаго храма, такъ и
прекращеніе моровой язвы падаютъ на

18-е, а не 17-е октябр'я. Вотъ почему и
въ Вологдѣ день 18-го октября доселѣ

чествуется какъ великій праздникъ и

привлекаете въ храмъ Спасителя многія
тысячи богомольцевъ. Спустя четыре дня
по освященіи храма одпнъ благочестивый

иконописецъ, имя котораго осталось не-

извѣстнымъ, написалъ для храма икону

Христа Спасителя *) также однодневно.

Это было на 23-е октября, день памяти
святаго апостола Іакова брата Божія.
Спаситель изображенъ на иконѣ стоя-

щимъ, при чемъ десницею указуетъ долу,
а въ лѣвой рукѣ держите евангеліе,
разгнутое на словахъ: „пріидите ко мнѣ

вси труждающіися и обремененніи, и азъ

упокою вы". Таковое изображеніе Госпо-
да нашего Іисуса Христа, какъ всякому,
очевидно, нельзя отождествлять съ Не-
рукотвореннымъ образомъ,. гдѣ изобра-
жается только одинъ пречистый лшсъ
Спасителя на полотнѣ, иногда держи-
момъ св. ангелами. Точная копія съ Во-
логодскаго чудотворнаго образа дѣйстви-

тельно поднесена была Государю Импе-
ратору вологодскими дворянами въ 1882
году, но изъ подробныхъ описаній кру-
шенія Царскаго поѣзда, какія въ свое
время были опубликованы въ газетахъ,

не видно, чтобы означенная икона была
въ то время въ поѣздѣ. Несомнѣнно из-
вѣстно только, что во время катастрофы
17-го октября съ Семействомъ Государя
былъ образъ Нерукотвореннаго Спаса,
снимки съ котораго потомъ Государь
Императоръ благоволилъ раздать всѣмъ

спасеннымъ вмѣстѣ съ нимъ, но этотъ
образъ, какъ показано выше, нельзя отож-
дествлять съ изображеніемъ Спасителя,
находящимся въ Вологодскомъ Спасообы- 1

денномъ храмѣ.
Протоіерей Іоаннъ Лебедевъ.

Вологда.

30-го октября 1889 г.

Какъ велись впѣ -богослужебныя собесѣ-

дованія въ іірсжнее время.

Въ настоящее время, когда внѣ-бого-

служебныя собесѣдованія получаютъ все
большее распространеніе и развитіе, и объ
нихъ не мало говорится въ печати, мо-
жете быть, не лишнимъ будетъ вспомнить,
какъ внѣ-богослужебныя собесѣдованія ве-
лись въ прежнее время, хотя бы для того
только, чтобы потрудившихся въ семъ до-
бр омъ дѣланіи помянуть признательнымъ
словомъ. Пишущій былъ свидѣтелемъ этихъ
собесѣдованій въ своемъ родномъ селѣ,въ

одной изъ сѣверныхъ епархій, въ 50-хъ

*) Эта икона и составляете иыиѣ особо чтимую

святыню храма.
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годахъ, во время своихъ пріѣздовъ изъ

школы на родину на каникулярное время.

Въ его воспоминаніи, впрочемъ, почему-то

отчетливѣе сохранились внѣ- богослужеб-
ный собесѣдованія, слышанныя имъ во время

рождественскихъ каникулъ. Объ этихъ со-

бесѣдованіяхъ и рѣчь.

Зимнее утро начинаетъ показывать пер-

вые признаки разсвѣта. Въ бѣдномъ сель-

скомъ храмѣ, стоящемъ одиноко въ полѣ,

утреннее богослуженіе оканчивается; на

правомъ клиросѣ мальчикъ-школьникъ чи-

таетъпослѣдній стихъ перваго часа, изъ сѣ-

вериыхъ дверей алтаря выходить на амвонъ,

твердою поступью и съ серьезно-сосредо-

точеннымъ выраженіемъ въ лицѣ, высокаго

роста молодой священникъ. Совершивъ по-

слѣдній отпустъ и сдѣлавъ послѣднее по-

клоненіе предъ царскими вратами, священ-

никъ сряду же, съ епитрахилью на груди,

оборачивается лидемъ къ народу. Такимъ
быстрымъ обращеніемъ онъ какъ бы уже

хочетъ выразить молящимся, что хотя они

нелѣностно отслушали все утреннее бого-
служеніе, но онъ еще не можетъ отпустить

ихъ изъ храма Божія, не сдѣлавъ имъ своего

посильнаго назиданія. Не пмѣя предъ со-

бою ни книги, ни тетрадки въ рукахъ, доб-
рый пастырь начинаетъговорить экспром-

птомъ н говорить ровнымъ голосомъ, со-

вершенно чуждымъ какой либо искусствен-

ности,—рѣчь его есть рѣчь пастыря, сер-

дечно и просто бесѣдующаго съ своими

духовными дѣтьми. Темою этихъ экспромпт-

ныхъ рѣчей были или разсказъ празд-

нуемаго событія, иди что либо изъ области
вѣры и нравственности, съ выводами и

приложеніями къ жизни. Говорилъ этотъ

добрый пастырь иногда довольно долго. На-
родъ, наполнявшій всю невысокую, про-

долговатую церковь и освѣщенный только

въ переднихъ рядахъ своихъ, слугаалъ про-

повѣдника съ глубокимъ внинаніемъ и при

соблюденіи полнѣйшей тишины въ храмѣ;

были между молящимися и старые, и малые,

но всѣ они, не перемѣнивъ нисколько своего

положенія при началѣ проповѣди, остава-

лись стоять на своихъ ыѣстахъ, какъ вко-

панные, во все продолженіе проповѣди;

иричетники на своихъ клиросахъ съ сво-

ими дѣтьми также стояли чинно, обратив-
шись лицемъ къ проповѣднику и внима-

тельно его слушая, —мальчики-школьники

хорошо знали, что хотя отецъ Н— ръ и

необыкновенно добръ и скроменъ въ обы-
денной жизни, но въ храмѣ Божіемъ серье-

зенъ и строгъ и не потерпитъ какого либо
нарушенія ими порядка въ церкви; —можно

сказать, что проповѣднику все внимало въ

церкви. Кончаетъ добрый пастырь свое

слово наставленія и вразумленія, и бого-
мольцы неспѣшно и нешумно, одинъ за

другимъ, начинаютъ выходить изъ церкви.

Но этимъ дѣло внѣ-богослужебной бе-
сѣды еще не кончалось. Зимняя ветхая

избушка о.діакона-старца,живущаго вмѣстѣ

съ сыномъ-причетникомъ, отцомъ много-

численнаго семейства, наполненаутренними
богомольцами, большею частію прибывшими
изъ дальнихъ селеній. Избушка представ-

ляете собою только одну комнату, всѣ со-

бравшіеся въ ней размѣстились вплотную

на лавкахъ, устроенныхъ неподвижно вдоль

всѣхъ четырехъ стѣнъ. Старецъ-діаконъ,
уже приготовившійся къ служенію боже-
ственной литургіи, садится на лавку въ пе-

реднемъуглу,рядомъ съ собравшимися, мол-

ча беретъ изъ подъсвятыхъ иконъ большую,
потемнѣвшую отъ дыма икопоти книгу (Четь-
Минею) и, отыскавъ въ ней житіе какого

либо святаго, начинаетъ читать. Читаетъ
онъ медленно, слово за словомъ, повреме-

намъ поясняя слова или выраженія, который,

по его разумѣнію, могли казаться непо-

нятными для слушателей,— иногда кто ни-

будь и изъ слушателей вставить свое за-

мѣчаніе на то или другое слово или фра-
зу для того, чтобы такимъ замѣчаніемъ

лучше уяснить ихъ какъ самому себѣ,

такъ и другимъ слушателямъ. Ничего нель-

зя представить проще такой взаимной душе-

полезной бесѣды. Сынъ-причетника так-

же находится въ числѣ слушателей, —мать

семейства, приготовляя съ своими дочерь-

ми обѣдъ въ заднемъ углу комнаты, так-

же прислушивается къ старческому голосу

раздающемуся въ переднемъ углу, малень-

кія дѣти попрятались по уголкамъ и си-

дятъ смирно, не помышляя ни о разсче-

тахъ между собою, такъ обычныхъ въ

другое время, ни о пищѣ и питьѣ, кото-

рый имъ совершенно не полагались до

окончанія обѣдни и вкушенія просфоры,
которую приносилъ имъ дѣдушка изъ цер-

кви. Голосъ старца слышенъ для всѣхъ,

находящихся въ комнатѣ. Вотъ чтеніе
приблизилось къ мѣстамъ, изображающимъ
твердое, безтрепетное исповѣданіе святьшъ

вѣры Христовой предъ грознымъ, неумо-

лимымъ судьею и мужественное перенесе-

те имъ всѣхъ тѣхъ страшныхъ пстяза-

ній, которымъ онъ подвергается за свою
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вѣру. Голосъ старца дрожитъ при чтеніи
этихъ мѣстъ и постоянно обрывается, по
лицу его текутъ слезы умиленія и скорби, —
вниманіе слушателей напряжено до выс-
шей степени, изъ среды ихъ уже не слы-

шится замѣчаній.

