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ВНУТРЕННІЯ ИЗВЬСТІЯ.

обществу присвоивается названіе «Императорское»; б) вице- ■ предсѣдатель общества и представители въ совѣтѣ онаго отъ вѣдомствч> святѣйшаго сѵнода и министерства иностранныхъ дѣлъ назначаются по представленію предсѣдателя Высочайшею волею; в) ежегодные смѣта и отчеты общества вносятся, чрезъ предсѣдателя, на Высочайшее Его Императорскаго Величества воззрѣніе; г) дѣла, передаваемыя совѣту православнаго палестинскаго общества и донынѣ находившіяся въ вѣдѣніи палестинской коммиссіи, пе подлежатъ обсужденію общаго собранія общества.— «Новости» сообщаютъ, что секретарь Императорскаго православнаго палестинскаго общества, т. с. В. Н. Хитрово на дняхі. отправился въ Іерусалимъ. Настоящая поѣздка г. Хитрово находится въ связи съ состоявшеюся недавно фактическою передачею палестинскому обществу дѣлъ, обязанностей и капиталовъ бывшей при азіятскомъ департаментѣ министерства иностранныхъ дѣлъ палестинской коммиссіи, а равно и съ дѣломъ скорѣйшаго окончанія предпринятыхъ палестинскимъ обществомъ значительныхъ сооруженій въ Іерусалимѣ, Расширеніе сферы дѣятельности палестинскаго общества вслѣдствіе означенной передачи, сосредоточеніе въ немъ одномъ всѣхъ заботъ о благотворительныхъ и учебныхъ русскихъ учрежденіяхъ въ Святой Землѣ, побудило палестинское общество ближе ознакомиться на мѣстѣ съ современнымъ состояніемъ православныхъ учрежденій въ Іерусалимѣ и съ ихъ ближайшими задачами, чтобы точнѣе опредѣлить характеръ своей дѣятельности и въ новомъ ея періодѣ. Что касается, въ частности, учрежденій общества для пособія православнымъ паломникамъ въ Святую Землю, то обширныя постройки—страннопріимные дома внутри и внѣ іерусалимскихъ стѣнъ—въ настоящее время приближаются къ окончанію. Страннопріимный домъ внѣ іерусалимскихъ стѣнъ будетъ оконченъ, вѣроятно, настоящею осенью; стоимость его простирается свыше 450 тыс. франковъ. Другая постройка, па которую ассигновано до 350 тыс. франковъ, также быстро подвигается впередъ.— 1 октября исполнится девяносто лѣтъ рожденія митрополита Исидора. Высокопреосвященный Исидоръ (Никольскій)

Епископская хиротонія.—Дополненіе устава Палестинскаго Общества.— 
Расширеніе дѣятельности этого общества.—Новыя постройки въ Пале
стинѣ.—90-лѣтіе митрополита Сиб. Исидора. — Юбилей главнаго воен
наго священника. —Состояніе работъ ио илстройкѣ храма на мѣстѣ ка
тастрофы 1 марта.—Отъѣздъ оберъ-прокурора св. синода въ Крымъ. — 1 
Учрежденіе публичныхъ библіотекъ при сельскихъ школахъ. — Открытіе ’ 
такой библіотеки.—Поступленіе государственныхъ доходовъ.—Учрежденіе , 
сельско-хозяйственныхъ коммиссій. — Отмѣна безплатной корреспонден

ціи.—Учрежденіе лѣсной стражи.— 21 сентября происходило нареченіе, а 24 го въ главномъ Свято-Троицкомъ соборѣ Александро-Невской лавры хиротонія ректора подольской духовной семинаріи архимандрита Антонія во епископа новгород-сѣверскаго, викарія черниговской епархіи. Хиротонію совершалъ высокопреосвященнѣйшій Исидоръ, митрополитъ с. петербургскій и новгородскій, совмѣстно съ членами Св. Синода—преосвященными архіереями Гермогеномъ, епископомъ псковскимъ, Германомъ, бывшимъ епископомъ кавказскимъ, Маркеломъ, бывшимъ епископомъ витебскимъ, а также Антоніемъ, первымъ с.-петербургскимъ викаріемъ, епископомъ выборгскимъ. Хиротонія происходила предъ началомъ божественной литургіи, но прочтеніи часовъ. По окончаніи литургіи, въ которой принималъ участіе и вновь посвященный во епископы, высокопреосвященный Исидоръ вручилъ послѣднему архіерейскій жезлъ.— Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Его Императорскаго Высочества предсѣдателя Императорскаго православнаго палестинскаго общества, Высочайше повелѣть соизволилъ: 1) Состоящую при азіатскомъ департаментѣ министерства иностранныхъ дѣдъ палестинскую коммиссію закрыть, передавъ ея обязанности, дѣла и капиталы въ завѣдываніе совѣта пра вославнаго палестинскаго общества. 2) Въ уставъ православнаго палестинскаго общества включить, взамѣнъ цыпѣ существующихъ въ немъ правилъ: а) православному палестинскому
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родился 1799 года, 1 октября, Тульской губерніи, Каширскаго уѣзда, въ селѣ Никольскомъ.— Въ «Сынѣ Отечества» сообщается, что 17 сентября, въ квартирѣ главнаго священника гвардіи, гренадеръ, арміи и флотовъ, А. А. Желобовскаго было братское собраніе столичныхъ и окрестныхъ военныхъ священниковъ, которые привѣтствовали своего начальника съ исполнившимся тридцатилѣтіемъ службы его въ священническомъ санѣ. Въ память этого событія военное духовенство постановило собрать капиталъ па учрежденіе стипендіи имени о. Желобовскаго въ новгородской семинаріи, гдѣ онъ получилъ среднее образованіе. Кромѣ сего, принты— Сергіевскаго п Адмиралтейскаго соборовъ поднесли иконы съ адресами, а московское военное духовенство—адресъ въ великолѣпной обложкѣ.— По свѣдѣніямъ «Ловостейі постройка храма на мѣстѣ катастрофы 1-го марта 1881 года на Екатерининскомъ каналѣ выразилась пока возведеніемч. всего фундамента и основанія стѣнъ па 2 аршина отъ земли; зимоюпопрежнему будутъ продолжаться различныя подготовительныя работы.— На дняхъ г. оберъ-прокуроръ Св. Синода, К. П. Побѣдоносцевъ проѣхалъ черезъ Москву въ Крымъ. Исправленіе его должности, па время отсутствія, поручено товарищу его тай- і ному совѣтнику Смирнову.— «Новости* сообщаютъ, что вслѣдствіе ходатайства, возбужденнаго нѣкоторыми земствами, министерство народнаго просвѣщенія разрѣшило въ настоящее время устройство при , отдѣльныхъ сельскихъ и городскихъ училищахъ особыхъ пуб- ' личныхъ общедоступныхъ библіотекъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, министерство поставило въ обязанность завѣдующимъ такими библіо теками, чтобы выбора. книгъ для послѣднихъ производился подъ ближайшимъ контролемъ учебнаго начальства, а также чтобы чтеніе книгъ отнюдь не было разрѣшаемо въ самомъ помѣщеніи библіотеки и производилось лишь на дому.— «Русскія еѣд.»