Обѣ картины, изображающія— одна об-
разованнаго молодагр пастыря, поучаю-

щаго своихъ духовныхъ дѣтей въ храиф
Божіемъ, и другая — простаго, неученаго
старца - діакона, ведущаго съ богомоль-
цами душеполезную бесѣду въ ветхой хи-
жинѣ, какъ-то прекрасно между собою со-
единяются и восполняютъ одна другую.
Оба достойные служителя церкви, хотя и

различные по лѣтамъ и образованію, чув-
ствуютъ одинаковую потребность препо-
дать богомольцамъ посильное слово нази-
данія; со стороны послѣднихъ замѣчается

полная расположенность къ восприяятію
преподаваемаго. Иногда, смотря по вре-
мени, кромѣ одного жптія святаго, стар-
цемъ-діакономъ прочитывалось и другое,

и третье. Но уже довольно времени упо-
треблено было на это чтеніе, книга за-
крыта и положена на обычное свое мѣсто

подъ святыя иконы, слушатели остаются

подъ впечатлѣніемъ прочитаннаго. Раз-
дается тпхій, протяжный благовѣстъ къ бо-
жественной литургіи, всѣ собесѣдовавшіе

вдругъ, какъ одинъ человѣкъ, изобража-
ют на себѣ крестное знаменіе, — еще два,

три удара колокола, и старецъ-діаконъ,
помолившись предъ св. иконами, идетъ въ

храмъ Божій,— вслѣдъ за нимъ, по совер-

шеніи поклоненія предъ иконами, идутъ

и богомольцы, въ молитвенномъ настрое-

ніи духа, къ слушанію божественной ли-

тургіи..
Такъ-то благочестиво и душеполезно на-

полняемъ былъ промежутокъ между утрен-

нимъ богослуженіемъ и литургіею. Спра-
ведливо, что внѣ-богослужебныя собесѣдо-

ванія, производимыя между утренею и обѣд-

нею, привлекаютъ богомольцевъ къ бого-
служеніямъ и что житія святыхъ состав-

ляютъ любимѣйшее чтеніе для нашего про-

стаго народа. Было бы, кажется, лучше

всего житія святыхъ предлагать народу
на славянскомъ языкѣ. Славянскій языкъ

житій святыхъ очень простъ и могъ бы
отчасти способствовать народу въ лучшемъ

пониманіи имъ языка богослужебнаго, нрав-

ственный же образъ мученика или свя-

таго, изъ чтенія повѣствованія о немъна

славянскомъ нарѣчіи, возникаете въ умѣ

читаюіцаго или слушающаго настолько вы-

сокимъ и чистымъ, что уже не нуждается

въ какомъ либо вымышленномъ и искус-

ственномъ его изображеніи, и небезопас-
номъ для понятій простаго народа и не-

желательномъ для религіознаго чувства

вѣрующихъ.

.А.* Бі

* *
*

Въ видахъ огражденія православной
паствы отъ противозаконной пропаганды

расколоучителей, преосвященный Авра-
мій , епископъ Тобольіскій, предписалъ

консисторіи: „вмѣнить въ обязанность
священникамъ приходовъ, гдѣ есть рас-

кольники, выбрать по одному или по

два благонадежныхъ, грамотныхъ, право-

славныхъ прихожанъ, которыхъ обя-
зать наблюдать за вторженіемъ расколо-

учителей въ среду православныхъ и не-
медленно о семъ сообщать мѣстнымъ

священникамъ для своевременнаго при-

нятая пастырскихъ мѣръ; снабдить этихъ

лнцъ противораскольническими листами

и книжками, чтобы они, подъ руковод-

ствомъ священниковъ, прочитывали отно-

сящаяся къ обвиненію раскола мѣста ко-
леблющимся православнымъ. Пособія эти

можно требовать отъ миссіонеровъ и отъ

миссіонерскаго Тобольскаго комитета; во
всемъ этомъ священники обязываются да-
вать отчетъ въ полугодовыхъ рапортахъ

оо. благочиннымъ, которые обратятъ на
это должное вниманіе и сообщаютъ епар-

хіальному начальству въ своихъ донесе-

ніяхъ".
* *
*

Въ Кіевской епархіи, для противодѣй-

ствія развитію штунды, епархіальнымъ
начальствомъ назначено недавно три ли-
ца съ высшимъ богословскимъ образова-
ніемъ, въ качествѣ свѣтскихъ миссіоне-
ровъ. Для города Кіева назначенъ пре-
подаватель Кіевской духовной семинаріи
В. М. Скворцовъ, а для другихъ мѣстъ

епархіи— кандидаты богословія гг. Оль-
шевскій и Козицкій. На миссіонеровъ
возложена обязанность вести со штунди-
стами изъяснительныя и полемическія
собесѣдованія. Съ этою цѣлью они долж-
ны посѣщать дома штундистовъ и ихъ
молитвенныя собранія. Кромѣ того, мис-
сіонеры будутъ собирать всякія свѣдѣнія

о штундѣ и изслѣдовать ея разные толки
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по особой программѣ, выработанной за-

вѣдующимъ миссіонерскими дѣлами епар-

хіи, преосвященнымъ Иринеемъ, еписко-

помъ Уманскимъ.
* *
*

По поводу просьбы причтовъ двухъ

церквей о выдачѣ на имя избранныхъ
прихожанами довѣренныхъ лидъ сбор-
ныхъ книжекъ для сбора пожертвованій
на ремонта этихъ церквей, Новгородская
духовная консисторія ставить на видъ

какъ просителям^ такъ и вообще духо-

венству епархіи, что „истинная заботли-
вость о нуждахъ нриходскихъ храмовъ

должна выражаться въ отысканіи средствъ

на ихъ исправленіе среди своихъ же

прихожанъ, въ расположеніи сихъ по-

слѣднихъ къ посильнымъ пожертвова-

ніямъ на нужды своего храма и доведе-

ніи ихъ до яснаго сознанія и убѣжденія,

что содержаніе и поддержаніе храма въ

должномъ порядкѣ и благоустройствѣ со-

ставляешь самый священный и обяза-
тельный долгъ ихъ, что обращеніе къ

сторонішмъ жертвователямъ за помощію
не для постройки новаго храма или пе-

рестройки стараго, для чего требуются
значительныя средства и вдругъ, а для

поправокъ и починокъ существующихъ

уже церквей, роняетъ ихъ достоинство,

какъ прихожанъ православной церкви, и

прямо указываетъ на ихъ холодность и

безпечность къ храму. А затѣмъ, такъ

какъ въ послѣднее время особенно часто

ноступаютъ къ епархіальному начальству

подобныя просьбы, какъ со стороны при-

чтовъ церковныхъ, такъ и монастырскихъ

начальствъ, о выдачѣ сборныхъ книжекъ

на такіе предметы, которые могутъ удо-

влетворяться собственными средствами

прихода или текущими монастырскими

доходами, то, съ пронисаніемъ указа

Святѣйшаго Сѵнода 1856 г., поставить

въ извѣстность церковные причты и мо-

настырскія начальства, чтобы на будущее
время не расчитывали на выдачу кни-

жекъ на такіе предметы, какъ починка

и поправка церквей и монастырскихъ

зданій, и что впредь будутъ выдаваться

сборныя книжки только на построеніе
новыхъ или перестройку старыхъ церк-

вей, внушивъ причтамъ располагать сво-

ихъ прихожанъ къ дѣятельнон заботли-
вости о благоукрашеніи и благоустрой-
ствѣ своихъ храмовъ, проявляемой соб-

ственными посильными жертвами на этотъ

предмета , а монастырскимъ начальствамъ,

чтобы расходы свои соображали съ обыч-
ными доходами и ограничивали ихъ са-

мыми необходимыми потребностями, не

заводя непосильныхъ построекъ и не го-

няясь за удобствами обстановки и оби-
ліемъ средствъ для содержанія обитате-
лей обителей, давшихъ обѣтъ всякаго

самоограниченія и нищеты".
* *
*

Въ видахъ предосторожности противъ

эпидемическихъ болѣзней, Ставропольская
духовная консисторія предложила духо-

венству епархіи: 1) въ зараженныхъ при-

ходахъ служить литургію возможно чаще

въ будніе дни, внушая прихожанамъ по

возможности приносить больныхъ дѣтей

для нричащенія св. Таинъ именно въ эти

дни, причемъ употреблять особый потиръ

и лжицу, а для отиранія устъ —всякій
разъ новые платки или полотно, сожигая

установленнымъ церковнымъ порядкомъ

бывшіе въ употребленіи; 2) внушать прихо-

жанамъ — въ дни праздничные подносить

къ причащенію больныхъ дѣтей послѣ

здоровыхъ ■*); 3) наблюдать, чтобы гробы
умершихъ отъ эпидемическихъ болѣзней

вносились въ церковь закрытыми, и не

дозволять открывать ихъ при совершеніи
погребенія; 4) обязательно требовать
представленія удостовѣреній отъ меди-

цинскаго персонала или мѣстнаго пра-

вленія о причинѣ смерти. Кромѣ того,

такъ какъ вслѣдствіе отсутствія врачей,
а иногда и фельдшеровъ, случается не-

редко, что заразныя болѣзни, появляясь

въ началѣ единичными случаями, по при-
чинѣ несвоевременнаго заявленія крестья-
нами мѣстнымъ властямъ о подобнаго
рода заболѣваніяхъ —быстро развиваются
до эпидеміп, — преосвященный Влади-
міръ, епископъ Ставропольскій, прини-

мая во вниманіе, что священники, на-

путствующее больныхъ и совершающіе
чинъ погребенія, имѣютъ возможность

непосредственно наблюдать первоначаль-

ные случаи заболѣванія заразными бо-
лѣзнямп, предложилъ священникамъ сво-

ей епархіи— тотчасъ же послѣ погребенія
умершихъ отъ заразныхъ болѣзней сооб-

*) Такія же распоряженія относительно прича-

щенія заразныхъ больныхъ сдѣланы и Екатерине-
славскою духовною консисторіею.
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щать простыми записками о томъ волост-
нымъ или сельскимъ властямъ, если они
имѣли возможность опредѣлить характеръ

болѣзни.

* *
*

Преосвященный Сергій, епископъ Вят-
скій, — въ виду того, что нравствен-
ныя качества, любовь къ храму и
церковному богослуженію, неопуститель-
ное исполненіе долга исповѣди и св.
причастія, соблюдете постовъ и другихъ
установленій церкви, несравненно ва-
жнѣе въ кандидатахъ на должности
служителей церкви, чѣмъ одно школь-
ное образованіе и умѣнье учить дѣ-

тей грамотѣ, — предложилъ консисторіи
объявить чрезъ благочинныхъ, чтобы всѣ

кандидаты на священническія, діаконскія
и псаломщическія мѣста, не состоящіе
на церковной службѣ, кромѣ аттестатовъ
или свидѣтельствъ о своемъ образованіи,
если таковыя находятся при нихъ, сви-
дѣтельствъ о припискѣ къ призывнымъ
участкамъ по воинской повинности или
о явкѣ къ исполненію сей повинности,
при прошеніяхъ прилагали еще слѣдую-

щіе документы: 1) свидѣтельства отъ
мѣстныхъ причтовъ о своемъ поведеніи
за время пребыванія въ извѣстной мѣст-

ности и о нравственной благонастроенно-
сти и благонадежности, подтвержден-

ныя мѣстными благочинными; 2) сви-

дѣтельства о бытіи на исповѣди и
у св. причастія въ послѣднюю Четыре-
десятницу; 3) состоящіе на должности
учителей народныхъ училиіцъ — свиде-
тельства инспекторовъ и наблюдателей о

времени и исправномъ прохожденіи учи-
тельскихъ должностей, и 4) женатые же—
свидѣтельства о вступленіи въ бракъ или

упоминали о семъ въ самомъ пропіеніи.
Состоящіе на службѣ псаломщики и діа-
коны при прошеніяхъ о высшихъ должно-
стяхъ прилагаютъ только отъ своихъ
благочинныхъ свидѣтельства о своемъ

поведеніи и исправности по должности

за послѣднее полугодіе, а равно и о спо-
собности и благонадежности къ служенію
въ высшемъ санѣ.

* *
*

Екатеринославское епархіальное на-

чальство повсемѣстно отмѣнило обычай
хожденія съ крестомъ отдѣльно отъ свя-

щенника младшихъ членовъ нричта по

домамъ прихожанъ, въ дни св. Пасхи и

Рождества Христова, для поздравленія
съ праздникомъ.

* *
*

Преосвященный Владиміръ, епископъ

Ставропольскій, предложилъ консисторіи
напомнить духовенству подвѣдомствен-

ной епархіи, чтобы оно на прошеніяхъ
лицъ, не достигшихъ совершеннолѣ-

тія не болѣе полгода, о дозволеніи имъ
вступить въ бракъ непремѣнно дѣлало

свое удостовѣреніе, въ сяучаѣ резонности

просьбы, т. е. действительной нужды,
требующей преждевременнаго брако -

сочетанія. Не засвидѣтельствованныя

причтами просьбы будутъ посылаемы
обратно къ причтамъ для засвидѣтель-

ствованія; если же окажется, что причтъ
зналъ о подачѣ прошенія и оставь лъ
оное безъ своего засвидѣтельствованія,

то онъ не будетъ оставляемъ безъ долж-

наго взысканія.
* *
*

Въ виду неоднократно замѣчепныхъ

въ разныхъ города хъ, особенно въ южной
Россіи, фактовъ преподаванія Закона Бо-
жія въ православныхъ семействахъ ли-
цами еврейскаго вѣроисповѣданія, ми-
нистръ народнаго просвѣгценія обратился
къ попечителямъ учебныхъ округовъ съ
предложеніемъ „принять всѣ мѣры для
непремѣннаго устраненія этого крайне при-
скорбнаго явленія, а также вмѣнить въ
обязанность чинамъ учебнаго вѣдомства

строго наблюдать за тѣмъ, чтобы, со-
гласно Высочайше утвержденному 1 іюля
1883 г. ноложенію о домашнихъ настав-
никахъ, учителяхъ и учительницахъ, а
также неоднократнымъ разъясненіямъ ми-
нистерства народнаго просвѣщенія, ли-
цамъ еврейской національности, занимаю-
щимся обученіемъ дѣтей въ частныхъ
домахъ, было разрѣшаемо преподаваніе
лишь тѣхъ предметовъ, которые обозна-
чены въ полученныхъ ими отъ учебнаго
начальства свидѣтельствахъ и при томъ
только въ семействахъ нхъ иновѣрцевъ.

Вслѣдствіе отношенія объ этомъ директо-
ра народныхъ училищъ Екатеринослав-
ской губерніи, Екатеринославскимъ прео-
священнымъ Серапіономъ предписано все-
му духовенству епархіи —словомъ убѣзь-

денія и запрещенія не дозволять право-
славнымъ родителямъ принимать евреев ь
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обучать ихъ дѣтей, особенно по Закону
Божію.

* *
*

По предложенію преосвященнаго Ила-
ріона, епископа Полтавскаго, на съѣздѣ

депутатовъ Полтавскаго училищнаго ок-

руга положено открыть при Полтав-
скомъ духовномъ училищѣ, въ видѣ

временнаго опыта, классъ для пригото-

вленія псаломщиковъ и учителей цер-

ковно - приходскихъ школъ, на 25-ть
человѣкъ, съ тѣмъ, чтобы въ число

учениковъ классапринимаемы были лица не

моложе 15 лѣтъ, исключительно духов-

наго званія и одного только Полтавска-
го училищнаго округа; состоятельные бу-
дутъ принимаемы съ платою 100 руб. за

годовое содержаніе, а несостоятельные

и сироты —на средства отъ церквей, для

чего съ 1-го января будущаго года каж-

дая церковь въ округѣ будетъ дѣлать

ежегодный взносъ полукопѣечный по чи-

слу душъ мужскаго пола. Для выработки
проекта учреждаемаго класса образована
комиссія, подъ предсѣдательствомъ смо-

трителя Полтавскаго ѵчилища.

* *
*

Пензенскій епархіальный училищный со-

вѣтъ предложилъ уѣзднымъ отдѣленіямъ

и наблюдателямъ церковно-приходскихъ

школъ принять мѣры къ подготовкѣ мало-

опытныхъ псаломщиковъ и діаконовъ къ

учительской дѣятельности, а для сего реко-

мендовать симъ послѣднимъ являться къ

1-му сентября въ образцовую при духовной
семинаріи школу для нагляднаго ознаком-

ленія съ методами и пріемами первона-

чальнаго обученія, такъ какъ мѣра эта,

практиковавшаяся въ прошлонъ году,

оказалась полезною и цѣлесообразною.

По сообщаемымъ „Пензенск. Епарх. Вѣ-

домостями" свѣдѣніямъ, образцовую шко-

лу въ сентябрѣ и октябрѣ настоящаго

года посѣтили 34 лица—псаломщиковъ и

діаконовъ, изъ коихъ одни уже состоятъ

учителями въ церковно-приходскихъ шко-

лахъ, а другіе ішѣютъ въ виду занять

учительскія мѣста въ тѣхъ же школахъ;

большая часть изъ нихъ явились добро-
вольно. Нѣкоторымъ епархіальный учи-

лищный совѣтъ выдалъ денежное посо-

біе отъ 5 до 10 руб.
* *
*

Въ виду того, что нѣкоторые наблюда-
тели церковно-приходскихъ школъ дѣла-

ютъ отъ себя представленія епархіально-

му преосвященному о награжденіи свя-

щенниковъ за усердныя и успѣшныя за-

нятая въ школахъ, на каковыя представ-

ленія нѣтъ указаній ни въ правилахъ о

церковно-приходскихъ школахъ, ни въ

инструкціи наблюдателямъ, —тотъ же епар-

хіальный училищный совѣтъ предложилъ

наблюдателямъ входить съ такими пред-

ставленіями въ отдѣленія епархіальнаго
училищнаго совѣта, а отдѣленія съ своими

заключеніями должны представлять епар-

хіальному училищному совѣту для докла-

да преосвященному. При представленіяхъ
сихъ должно прописывать, когда пред-

ставляемые получили послѣднюю награду.
* *
*

Причтъ с. Лѣвокумскаго, Ставрополь-
ской губ., во вниманіе къ безмездной и

усердной службѣ учителя мѣстной цер-

ковно-приходской школы грамоты г. Крит-
скаго, опредѣлилъ выдавать ему изъ брат-
ской кружки съ минувшаго сентября за

весь учебный годъ (по 1-е іюня 1890 г.)
120 руб. На донесеніи объ этомъ послѣ-

довала такая резолюція преосвященнаго

Владиміра: „изъявляется полнѣйшее наше

удовольствіе и членамъ причта оцѣниваю-

щимъ трудъ, и учителю, заслужившему

добрую оцѣнку причта. Божіе благосло-
веніе на всѣхъ ихъ призывается".