> со словъ «Южнаго Края* сообщаютъ, . что недавно въ селѣ Марковскомъ, Лебединскаго уѣзда, Харь- і конской губ., открыта первая въ Россіи «сельская обществен- ! ная библіотека*. Эта библіотека принадлежитъ цѣлой волости, I имѣетъ особый уставъ и завѣдуется правленіемъ, выбраннымч. изъ мѣстныхъ жителей. Постановивъ учредить библіотеку, марковскіе крестьяне обратились за содѣйствіемъ къ харьковскому Обществу грамотности. Общество отнеслось къ просьбѣ сочувственно и открыло сборъ пожертвованій книгами. Всего собрано и сдано въ марковскую библіотеку 1,393 книги, изъ которыхъ 488 религіозно-нравственнаго содержанія, 311—беллетристическаго, 96—сельско-хозяйственнаго, 79—географическаго, 128 —историческаго, 63—медицинскаго, 60 естествеппо-научпаго и 167 разныхъ мигъ. Нельзя не порадоваться этому столь полезному учрежденію, и не пожелать, чтобы опо нашло себѣ подражаніе и въ другихъ мѣстахъ.— Въ опубликованныхъ предварительныхъ кассовыхъ свѣдѣніяхъ о государственныхъ доходахъ за первую половину текущаго года показано доходовъ 412,492,000 руб. противъ 374,869,000 р. за то же время 1888 года.— Въ министерствѣ, государственныхъ имущества, поднята, вопросъ объ учрежденіи при всѣхъ волостяхт. губерніи сельскохозяйственныхъ коммиссій, съ цѣлью содѣйствія сельско- 1 хозяйственному лѣсоводству, садоводству, пчеловодству и другимъ отраслямъ сельскаго хозяйства.— Рѣшено съ 1-го января 1891 г. отмѣнить безплатную ! пересылку корреспонденцій; взамѣпч. же ея ввести льготную 

плату въ размѣрѣ одной копѣйки за каждые два лота или фунта посылки; неограниченная льгота предоставляется министерствамъ, административнымъ и судебнымъ учрежденіями.; ограниченная — предводителямъ дворянства, городскимъ, земскимъ и сословнымъ учрежденіямъ.— Извѣстно, что по новому лѣсному закону надзоръ за частными защитными лѣсами возложенъ на обязанность казенной лѣсной администраціи и полиціи. Между тѣмъ, будучи обременены массой своихъ прямыхъ дѣлъ, ни та, ни другая не въ состояніи, какъ показалъ опытъ, удовлетворить этому требованію новаго лѣснаго закона. Въ виду этого, въ настоящее время предъ министерствомч. государственныхъ имуществъ, возбуждено, по словамъ «Новостей», ходатайство объ учрежденіи въ лѣсахъ, признанныхъ защитными, правительственной стражи на тѣхъ же основаніяхъ, на какихъ она существуете, въ казенныхъ лѣсахъ, съ содержаніемъ ея па счетъ казны. Учрежденіе стражи желательно, главнымъ образомъ, въ лѣсахъ, находящихся въ спорѣ, какъ, напримѣръ, въ Крыму, между частными лицами и татарскими обществами.
МИССІОНЕРСКІЙ ОТДѢЛЪ.

ИЗЪ ДНЕВНИКА ПУТЕШЕСТВІЙ УРСУЛЬСКАГО МИССІОНЕРА 
ЗА 1888-й ГОДЪ.Поѣздки съ проповѣдью но кочевьямъ язычниковъ въ отчетномъ году начаты нами вь то время, когда природа вполнѣ, такъ сказать, вступила въ свои весеннія права, т. е. въ концѣ мая мѣсяца. Особенностію поѣздокъ нынѣшняго года было добровольное обреченіе нами себя на нѣкотораго рода лишенія, подъ коими я разумѣю: отсутствіе палатки, удобной постели и теплой одежды, этихъ неразлучныхъ прежде спутниковъ нашихъ при всѣхъ путешествіяхъ, — обреченіе, вызванное желаніемъ обойтись безъ вьючной лошади, много, но вашему опыту, мѣшающей