* *
*

Инспекторъ народныхъ училищъ

Егорьевскаго уѣзда, Рязанской губерпіи,
г. Раевскій въ представленномъ имъ въ

Егорьевское отдѣленіе епархіальнаго учи-

лищнаго совѣта отчетѣ по осмотру пяти

церковно-приходскихъ школъ, съ особен-
ною похвалою отзывается о Дубровской
школѣ. „Я съ величайшимъ удовольстві-
емъ осматривалъ ее, говорить онъ,—ча-

сто удивляясь прнмѣрной посгановкѣ

учебно-воспитательной части, какъ будто
здѣсь съ давнихъ поръ работаютъ опыт-

ные педагоги, направленные опытнымъ

инспекторомъ. Удивлялся и отличнѣйше-

му рвенію, теплой, искренней любви и

преданности, съ какими ведутъ свое дѣло

заслужпвающіе всякаго почтенія законо-

учитель, священникъ Боголюиовъ, и учи-

тель Орловъ". Въ числѣ замѣченныхъ

имъ разумныхъ дидактическпхъ пріемовъ
онъ указываетъ, между прочимъ, слѣдую-

іцій поставленный въ конспектѣ урока

законоучителя школы вопросъ: „какъ мы

должны вести себя во время чтенія ча-

совъ и кого поминать въ своихъ молит-
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вахъ?" „Ііъ сожалѣнію, говорить онъ,

очень многіе отцы законоучители до по-

олѣдняго времени совсѣмъ опускали изъ

«иду подобные вопросы, и только здѣсь,

въ Дубровской школѣ, я нахожу, что имъ

отведено нѣкоторое мѣсто. А то оказы-

вается, что знакомство съ литургіею огра-

ничивается почти только изъясненіемъ
символики..., а о томъ, какъ же, когда и

о чемъ подобаетъ молиться —никогда и

рѣчи нѣтъ, какъ будто это такъ просто

и понятно, что не требуетъ разъясненій;
и въ результатѣ получается, что дѣти не

ѵмѣютъ за обѣднею молиться, — стоятъ

столбами или молятся видимо безсозна-
тельно, не ко времени, не согласуй крест-

ныхъ знаменіи и поклоновъ со смысломъ

того, что читается, поется или совер-

шается".
* *

*
Въ начальной школѣ при ПеНзенскомъ

епархіальномъ женскомъ училищѣ введе-

ны ежедневные уроки женскаго руко-

дѣлья — вязанье, вышиванье и шитье.

Такіе же уроки вводятся и въ Петропав-
ловской, въ гор. Пензѣ, церковно-приход-

ской женской школѣ.
* *

*
Въ іюлѣ мѣсядѣ въ гор. Ялуторовскѣ

происходили краткосрочные педагогиче-

скіе курсы для учителей и учительницъ

церковно-нриходскихъ школъ и школъ

грамоты Тобольской епархіи, округовъ:

Ялуторовскаго, Курганскаго и Ишимска-
го. Занятія распадались на утреннія и

вечернія: утромъ, въ присутствіи учите-

лей и учительницъ и постороннихъ слу-

шателей, первыми, по предварительному

соглашенію, давались образцовые уроки

по предметамъ школьнаго обученія, въ

вечернемъ же собраніи они подвергались

тщательному и всестороннему обсужденію
съ дидактической стороны.

* *
*

Въ „Литовск. Епарх. Вѣдом." учитель

Ковалюкъ по поводу распространена гра-
мотности среди крестьянокъ въ Гроднен-
ской губерніи говорить, между прочимъ,

слѣдующее. „Мііѣ знакомъ одинъ приходъ,

гдѣ крестьяне не допускали и мысли

обучать своихъ дочерей грамотѣ. Когда
же туда назначенъ былъ священникъ, ко-

торый при пріемѣ молодежи на ис-

повѣди, а равно при вѣнчаніи браковъ,
сталъ провѣрять знаніе молитвъ, то сей-
часъ же по дерев нямъ, въ вечернее вре-

мя, стали собираться дѣвочки для изуче-

нія молитвъ, подъ руководствомъ школь-

ника; а такъ какъ изучать молитвы со

словъ не совсѣмъ удобно, то тутъ же и

было положено начало обученія дѣвочекъ

грамотѣ. Многіе уже священники такимъ

именно путемъ подвинули впередъ обуче-
ніе дѣвочекъ грамотѣ, и въ нѣкоторыхъ

приходахъ это дѣло стоитъ даже очень

хорошо".
* *
*

Въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ" за іюль
и сентябрь настоящаго ѵгода въ №№ 28 и

37 было оповѣіцено объ открытіи торго-

вымъ въ Одессѣ домомъ Ф. II. Родока-
наки склада деревяннаго масла.

Нынѣ, получивъ изъ Греціи настоя-

щее деревянное масло, торговый домъ

Ф. П. Родоканаки доводить о томъ

до свѣдѣнія настоятелей святыхъ оби-
телей и церквей, а также начальни-

ковъ богоугодныхъ учрежденій въ Россіи,
присовокупляя, что желаюіціе пріобрѣсть

масло могутъ обращаться непосредствен-

но къ сказанному торговому дому, для

полученія нужнаго имъ количества.

При этомъ торговый домъ Ф. П. Родо-
канаки долгомъ считаетъ разъяснить, что

принимая на себя заботу о выпискѣ и прода-

жѣ означеннаго масла, онъ имѣлъ въ

виду доставить возможность святымъ оби-
телямъ и церквамъ и другимъ богоугод-
нымъ учрежденіямъ имѣть цѣльное дере-

вянное оливковое масло, которое въ по-

слѣднее время стало столь рѣдко въ про-

дажѣ, вслѣдствіе разныхъ фальсификацій.
Оно будетъ выписываться торговымъ до-

момъ непосредственно изъ мѣстъ произ-

водства, при чемъ, въ удостовѣреніе его

происхожденія, таможенными властями въ

Греціи при каждой отправкѣ масла бу-
дутъ выдаваемы надлежащая свидѣтель-

ства.

Получаемое въ Россіи масло будетъ
складываться въ пакгаузахъ Одесской
Таможни и будетъ храниться тамъ впредь

до отправки по заказамъ потребителей.
Торговцамъ и вообще коммерческимъ

посредникамъ оно не будетъ продавать-

ся, а отпускъ его будетъ ограничеиъ по

требованію лишь св. обителей, церквей и

другихъ богоугодныхъ учрежденій, кото-

рый должны обращаться съ своими тре-
бованіями непосредственно къ торговому

дому Ф. П. Родоканаки въ Одессѣ, обо-
значая количество выгшсываемаго ими
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масла, точный адресъ мѣста доставки и

способъ уплаты таможенныхъ пошлинъ,

здѣсь ли, при отправленіи товара изъ

Одесской пограничной таможни, или же

переводомъ уплаты таковыхъ пошлинъ

Вѣдомству Святѣйшаго Правительствую-
щаго Сѵнода.

Масло будетъ отпускаться въ бочкахъ
вѣсомъ не менѣе десяти пудовъ, но цѣ-

намъ, какія во время выписки будутъ
существовать въ мѣстахъ производства,

съ надбавкою фрахта и прочихъ наклад-

ныхъ расходовъ, съ тѣмъ лишь, чтобы
стоимость масла не превышала рыноч-

ныхъ цѣнъ на галипольское масло, по

бюллетенямъ Одесскаго биржеваго гофъ-
маклера; платежъ стоимости за наличный
расчетъ, высылаемый при заказѣ почтою

или же переводомъ, по желанію же по-

купщика допускается и наложенный пла-

тежъ, но со взносомъ при заказѣ по три

рубля съ пуда, если масло будетъ очи-

щаться пошлиною въ Одессѣ, при пере-

водѣ же уплаты таможенныхъ пошлинъ

Вѣдомству Святѣйшаго Сѵнода, по одно-

му рублю съ пуда.

Провозъ до мѣста назначенія и прочіе
расходы, равно какъ и утечка, относятся

за счетъ покупщика.

Примѣчанге. Партія масла, имѣго-

щаяся въ настоящее время на скла-

дѣ Одесской таможни состоитъ изъ

сорокапудовыхъ бочекъ, будущія же

—будутъ состоять какъ выше ска-

зано изъ десятипудовыхъ и выше.

* *
*

По послѣднимъ извѣстіямъ изъ Япо-
иіи, на православном!, храмѣ въ Тоокіо
уже сіяютъ вызолоченные кресты; на ко-

локольню подняты пять колоколовъ,

остальные три колокола вскорѣ тоже бу-
дутъ новѣшены; началась настилка по-

ловъ и штукатурка. Въ буддійскихъ га-

зетахъ напечатано, что на русской церк-

ви поставлены мѣдныя пушки (такъ на-

звали они колокола), чтобы стрѣлять въ

японскіе дворцы. На такой вздоръ смѣ-

ются сами японцы.

Сообщены о новыхъ книгаіъ.
Краткія нзвѣстія о суіцествующихъ въ

расколѣ сектахъ, объ ихъ происхожденіи,
ученіи и обрядахъ, съ краткими о каж-

дой замѣчапіями. Сочиненіе архиманд-

рита Павла. Изд. 2-е. С.-Петерб. Сино-
дальная типографія. 1889 г.

Настоящая книжка заключаетъ въ се-

бѣ краткое, сказать можно, даже сжатое,

но многообъемлющее и притомъ ясное

и удобопонятное изложеніе происхожде-

нія и развитія русскаго раскола, ученія
и обрядовъ его.

Читатель, ищущій знакомства съ рас-

коломъ, легко найдетъ въ этой книжкѣ

и легко усвоить себѣ изъ нея всѣ суще-

ственнѣйшія свѣдѣнія о расколѣ: объ ос-

новахъ и положеніяхъ его, о развиваю-

щихся изъ нихъ различныхъ раскольниче-

скихъ заблужденіяхъ. При этомъ расколъ

уясняется и обличается здѣсь тѣмъ, что

заблужденіямъ его противопоставляются

ясно и убѣдительно незыблемыя истины

православной вѣры; разнообразный секты

и толки являются передъ читателемъ въ

ихъ взаимныхъ отношеніяхъ другъ къ

ДРугу, ведущихъ къ тому, что расколъ

самъ себя, отдѣльно по сектамъ, обли-

чаетъ и побиваетъ. Въ обличеніяхъ раскола

авторъ сдержанъ, безпристрастенъ и все-

гда признаетъ справедливость за расколь-

никомъ, коль скоро онъ скажетъ правду

или выразится разумно.

Сочиненіе архимандрита Павла чуждо

всякой претензіи на ученое изслѣдованіе

предмета; въ немъ не встрѣчается нигдѣ

ни ученой теоріи, ни ученаго мудрова-

нія, которое бы остановило и затруднило

читателя; несмотря на это, оно пред-

ставляетъ одно связное цѣлое, не всегда

встрѣчаемое п въ ученомъ систематиче-

скомъ трудѣ.

Языкъ сочиненія простой и удобопо-
нятный и "для простаго человѣка; повре-

менамъ слышится въ немъ отголосокъ

церковной старины, когда авторъ касает-

ся стараго письменнаго памятника или

излагаетъ какое либо раскольническое

ученіе. Вообще же языкъ соотвѣтствуетъ

своему предмету.
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Цѣнное по своему содержанію и изло-

женію сочиненіе архимандрита Павла
имѣетъ еще то особенное значеніе, что

оно есть произведете лица, искавшаго

спасенія въ расколѣ и даже руководив-

шаго къ тому другихъ. Все, изложенное

о. Павломъ о расколѣ, написано пмъ по

личпымъ его наблюденіямъ и воспомина-

ніямъ; предметъ, о которомъ онъ гово-

рить, видѣнъ былъ имъ воочію, изслѣдо-

ванъ на мѣстѣ, ироходилъ чрезъ его ду-

шу, наполнялъ его жизнь; о. Павлу болѣе,

чѣмъ всякому другому изслѣдователю ра-

скола, извѣстны раскольническія тайны;
въ его книжкѣ не можетъ быть какихъ

либо ложныхъ прибавокъ о расколѣ и

т. п. При искренности автора, въ кото-

рой нельзя сомнѣваться, все, сказанное

имъ о расколѣ, авторитетно въ высокой
степени.

Настоящая книжка можетъ быть весь-

ма полезною для всякаго читателя; она и

общедоступна по цѣнѣ (20 к.)- Каждому изъ

насъ не излишне знать религіозныя вѣро-

ванія и воззрѣнія раскольника, согласно

которымъ онъ всегда и дѣйствуетъ въ

отношеніи къ православному человѣку;

отчего каждому изъ насъ не пмѣть воз-

можности и отвѣтить сознательно ра-

скольнику, вопрошающему насъ о какомъ

либо предметѣ вѣры, или отчего не умѣть

простому человѣку и защитить себя отъ

раскольническаго посягательства въ дѣлѣ

вѣры? Книжка о. Павла восполняетъ са-

мымъ легкимъ путемъ недостатокъ на-

шихъ познаній въ семъ отношеніи.
Она положительно необходима для

сельскихъ пастырей, невсегда имѣющихъ

подъ рукою надлежащее пособіе въ мис-

сіонерской своей дѣятельности противъ

раскола. Она не безполезна и для препо-

давателей раскола въ духовныхъ семина-

ріяхъ. Они провѣрятъ по ней, что говорит-

ся и чего не говорится о расколѣ въ

другихъ книгахъ; найдѵтъ въ • ней пре-

красный образецъ простаго, яснаго и удобо-
понятнаго изложенія своего предмета, а

также примѣрные образцы полемики съ

раскольниками, отличающейся ясностью,

убѣдительностыо, сдержанностью и без-
пристрастіемъ. - і. Сид.

Циркуляръ по духовпо-учебному вѣдом-

ству № 5-й, 1889 года.

Циркуляръ подъ этимъ заглавіемъ со-

стоитъ изъ пяти отдѣловъ и содержитъ

въ себѣ распоряженія высшей духов-

ной власти по отношенію къ духовно-

учебнымъ заведеніямъ. Въ 1-мъ отдѣлѣ

напечатаны опредѣленія Святѣйшаго Сѵ-

нода по различнымъ вопросамъ. Многія
изъ этихъ опредѣленій уже были сообще-
ны къ свѣдѣнію и руководству нодлежа-

щихъ начальствъ чрезъ -напечатаніе въ

„Церковныхъ Вѣдомостяхъ" *). Изъ не-

напечатанныхъ укажемъ на слѣдующія

два постановленія: а) Опредѣленіе Свя-
тѣйшаго Сѵнода 5 — 12 іюля 1889 г.

№ 1468, въ дополненіе къ прежде состояв-

шемуся сѵнодальному опредѣленію (7— 25
апр. 1888 г. № 810 **), по которому дѣти

лицъ, служащихъ въ мѣстныхъ духовно-

учебныхъ заведеніяхъ, освобождены отъ

платы за содержаніе и обученіе въ си.чъ

заведеніяхъ. Начальствомъ одного духов-

наго училища былъ возбужденъ вопросъ:

распространяется лп опредѣленіе Святѣй-

шаго Сѵнода 7— 25 апрѣля 1888 г. и на

дѣтей лицъ, слѵжившихъ въ духовно-

учебныхъ заведеніяхъ друшхъ епархій и

состоящихъ въ отставкѣ? Святѣйшій Сѵ-

нодъ, имѣя въ виду, что въ опредѣленіи

7—25 апрѣля 1888 г. говорится только

о дѣтяхъ-сиротахъ лицъ служившнхъ въ

мѣстныхъ духовно-ѵчебныхъ заведеніяхъ
и о дѣтяхъ лицъ, состоящихъ на началь-

ственныхъ и учебно-воспитательныхъдолж-
ностяхъ въ этихъ именно заведеніяхъ, въ

опредѣленіи -5— 12 іюля 1889 г. рѣшилъ

этотъ вопросъ въ отрицательномъ смыслѣ,

но при этомъ выразилъ, что „не против-

но было бы опредѣленію 7 — 25 апрѣля

1888 г., если бы начальства духовно-учеб-
ныхъ заведеній оказывали вниманіе къ

просьбамъ лицъ служившихъ, какъ и дру-

гія лица духовно-учебной службы, инте-
ресамъ православной церкви, хотя и въ

предѣлахъ иной еиархіи".
б) Особенно важнымъ является поста-

новленіе, направленное къ возвышенно
письменныхъ ученическихъ упражненій,
которыя въ нѣкоторыхъ заведеніяхъ ста-

ли приходить въ упадокъ. Въ заключе-
ны Учебнаго Комитета, утвержденномъ

*) См. № 19-и за 1888 г. №№ 26, 31 36 и 38
за 1889 г.

**) Напечатано въ № 19-мъ за 1888 г.
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опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода 28-го
іюня — 5-го іюля 1889 г., на этотъ пред-

мета постановлено, между прочимъ, слѣ-

дующее: „(Пунктъ 2-й) для усиленія въ

ученикахъ внймайія и усердія къ пись-

меннымъ упражненіямъ и основательной
выработки въ нихъ навыка въ правиль-

номъ изложеніи мыслей, предписать пре-

подавателямъ принять самыя строгія мѣ-

ры къ возвышенно успѣховъ учениковъ

въ этомъ важнѣйшемъ дѣлѣ умственнаго

развитія питомдевъ, а для сего рекомен-

довать имъ: а) неуклонно слѣдовать, при

назначеніи и разсмотрѣніи письменнныхъ

работъ учениковъ, руководственнымъ ука-

заніямъ, подробно изложеннымъ въ жур-

налѣ Учебнаго Комитета отъ 28-го мая

1875 г. № 105 и въ опредѣленіяхъ Свя-
тѣйшаго Сѵнода, изложенныхъ въ при-

мѣчаніяхъ къ § 126 устава духовныхъ се-

минарій, въ сборникѣ постановленій 1888
года, на стр. 66 и 67; б)... при одѣнкѣ

успѣховъ учениковъ по каждому предме-

ту обученія обращать преимущественное

вниманіе на письменныя ихъ упражненія,
не допуская, чтобы бойкостью отвѣтовъ

механическизатверженнаго текстаучебника
ученикъ могъ покрывать недостатокъ ло-

гическая мышленія и неумѣлость пра-

вильная и связнаго изложенія мыслей
въ письменныхъ работахъ;... (пунктъ 3)
ректорамъ семинарій предписать: а) имѣть
неослабное наблюденіе за тѣмъ, чтобы
наставники своевременно и внимательно

прочитывали подаваемыя имъ воспитан-

никами письменныя работы, обстоятельно
указывали и исправляли замѣчаемыя въ

нихъ погрѣшности и, по разсмотрѣніи

ученическихъ работъ, представляли не

однѣ лучшія или худпіія, но всѣ безъ
исключенія ректору; б) о замѣченныхъ

въ этомъ отношеніи неисправностяхъ пре-

подавателей доносить преосвященному

какъ о неисправностяхъ по службѣ".