въ ѣздѣ, особенно въ лѣсу, а главное требующей лишнихъ расходовъ... Не имѣя палатки, вы останавливаетесь подъ первою попавшеюся лѣсиной, а если видите небо безоблач ■ пымъ, то и лѣсины вамъ не нужно, разсѣдлываете коней, разводите костеръ... и чрезъ какіе нибудь полчаса, по пріѣздѣ на мѣсто ночлега, располагаетесь уже на отдыхъ. Это разъ. Второе: ночуя базъ палатки и прочихъ удобствъ, вы непремѣнно проснетесь съ природою, съ восходомъ сойща; а при такомъ раннемъ пробужденіи, если будетъ вблизи аилъ, скорѣе застанете хозяевъ дома и притозгь трезвыхъ; а это какч> важно для миссіонера!Іюня 16—24. Путешествовали съ проповѣдью по р.р. Улетѣ, Улегему и Яламану, отстоящему отъ пашей резиденціи на 56 верстъ. Населеніе по первой рѣчкѣ пе многочисленно, до 12 аиловъ, —но упорно въ своемъ невѣріи; упорство это объясняется вліяніемъ авторитетнаго здѣсь кама, нѣкоего Кобы- жака, — кубулгана, т. ѳ. способнаго, по народному повѣрыо, превращаться во что вамъ угодно, послѣ каждаго проѣзда миссіонера съ проповѣдью внушавшаго народу о необходимости оставаться въ вѣрѣ отцовъ своихъ, подъ опасеніемъ, вч. противномъ случаѣ, страшнаго гнѣва Эрлика. Нынѣ однако ііе- пришлось сему усерднѣйшему служителю бѣсовъ парализовать успѣхъ пашей проповѣди, да и никогда уже не придется; объ этомъ свидѣтельствуютъ: поставленный въ лѣсу на 4 высокихъ Столбахч. срубъ съ останками сего кама и повѣшенный на лѣсинѣ въ головахч. его громадный бубенъ, осужденный
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на гніеніе вмѣстѣ съ своимъ хозяиномъ. На эту поразившую насъ картину наткнулись мы совершенно неожиданно, 18 числа, слѣдуя въ глубинѣ лѣса чрезъ крутой перевалъ, отдѣляющій Улету отъ р Улегема. «Вотъ и еще меньше однимъ слѣпымъ вождемъ слѣпыхъ, однимъ врагомъ, стоявшимъ па пути нашего миссіонерствованія», воскликнули мы тогда невольно, скорбя въ первый моментъ о погибели нераскаяннаго идолопоклонника, по радуясь затѣмъ за будущее спасеніе прочихъ кочевниковч> Улеты, которое, вѣруемъ, при помощи Божіей, совершится теперь скорѣе...На слѣдующій день, въ долинѣ Улегемской, вмѣщающей въ себѣ до 15 аиловъ, нашли мы многихъ внимательныхъ слушателей пашей проповѣди, с/ь которыми и провели въ бесѣдахъ два съ половиною дня. 21-го къ вечеру перевалили во. Яла- малъ. Здѣсь опять неудовольствіе: изъ 18 аиловъ едва въ пяти нашли желавшихъ слушать насъ. Обрѣтается и здѣсь дѣятельное орудіе дьявола въ лицѣ богача Козыбая, держащаго мѣстное населеніе въ своей власти и снабжающаго опое всѣмъ потребнымъ въ домашнемъ быту, подъ условіемъ твердаго стоянія въ вѣрѣ отцовъ своихъ. Но карающая деспица Божія постигла и сего лиходѣя: владѣя прежде однимъ только глазомъ, онъ внезапно лишился и сего послѣдняго; видимо и весь организмъ его разрушается. Вотъ и еще однимъ противникомъ меньше будетъ.Въ Яламанѣ предметомъ нашихъ бесѣдъ была, между прочимъ, исторія всемірнаго потопа, приводимая нами во свидѣтельство праведнаго гнѣва Божія за грѣхи идолопоклонства. Слушатели, на вопросъ нашъ: есть ли у нихъ преданіе о всемірномъ потопѣ? не только отвѣчали утвердительно, но и указывали памъ па вещественный знакъ, оставшійся у нихъ отъ всемірнаго потопа,—большой плоть, лежащій иа самой вершинѣ горнаго Яламанскаго хребта. Объ этомъ плотѣ неоднократно слыхали мы и отъ русскихъ, видѣвшихъ его, по ихъ словамъ, повисшимъ на одномъ изъ массивныхъ камней, вѣнчающихъ вершину Яламана. При всемъ нашемъ желаніи видѣть своими глазами эту, такъ сказать, археологическую находку, мы никакъ не могли иайдти ее, хотя и проѣзжали, по словамъ знающихъ, недалеко отъ мѣста ея нахожденія. Одинъ, впрочемъ, почтенный калмыкъ объяснилъ памъ, что помянутый плотъ хотя и дѣйствительно имѣется на указанномъ мѣстѣ, но уже настолько истлѣвшій, что нельзя даже опредѣлить: изъ какого онъ дерева; происхожденіе же сего плота и сей разсказчикъ относитъ ко временамт, всемірнаго потопа.Іюля 1—8. Первыя пять дней провели въ Кораколѣ, среди густаго населенія въ составѣ 150 душч> обоего пола, находящихся, за немногими исключеніями, въ вѣчной кабалѣ у мѣстнаго богача, Алтайскаго креза, Павыла Моткочокова. До чего простирается власть этой особы на мѣстное населеніе, доказываетъ, между прочимъ, слѣдующій фактъ. Много здѣсь желающихъ заняться хлѣбопашествомъ, для котораго мѣстность представляетъ самыя благопріятныя условія; были уже сдѣланы и опыты сего, давшіе самые блестящіе результаты. Но вотъ Павылъ налагаетъ свое ѵ е і о па эти, по его словамъ, ненужныя затѣи, и все брошено впредь до его, Павыла, разрѣшенія. Пародъ, правда, бѣдствуетъ, благодаря сему дикому распоряженію властелина; но что за бѣда? за то сей благоденствуетъ, предорого продавая народу свой ячмень, весьма выгодно вымѣниваемый имъ у русскихъ крестьянъ па скотъ, собираемый за безцѣнокъ у тѣхъ же калмыкъ. У этого паука, сосущаго народную кровь, имѣется однако благовидный предлогъ къ помя- . 

нутому распоряженію. «Будетъ родиться у васъ хлѣбъ, вѣщалъ онъ на народныхъ сборищахъ, позарятся на вашу землю русскіе и отнимутъ ее у васъ; лучше поэтому не сѣять». Но вотъ и не сѣянъ хлѣбъ пи однимъ калмыкомч, много уже лѣтъ, а русскій элемента все же вторгся въ предѣлы Каракола и поселился по сосѣдству самаго Павыла. Горе ему отъ сего непрошеннаго нашествія, но горе и осмѣлившимся потревожить его многолѣтній покой. Не прошло и трехъ лѣта со времени заселенія русскихъ въ Туяктѣ, какъ они, преслѣдуемые Павы- ломъ, вытоптавшимъ своими безчисленными табунами всѣ ихъ пашни и покосы, принуждены были возвратиться вспять, оставивъ на произвола, судьбы но малыя свои постройки. Такъ Павылъ, неуспѣвшій прямымъ путемъ достичь своей завѣтной цѣли—недопущенія русскихъ въ свои предѣлы, достигъ ея пу- темч, инымъ...Коракольскіе язычники, за немногими исключеніями, слушали пасъ весьма неохотно, ссылаясь, по обыкновенію, на своихъ якшиларовъ, остающихся доселѣ искрещенными; Павылъ же, этотъ глава самихъ якшиларовъ, на отрѣзъ отказался бесѣдовать съ нами, говоря: «я старъ, глухъ и глупъ; что же и разговаривать со мной о вѣрѣ»?