Во второмъ отдѣлѣ напечатано „Цир-
кулярное отношеніе Г. Оберъ-Прокурора
Святѣйшаго Сѵнода къ епархіальнымъ
преосвященнымъ, отъ 27-го апрѣля 1889
года № 2255 " , въ которомъ разъ-

ясняется, что воспитанники 3-го класса

духовныхъ училищъ, „по испытаніи не

получившіе балловъ, дающихъ право на

переходъ въ 4-й классъ, по отбыванію
воинской повинности не могутъ пользо-

ваться льготою, усвоенною кончившимъ

курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ третьягв

разряда, а должны пользоваться права-

ми, предоставленными кончившимъ курсъ

въ учебныхъ заведеніяхъ низшей катего-

ріи, т. е. четвертаго разряда".
Третій отдѣлъ составляетъ „извлечете

изъ годичныхъ отчетовъ о состояніи
епархіальныхъ женскихъ училищъ за

1887—1888 учебный годъ". Отсюда усмат-

ривается, что за указанный учебный годъ

были представлены отчеты о состояніи
39-ти училищъ, изъ числа коихъ 30-ть
училищъ имѣютъ полное шестиклассное

устройство, 4-ре трехклассное, а осталь-

ныя 5-ть училищъ постепенно принима-

ютъ шестиклассное устройство. Въ отчет-

номъ году обучалось въ училищахъ 9,694
воспитанницы. По сравненію съ 1886 —

1887 учебнымъ годомъ, число воснитан-

ницъ оказывается болѣе почти на 200-ти
человѣкъ (въ 1886 — 1887 учебномъ году

воспитанницъ было 9,500 *). Всѣхъ вос-

питанницъ, окончившихъ полный курсъ и

удостоенныхъ установленныхъ аттеста-

товъ, въ 1887 — 1888 учебномъ году было
1,127. На. содержаніе всѣхъ училищъ, за

исключеніемъ Нижегородская и С.-Пе-
тербургскаго Исидоровскаго, поступило

въ отчетномъ году 1.431,365 руб., а из-

расходовано 1.357,717 руб. и, такимъ

образомъ, получился остатокъ въ 73,648
рублей.

Вообще изъ сего извлеченія видно, что

епархіальныя женскія училища развива-

ются болѣе и болѣе и привдекаютъ въ

свои стѣны много учащихся дѣвидъ, такъ

что, въ виду наплыва учащихся, во мно-

гихъ училищахъ чувствуется необходи-
мость въ разширеніи училищныхъ помѣ-

щеній. Для этой цѣли въ восьми учили-
щахъ были произведены въ отчетномъ

году нѣкоторыя постройки — иногда на

весьма значительную сумму (87,000 —на

постройку дома для Тульчинскаго епар-

хіальнаго женскаго училища).
Въ отдѣлѣ четвертою — „изъ ревизор-

скихъ отчетовъ, разсмотрѣнныхъ въ Учеб-
номъ Комитетѣ", обращаетъ на себя пре-

имущественное вниманіе заявленіе реви-

зора о томъ, что въ одной семинаріи со-

вершаются противораскольническія бесѣ-

ды въ семинарской церкви, по воскрес-

нымъ днямъ вечеромъ , что служитъ

прекраснымъ дополненіемъ къ урокамъ

*) Си. Циркуляра по духовно-учебному вѣдом-

ству № 2-й стр. 19-я.
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по обличенію раскола и практическою

школою для будущихъ миссіонеровъ. Бе-
сѣды эти состоятъ подъ ближайшимъ ру-

ководствомъ иреосвященнаго викарія; въ

нихъ принимаютъ участіе, кромѣ препо-

давателя раскола, мѣстные священники и

обращенные изъ раскола начетчики. Бе-
сѣды привлекаютъ много слушателей и

иыѣютъ доброе вліяніе на мѣстныхъ жи-

телей, утверждая православіе и постепен-

но ослабляя самый расколъ. Воспитанни-
ки YI класса семинаріи обязательно при-

сутствуютъ на бесѣдахъ и помогаютъ со-

бесѣдователямъ въ пріисканіи нужныхъ

для обличенія мѣстъ въ старопечатныхъ

книгахъ и рукописяхъ. Благодаря этому,

ученики пріобрѣтаютъ умѣньепользоваться

этими книгами и рукописями, а съ другой
стороны, практически ознакомляются на

этихъ бесѣдахъ какъ съ пріемами возра-

жателей, такъ и съ пріемами опроверже-

нія ихъ. „Весьма желательно было бы,
прибавляется при этомъ въ циркулярѣ,

учрежденіе противораскольническихъ бе-
сѣдъ при семинарскихъ дерквахъ и дру-

гихъ семинарій, особенно въ тѣхъ мѣст-

ностяхъ, гдѣ имѣются послѣдователи

тѣхъ или другихъ сектъ. Одно школьное

иреподаваніе обличенія раскола не въ

состояніи приготовить въ такой мѣрѣ

опытныхъ миссіонеровъ, какъ живая прак-

тика ". Можно быть увѣреннымъ въ

томъ, что указанный отрадный при-

мѣръ не останется единичнымъ и,

какъ вполнѣ достойный подражанія, прі-
обрѣтетъ себѣ, согласно выраженному въ

циркулярѣ желанію высшаго начальства,

последователей и между другими семи-

наріями.
Въ послѣднемъ, пятомъ, отдѣлѣ со-

общаются опредѣленія Учебнаго Комите-
та при Святѣйшеиъ Стнодѣ о „сочиненіяхъ
одобренныхъ Учебнымъ Комитетомъ съ

аирѣля до октября 1889 года".

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Носокъ ѵристіаііііпа. Краткое изъ-

ясвепіе иравослпвваго Богослуже-
іі la церкокнаге.

Составилъ Н. Тимаевъ. Новгородъ. 1889 г.

Цѣиа во коп. Въ книжныхъ ыагазинахъ Тузова
и другихъ.

3—1

СОФРОЩ ИВАНЪ ВАСИЛЬЕВИЧ!,,
въС.-Петербургѣ, Фонтанка, Чернышевъ M.,.N°66 — 1

МАГАЗИНЪ И МАСТЕРСКАЯ
(Существуетъ съ 1848 г.)

Церковной утвари, волотыхъ, серебрянныхъ ризъ,

на иконы, бронзовыхъ издѣлій, кіотъ. лампадъ, под-

свѣчниковъ, люстръ, пріемъ заказовъ на написа-

ніе нконъ кіотъ; исполнеиіе аккуратное и свое-

временное.
Иногороднымъ высылаются прейсъ-куранты.

3—1

НОВАЯ БРѲШЮРА:

ДЕМОСѲЕНЪ, 2-Я ФИЛИППИКА.
Переводъ съ древпе-греческаго яз., со введе-

ніемъ и нримѣчаніями. 1 —YI-(-33. Н. Вино-
градова.

Его-жс: а) О конечныхъ судьбахъ міра и

человѣка. 1 — VIII-j-339. Изд. 2-е І889 г. Ц. 3 р.
Отповѣдь на крцтическій отзывъ объ указ. со-

чиненіи, 1-е изд. (1887 г.), представленный въ
Совѣтъ М. Д. А. отъ доцента Муратова.

Имѣются эти и другія изданія автора, препод.
Виѳ. семннаріи, въ книжныхъ магаз. Москвы, Пе-
тербурга и Іііева. 1— -1

„ПРІОВЪДНЙЧЕСКІЙ ЛИСТОЕЪ"
і,щп издаться «і сшлмш им вд

ПО ПРЕЖНЕЙ ПРОГРАММ®:

1) Въ Проповѣдническомъ Листкѣ будутъ помѣще-

ны поучепія на всѣ воскресные, праздничные и

высокоторжественные дни; а въ видѣ нриложеній—
и на разные случаи (погребеиіе, вѣнчаніе п т. д.).
2) Поученія будутъ кратки, но содержательны.

3) По изложенію будутъ просты. 4) Поученія бу-
дутъ высылаться за мѣсядъ до того времени, на
которое они назначены. 5) Цѣна 1 рубл. съ перес.

За прежніе годы— 1882, 1883, 1884, 1885,
1886, 1888, и 1889 можно получать Листокъ по
1 рублю за годъ съ перес.; а за 1887 годъ (въ
увеличеп. видѣ) —по 1 руб. 50 коп. съ пере-
сылкою.

Обращаться исключительно на имя профессора
Іііевской духовной академін Маркеллина Алекс.
Олесницкаго. 1 — 1

Л р Б Р ТТ ф ГГ опытный нщетъ мѣста. Адресъ:
Г ij I ІІ Д. JL 13 Смоленскъ, Митропольская ул.,
д. № 3-й Павлова М. К. Авдуевскій. 3 —1

Іудожникъ В. ПЕТРОВЪ
приводить въ первобытный видъ живопись, иконо-
пись, древнія и иовыя картины и иконы, попор-
чеиныя временемъ, или по какой либо случай-
ности; причемъ прошу не стѣсняться никакою
порчей. А также чистку и промывку золоченыхъ
по дереву вещей и иконостасовъ, безъ поврежденія
позолоты, новымъ химическимъ способомъ (секреть
изобрѣтателя) производить недорого и скоро. Мо-
сква, Самотека, д. Рычина, въ Маломъ Троицкомъ
пер. 2 — 1
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Въ сѵнодальной лавкѣ и въ книжныхъ магазинахъ Тузова, Панафидина
и Оглоблина въ G. -Петербургѣ, братьезъ Салаевыхъ и Мамонтова вь

Москвѣ, Оглоблина въ Кіевѣ, Распопова въ Одессѣ, Дубровина въ Казани,
Петровской въ . и Рослякова въ Астрахани продаются, кромѣ

ранѣе поступившихъ въ продажу изданій Иіиператорскаго Право-
славнаго Палестинскаго Общества, еще слѣдующія вновь вышедшія въ

текущемъ году:

Православный Палестинскій Сборникъ: Ц « я а.