Послѣдніе три дня поѣздки провели въ Кайрлыкѣ, имѣющемч, до 10 аиловъ. Слушали почти вездѣ хорошо. Здѣсь пришлось намъ быть очевидцами повиданнаго нами прежде зрѣлища — камланья. Оно происходило въ аилѣ мѣстнаго богача Манди Кульджуева и, по обыкновенію, ночью. Еще съ полудня, какъ вороны на трупъ, стекались на готовое вино и жирное конское мясо и бѣдные и богатые. Мы пріѣхали около 9 час. вечера. Въ аилѣ Манди и кругомъ все уже готово было для начатія дѣйствія. При входѣ въ юрту намъ представилась слѣдующая картина. На почетнѣйшемъ мѣстѣ, съ орлинымъ взоромъ, свысока па всѣхъ посматривая, въ томъ числѣ и па мепя, непрошеннаго гостя, преважно сидѣлъ камъ, не простой, а 
укту почтительно угощаемый виномъ и трубною; впереди его—почтенныхъ размѣровъ бубенъ; по сторонамъ—почтенные гости; у входа — толпа званныхъ и незваныхъ. Намъ предложено было мѣсто рядомъ съ почтенными гостями, по тотчасъ же нашлись изъ собравшихся недовольные, протестовавшіе па наше прибытіе; впрочемъ большинство не находило помѣхою мое присутствіе, вч> томъ числѣ и самъ хозяинъ, встрѣтившій мепя словами: «здравствуйте, ваше благородіе, пожалуйте». Самъ камъ, па вопросъ, мой къ нему, не помѣшаю ли ему своимъ присутствіемъ, отвѣчалъ, фамильярно пожавъ мою руку: «кея-гок». Заручившись такимъ образомъ разрѣшеніемъ большинства, мы спокойно усѣлись, въ ожиданіи начала дѣйствія, которое и не замедлило послѣдовать. Вотъ по знаку кама, что время и за дѣло приняться, встаетъ съ своего мѣста гордый хозяинъ аила и, почтительно кланяясь каму, униженно прислуживаетъ ему, подавая аттрибуты его идолослуженія: шапку съ филиповыми перьями, маніякъ и бубенъ: во всеоружіи этихъ доспѣховъ камъ преобразился въ подобіе дьявола. Но вотъ новый прислужникъ вручаетъ ему подозжеішую вѣтку пахучаго можжевельника, которою жрецъ, съ сознаніемъ важности совер шаемаго дѣла, окуриваетъ себя самого, бубенъ, идоловъ аила, и въ заключеніе миніатюрную игрушечную зыбку, долженствовавшую знаменовать будущее счастливое рожденіе и воспитаніе дѣтей подъ охраною самого Эрлика. Теперь подготовленія всѣ кончены. Страшный ударъ въ бубенъ потрясъ воздухъ;... другой,... третій, и процессъ камланья начался. Какъ сейчасъ вижу конвульсивное, обезображенное оспою лице кама, неистово
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потрясающаго бубенъ, бьющаго себя по плечамъ и головѣ, склоняющагося предъ идолами на колѣна, подпрыгивающаго и вертящагося. Долго въ такомъ видѣ усердный служитель бѣсовъ испрашивалъ у нихъ разныхъ милостей хозяевамъ аила, сопровождая 'свои моленія ударами въ бубенъ то слабыми, то болѣе или менѣе сильными. Вдругъ—перемѣна мѣста дѣйствія. Камъ выбѣгаетъ на улицу и здѣсь, подъ открытымъ звѣзднымъ небомъ, торжественно совершаетъ новый актъ камланьи надъ скотомъ, принадлежащимъ виновнику торжества, и въ частности надъ тою частію безсловесныхъ, которая безжалостно обречена на мучительное заколеніе въ угоду бѣсамъ и ихъ алчнымъ служителямъ. Убранные въ лентахъ и привязанные но одиночкѣ къ свѣже-вырубленнымъ и воткнутымъ въ землю березкамъ, фыркая и дрожа отъ страха, сытые кони