Руб. коп.

20-й

21-й

23-й
24-й
27-й

рисунками и планами

13-й вып. Ветхозавѣтный храмъ въ Іерусалимѣ, с ъ рисунками и планами. А. А. Олесницкаго,
16-й „ Три статьи къ Русскому Далестнновѣдѣнію. О. Архимандрита Леонида

Паломничество по Святымъ мѣстамъ. Конца IV вѣка. Съ планомъ

И. В. Помяловскаго
Проскпнитарій Арсенія Суханова. 1649 — 1653 г. Съ

Н. И. Ивановскагд
Іоанна Фоки сказаніе. Конца XII вѣка. И. Е. Троицкаю
Хожденіе инока Зоспмы. 1419 — 1422 г. Съ рисунками. Хр. Ж. Жопарева
Хожденіе Трифона Коробейникова. 1593—1596 г. Хр. М. Жопарева . .

Отчетъ Православнаго Палестинскаго Общества за 1887—1888 ....
Житіѳ и хожденіе Даніила Русскія земли игумена. 1106—1107 г. Съ рисунками

и планами. М. А. Веневитинова. Рекомендованное Ученымъ Комитетомъ Министер-
ства народнаго просвѣщенія. Безъ переплета 8 руб., въ переплетѣ

Странствованіе Басилія Григоровича Барскаго 1723—1747 г. Съ рисунками

и планами. Н. Л. Барсукова. Рекомендованное Ученымъ Комитетомъ Министерства
народнаго просвѣщенія. Четыре части безъ переплета 25 руб., въ переплетѣ . . .

Спутникъ Православнаго поклонника въ Святую Землю. Съ рисунками
протоіерея В. Я. Михайловскаю. 1-й вып. Отъ Кіева до Святой Земли

2-й вып. Путь отъ Яффы до Іерусалима, Іерусалимъ и его окрестности

Палѳстинскій Патерикъ 1-й вып. Жнтіе Преподобнаго Саввы Освященнаго. Съ
рисунками

Недѣля въ Палестинѣ. Изъ путевыхъ воспоминаній 1871 г. В. Н. Хитрово. Съ
рисунками

По Святой Землѣ. 2-ое изд. Съ рисунками. Изъ палестинскпхъ впечатлѣній 1873 —

1874 г. C.U
EN TERRE SAINTE souvenirs de voyage. 1880—1881 г. Non геііё 2 К. relie . . .

Къ Животворящему Гробу Господню. Разсказъ стараго паломника. В. Н. Хит-
рово. 4-ое изд. Съ рисунками. Одобренное Ученымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ

Сѵнодѣ, Ученымъ Комитетомъ Мпнистерства народнаго просвѣщенія и Военно-Ученымъ
Комитетомъ Военнаго Министерства

Воспоминаніе о поѣздѣ въ Константинополь, Каиръ и Іеруеалимъ въ 1887
А. Коптева

Планъ современнаго Іерусалима- Рекомендованное Ученымъ Комитетомъ Ми
нистер. народн. просвѣщ. Въ листахъ 2 руб., наклеенный на каленкорѣ. .

Благословеніе Святаго града Іѳрусалима. 31 видъ Іерусалима ....
Елагословеніе Святой Земли. 25 видовъ Святой Земли
Влагословеніе Святаго града Іѳрусалима и Святой Земли. 56 видовъ
Каждый видъ отдѣльно ■ . . .

Для членовъ Общества дѣлается 20 °/ 0 , для книгопродавцевъ 30 °/ 0 и для учепыхъ
учебныхъ заведеній и библіотекъ 50 °/ 0 уступки.

Складъ изданій находится въ канцеляріи Императорскаго Православнаго Палестинскаго
ства, въ С.-Петербургѣ, набережная Мойки, близъ Синяго моста, д. 93, кв. № 16.

16
1

5 —

50
25
25

10 —

33 -

— 35
1 —

— 40

— 30

— 50
3 —

— 40

2 —

3 50
— 35
— 25
— 50
— 1
обществъ,

обще-

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРЪНІЕ
въ 1890 году будетъ издаваться на прежнихъ основаніяхъ.

Подписная цѣна на годовое изданіе съ паре- женскаго и у извѣстныхъ книгопродавцевъ; въ

сыдкой — въ Россіи 7 руб., за границей 8 руб. Петѳрбургѣ— въ книжномъ магазинѣ Тузова.
Подписка принимается: въ Москвѣ, у редак- Иногородные благоволятъ адресоваться исклю-

тора журнала, протоіерея при церкви Ѳеодора чнтельио такъ: въ редакцію „Православнаго
Студита, у Ннкитскихъ воротъ, П. А. Преобра- Обозрѣнія" въ Москвѣ. 1 — 1
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ІѴіЩъ І ОТКРЫТА ПОДПИСКА і годъуі]
^ на

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ",
вдеыі въ Рвссіи ежещѣлыыі иллюстрированны! щря да религіозно-

щавяввшаго тмія,
ВЪ 1890 ГОДУ.

„РУОСКІИ ПАЛОМНИКЪ" одобренъ для всѣхъ низшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній.

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ" въ 1890 году дастъ:

ЕЖЕНЕДЗзЛЬНЫХЪ НУМЕРА большого формата, съ рисунками (болѣе двухъ сои)
ѵЫ и статьями исключительно религіозно-нравственнаго характера.

6КНИЖЕКЪ литературныхъ приложены, большихъ историческихъ разсказовъ, путешествій,
жизнеописаній и пр., отъ 10 до 12 листовъ въ каждой.

2ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЯ, состоящихъ изъ большихъ коній-гравюръ съ

картинъ знаменитыхъ художниковъ: Леонардо да-Винчи „Тайная вечеря" (къ празднику Св.

Дасхи) и Мурильо „Взятіе Пресвятой Дѣвы на небо" (въ кондѣ октября).

Щ"ЕЙЯА „Русскаго Паломника" на годъ съ пересылкой и доставкой шесть рублей.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА.

Въ редакціи имѣются полныя экземпляры 1887, 1888 и 1889 годовъ.

Ддрѳсъ редакціи: С.-Петербургъ, Владимірскій проспекта, д. № 13.

Редакторъ-Издатель А. И. Лстовицкіѵ,.

3—1

объявление
ОТЪ БРАТСТВА СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКАГО

ВЪ Г. В/ІАДИМІРЪ.
Въ иконно-книжномъ окладѣ Братства продаются:

I. Изданія Братства:

Лваѳистъ Бвголюбипон БогкЗей Матери, дѣною въ 4 д. л. 25 к., въ 8 д. л. 13 і;

Акаѳнстъ Нладииірской Божіей Матери, дѣною въ 4 д. л. 25 к., въ 8 д. л. 12 к.

Акавистъ Св. бл. вел. кгозазю Георгію, Владимірскому Чудотворцу, дѣною въ

4 д. л. 3© коп.

Служба Боголюбпвой Божіей Матери, съ присоединеніемъ послѣдованія малаго

освященія воды, въ 4 д. листа, ціна 45 к.

Акаввстъ Пр. Богородиц 1!», (общій) въ 4 д. л., цѣна 35 к.

Сѵкввл. Кѣрі>в, цѣна 4 к. і на открытыхъ

Десять заповедей „ 2 к. 1 листахъ.

Молитва „Къ кону возопію Владычице", д. п., на листѣ, цѣна 3 к.

Жнтіе Св. бл. вел. іггаязя Л л «• і; с п м ;; j; а - II <■ із «• к а го , въ 8 д. д., дѣна 10 к.

Житіе Св. о.мг. шел. квязя Георгія Владимірскаго Чудотворда, въ 8 д. л.,
дѣна 1 к.

II. Езданія умершего діакона Ѳ. Е. Соколова.
Сборнішъ церкотгьаъ пѣсввкѣвіи, употребляеыыхъ во Владимирской епархія,

дѣна 1 р. 2© к.

Руководство для учаетвующвхъ въ слушеиіы сь архісрееяіъ и гото-
вящихся къ посвященію, дѣна 4SO к.

Таблица ѴЕІЕ гласивъ, съ показаніемъ образдовыхъ стихиръ на листѣ, цѣна 5 к. за
экземшіяръ и 3 р. за сотню.

В1р{рмы для ксрвоначалыіаго и успѣшнаго обучелЗя д-Ьтей в»
іиквлѣ иііиііо , дѣна 1© коп. 3 2



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890 ГОДЪ

на политическую, общественную и литературную газету;

Объявления по АО
коп. за строку.

Адресъ: С.-Петербургъ,
Преображенская 4.

РкдАкторъ И. В. Скворцовъ.
И здатель А. А. Греве.