рвались туда и сюда, видимо приведенные въ бѣшенство страшнымъ видомъ кама и его бубна, а еще болѣе того ударами въ оный; но крѣпкія привязи удерживали ихъ на мѣстѣ. По возвращеніи вгь аилъ камъ сталъ на прежнее мѣсто; но тутъ началась новая комедія, значеніе коей любезно объяснилъ намъ сосѣдъ нашъ по сидѣнью, покрещенный калмыкъ Можотъ, въ аилѣ котораго нашли мы, замѣтимъ кстати, и пріютъ радушный. < Понимаете ли въ чемъ дѣло? шепнулъ онъ намъ па ухо: вѣдь камъ присутствуетъ теперь здѣсь только тѣломъ, душою же на небѣ пребываетъ, съ самимъ Эрликомъ бесѣдуетъ. Вотъ постойте, когда возвратится на землю, разскажетъ все, что видѣлъ и слышалъ тамъ». Моментъ возвращенія дѣйствительно насталъ: объ этомъ возвѣстили тихіе, едва слышные удары въ бубенъ; публика притаила дыханіе, чтобы не проронить ни одного слова вѣщателя; прислушались и мы .. «Царь Эрликъ недоволенъ жертвою .. вотъ молнія съ неба падаетъ на ваши головы... быть бѣдѣ»... Всѣ рѣшили, что это предвѣщаетъ смерть больной матери Мандія, ради которой и совершено между прочимъ камланье. Что дальше было—намъ неизвѣстно, ибо просидѣвши въ аилѣ Манди съ 9 до 12 час. ночи, мы ушли недождавшись конца камланья, которое продолжалось два часа и послѣ нашего отбытія. На утро собравшаяся въ числѣ двухъ сотъ человѣкъ толпа за котлами жертвеннаго мяса и ташаурами навезеннаго вина предалась такому объяде- пію и пьянству, что мы порѣшили за лучшее скорѣе возвратиться во свояси. Этою поѣздкою и закончилось наше путешествіе съ проповѣдью. (Томск. еп. в. 1889 г. 15 іюля).
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ЗАМѢТКИ И СООБЩЕНІЯ 0 ПЕЧАТИ.
Взглядъ нѣкоторыхъ французскихъ мыслителей на свободу кообще.— 
Почему нельзя допустить абсолютной религіозной свободы?—-Взглядъ 
митрополита Филарета на ограниченіе начала свободы совѣсти. —Леруа- 
Болье о матеріальномъ обезпеченіи прозелитовъ православія со стороны 
русскихъ миссіонеровъ. —Взглядъ на это дѣло митрополита Иннокентія.Извѣстный французскій публицистъ А. Леруа-Болье въ своей статьѣ «О религіозной свободѣ въ Россіи», напечатанной въ журналѣ «Обозрѣніе двухъ міровъ», указывая на то, что русское правительство ограничиваетъ прозелитизмъ инославныхъ исповѣданій въ Россіи, называетъ такое ограниченіе несовмѣстимымъ съ понятіемъ о религіозной свободѣ, говоритъ даже, что въ Россіи совсѣмъ не имѣютъ и понятія о томъ, что такое религіозная свобода. Г. Н. Д., критически разсмотрѣвшій статью Леруа-Болье въ «Руководствѣ для сельскихъ пастырей»,— замѣтивъ, что прозелитизмъ инославія не абсолютно воспрещенъ

въ Россіи (не только не христіане, но и христіане всякаго
терпимаго въ Россіи исповѣданія, могутъ переходить въ какое- либо инославное исповѣданіе съ разрѣшенія высшей власти, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже и безъ особаго разрѣшенія),— старается .далѣе показать, что истинная свобода вообще не чуждается ограниченій Онъ ставитъ вопросъ на философскую почву и апеллируетъ къ философскимъ авторитетамъ, отвергавшимъ необходимость абсолютной свободы вообще.