(ЗбО вып. въ годъ)

ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ

МАГАЗИНЪ ДУХОВНЫХЪ книгъ

JZL. JL. Т "У 3 О В .А.,
ПЕРЕВЕДЕНЪ

въ Гостиный дворъ, маг. № 45, по Садовой улицѣ, Спб.

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ НОВЫЯ КНИГИ:
1) Библейская исторія при свѣтѣ но-

вѣйшихъ изслѣдованій и открытін. Ветхій Завѣтъ.

Въ 2-хъ роскошно издапныхъ томахъ. Составилъ
А. П. Лопухинъ. Изданіе иллюстрированное, со-

держащее болѣе 600 политипажей, снпжковъ съ

древнихъ памятниковъ, ландшафтовъ и картинъ

восточной жизни и два рисунка художника

Г. Дорё. Спб. 1889 г. Цѣна за оба тона 16 руб.,
въ изящныхъ коленкоровыхъ переплетахъ съ

золототиснѣніемъ и золотообрѣзомъ Я© р. (На
пересылку прилагать за 20 фуитовъ.)

2) Хрвіст!кнское учепіе о нрав-

ственности въ изложеніи Г. Мартенеена,
доктора богословія, епископа зеландскаго, въ

Даніи. Въ двухъ томахъ. Переводъ съ нослѣдняго

авторизованнаго англійскаго изданія А. Л. Ло-

пухина. Спб. 1890 г. Цѣна за оба тома 5 руб.і
съ перес. в руб. (Вышелъ томъ I, на второй
тонъ выдается билетъ).

3) Какъ живутъ шшші умершіе u

как 'ь будсмъ « біить и імы но смерти.

По ученію православной церкви, и выводамъ нау-

ки, монаха Митрофана. Въ 3-хъ болыдихъ то-

махъ. Спб. 1889 г. Цѣна каждаго тома Я руб.,
съ пересылкою по Я р. 3© коп. Въ изящныхъ

коленкоров. переплетахъ съ золотымъ тисненіемъ
по 3 руб. за каждый томъ.

Магазинъ снабжѳнъ болыпимъ выборомъ
духовно-нраветвенныхъ книгъ.

Требованія гг. иногородныхъ исполняются съ пер-

вою почтою. 3—2

САМОУЧЕБНИОКЪ
КРОЙКИ и шитья

для духовныхъ особъ. Высылается съ прибавле-
ніемъ выкройки во весь .ростъ новаго образца
подряснпка; легко каждому дома шить. Ц. съ перес.

3 р. Невскій д. 74, кв. 12. А. Адамович*.
1—1

РЯСЫ ДЛЯ ОВЯЩЕШОЫИНТЕЛЙ
готовыя мѣховыя: на лисьихъ, енотовыхъ, вы-

хохолевыхъ и бѣличьихъ мѣхахъ, также и ват-

ныя съ бобровымъ воротникомъ и лацканами, и

драповыя предлагает!, магазинъ мѣховыхъ товаровъ

и дамскиіъ вещей И. Карева, гостиный дворъ,

№ 31, верхняя галлерея, на углу Невскаго и Са-
ДОВОЙ. 3— 3

„ДОГМАТИЧЕСКОЕ ВОГОМОВІГ,"
ЕПИСКОПА ІУСТИНА,

можно получать въ канцеляріи его— въ Херсонѣ

двѣ части, за 4 рубля съ пересылкою.

8—5

Дішрі!, Аршшмігь Херсшів < и
Оіеяш.

Полное собраніе нроновЬдеи его
въ 5-ти тоіш\ъ. Вышли изъ печати пер-

вые три тома: 1 —проповѣди на праздники Господ-
скіе; 2-й на праздники Богородичные и дни свя-

тыхъ; 3-й на дни воскреспые отъ пасхи до недѣ-

ли мытаря и фарисея, Т. 4-й. Проповѣди на дни

воскресные отъ недѣли мытаря и фарисея до

пасхи и Великій постъ вындетъ въ половинѣ де-

кабря; Т. 5-й на дни высокоторжественные, раз-

ные случаи, погребенія выйдетъ въ январѣ 1890
годр,. Ц. каждому тому f р. 95 к., съ пер. Я р.

Складъ: Москва, Фуркасовскій нереулокъ, въ

книжн: маг. А. Карцева. О складѣ другихъ

книгъ у А. Карцева и льготномъ условіи выписки
см. № 40 сего года. 1 — 1

портной дгавнАго іиг "
И ЦЕРКОВНЫХЪ ОБЛАЧЕНІЙ

Н. Волхонскій переѣхалъ изъ Троицкаго под-

ворья на Невскій проспектъ, въ д. № 55, кв. 20.
3—2
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On ХозМишаго Упрамеш щи СмтМшгмъ Стіодѣ. |
Вь Сѵнодальныхъ ннижныхъ лавкахъ въ Москвѣ и С.-Петербургѣ £
(въ Москвѣ въ зданіи Сѵнодальной типографіи, въ С.-Петербургѣ

въ зданіи Святѣйшаго Сѵнода и въ новомъ зданіи Сѵнодальной

типографіи, по Кабинетской улицѣ)

Продаются сочиненія покойнаго Преосвященнаго Пор«і»ирІя (Успенскаго):

К. Исторін Авоиа. (Три части, въ трехъ книгахъ).

Въ первой части сего сочинеиія излагается исторія Аѳона языческаго за время съ
2500 г. до Р. Хр. по четвертый вѣкъ христіанскій; во второй —устныя и письмеииыя преданія
аѳонистовъ (жителей Аѳона) о началѣ у нихъ христіанства и монастырей —исторія Аѳона

Христіанскаго мірскаго, до разоренія его магометанами, т. е. съ 309 по 676 г. по Р. Хр. въ
третьей обшпрнѣйшей части излагается исторія Аѳона монашескаго съ 676 по 1860 г. Къ і
первой изъ сихъ книгъ приложеиа карта Аѳона. Цѣна 3 рубля.

II. Первое путеімеетвіе въ авпнсвіе монастыри и свиты.

Означенное сочинеиіе представляетъ весьма обширный сборникъ путевыхъ замѣтокъ и
ученыхъ изслѣдованій Преосвященнаго Порфирія о церковныхъ н нсторическихъ памятникахъ
въ аѳонскихъ монастыряхъ и скитахъ, за время перваго путешествія его по Аѳону въ 1845
и 1846 г.г. Трудъ этотъ раздѣляется на двѣ части и каждая часть, еъ свою очередь, на два
отдѣла, такъ что все сочиненіе состонтъ изъ 4 отдѣльньтхъ киигъ значительнаго объема. Въ
текстѣ книгъ помѣщено много снимковъ съ разныхъ историческихъ достопримѣчательностей

Аѳона. Къ отдѣлу первому второй части приложена карта Аѳона (на 4 листахъ), составленная
на мѣстѣ самимъ Преосвященнымъ Порфиріемъ, нѣсколько снимковъ съ наиболѣе замѣчателъ-

ныхъ древнихъ рукописей и особый томъ приложеній, относящихся ко 2-й части сей книги.

III. Второе кутешествіе по св. торЪ Аоонской и опиешііс свитовъ
аѳонсвпхъ (отдѣльная книга).

Второе путешесівіе Преосвященнаго Порфирія на Аѳонъ и вообще къ святымъ мѣс-

тамъ Востока относится къ 1857 — 1861 г.
Въ текстѣ книги, какъ и въ „первомъ путешествіи", находится много снимковъ съ

дерковиыхъ достопримѣчательностей, найденныхъ авторомъ въ разныхъ аѳонскихъ скитахъ и
монастнряхъ. Цѣна за всѣ сін шесть книгъ в руб. •

IV. Четыре бссЬды «І>отік, евятѣішіато Архіепиекопа Кон-
ставтнионольскаго, и разсужденіе о нихъ Архимандрита Порфирія Успенскаго.
Цѣна I руб.

Означенный бесѣды, приведенныя въ книгѣ въ греческомъ ихъ подлинникѣ, съ русскимъ
переводомъ, принадлежать Архіепископу Константинопольскому Фотію, ученѣйшему мужу
своего времени и исповѣднику православія. Предметомъ первыхъ двухъ бесѣдъ послужили
нашествія русскихъ на Царьградъ въ IX вѣкѣ. Третья же и четвертая бесѣды произнесены
были въ церкви Св. Софіи въ Константинополѣ, по случаю окончательная торжества право-
славія надъ иконоборствомъ и другими ересями. Вслѣдъ за текстомъ бесѣдъ излагается
историческая и ученая ихъ оцѣнка, сдѣланная Архпмандритомъ (впослѣдствіи Епископомъ)
Порфиріемъ.

♦

Содержаніе: Высоч айііхія повелѣнія и благодарность. —Опредѣленіе Св. Сгнода J>
сборѣ пожертвованій въ пользу голодающихъ черногорцевъ.— Посланіе Патріарха Александрій-
скаго.— Опредѣленіе Правительствующаго Сената. —Сочиненія, одобрен оыя Учебныыъ Коми-
тетом. — Прибавлжя: Слово по поводу современныхъ безнадежно-мрачныхъ воззрѣній на
жизнь человѣческую.— О воскресномъ покоѣ съ гигіенической и экономической точекъ зрѣнія.—
Приходская община въ греческой церкви. —Обозрѣніе церквей военнаго вѣдомства Главными
священникомъ. —Извѣстія н замѣтки. —Сообщенія о новыхъ кннгахъ. —Объявіенія.
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