і 
і
і

Боссюэтъ, цитуетъ г. Н. Д., говоритъ: «Свобода человѣка есть свобода, а не независимость. Свобода не исключаетъ подчиненій, необходимо присущаго тварному существу». Необходимость ограниченія свободы признавалъ даже такой либеральный мыслитель, какъ Лакордеръ. Лескеръ говоритъ: «Истинно сво бодный народъ тотъ, у котораго всѣ стремленія къ благу, всѣ побѣды надч. зломъ, всѣ начинанія, направленныя къ пріумноженію совершенной истины и справедливости, условливающихъ цивилизацію, находятъ наиболѣе разумную поддержку сколько со стороны власти, столько же и со стороны общественнаго мнѣнія... Упрочить, даже силою, господство блага нравственнаго и матеріальнаго—во всякой странѣ и цивилизаціи составляетъ обязанность общественной власти. Итакъ, идея свободы въ обще- свѣ не исключаетъ идеи сдерживающаго авторитета, и самымъ свободнымъ народомъ долженъ быть признанъ не тотъ, у котораго дурные взгляды находятъ наименѣе препятствій, а тотъ, у котораго самый свободный полетъ мысли будетъ обезпечена, лишь въ отношеніи къ тому, что достойно уваженія». —«Правительства, говоритъ одинъ изъ современныхъ французскихъ писателей, Виконть д’Армапь.якъ, учреждены для того, чтобы поддерживать уваженіе кч> божественнымъ законамъ, которые должны лежать въ основѣ законовъ гражданскихъ. А такт> какъ законы эти тѣмъ лучше исполняются, чѣмъ вѣрнѣе будутъ поняты, то правительство, очевидно, имѣетъ право и обязано 
противодѣйствоватъ виновникамъ лжи распространятъ свои 
обманчивыя доктрины,—оно имѣетъ неоспоримое право защи щать истину противъ заблужденія».Такимъ образомъ,—дѣлаетъ выводъ г. Н. Д., и по воззрѣніюфранцузскихъ мыслителей—понятію о христіанской свободѣ нисколько не противорѣчивъ ограниченіе способовъ уклоненія человѣка отъ своего назначенія, и русское правительство не только можетъ, но и должно защищать истину, заключающуюся въ православной религіи, отъ заблужденія, т. е. охранять православное населеніе отъ совращенія въ другія исповѣданія или въ иновѣріе, а эту именно цѣль главнымъ образомъ и преслѣдуетъ воспрещеніе прозелитизма инославнымъ исповѣданіямъ вч> отношеніи къ православной церкви. Предоставленіе всѣмъ и каждому полной свободы совращенія изъ православія было бы равносильно допущенію безнаказанности посягательствъ на истинную свободу, а это былобы гораздо пагубнѣе не только для це-р кви, но и для государства, нежели полная безнаказанность за распространеніе анти-правительственныхъ или безнравственныхъ сочиненій, за похищеніе чужой собственности, за убійство и т. и.» — «Истина, говоритъ д’Арманьякъ, есть нѣчто слишкомъ высокое и прекрасное, чтобы можно было вполнѣ индифферентно относиться къ ней. Ее обыкновенно или любятъ любовью пламенною, безграничною, любятъ до самоотверженія, до мученичества, или же ненавидятъ адскою ненавистью, преслѣдуютъ съ неукротимымъ неистовствомъ. Но этому правительство не можетъ быть равнодушнымъ въ вопросахъ о добрѣ и злѣ, истинѣ и заблужденіи. Слѣдовательно долгъ его покровительствовать истинѣ и добру. Многіе заблуждающіеся умы возражаютъ, что
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необходимо-де всѣмъ мнѣніямъ предоставить свободный выходъ въ свѣтъ, что народу присуще умѣнье различать истину отъ заблужденія, что дли своей защиты истина имѣетъ достаточно собственныхъ силъ и не нуждается въ помощи со стороны власти. Но мы не ради ея требуемъ правительственнаго участія, а ради слабости людей, которыхъ общественная власть должна предохранять отъ обольщенія заблужденіемъ и порокомъ, подобно тому какъ правительство должно защищать одинокихъ путешественниковъ отъ нападеній разбойниковъ на большихъ до рогахъ».Вота, ради чего пе можетъ быть допущена и абсолютная . религіозная свобода. Не мѣшало бы подумать объ этихъ дово- , дахъ и автору «Внутренняго Обозрѣнія» въ журналѣ «Русская Мысль», который, отдавая должную дань широтѣ русской сѣро
терпимости, считаетъ однако идеаломъ провозглашеніе полной, абсолютной религіозной свободы,—плодомъ чего явились бы и свободной пропагандированіе идей инославія и свободный переходъ изъ православія въ инославіе.

* 9
* IПотому же самому вопросу отъ французскихъ мыслителей обра - ( тимся къ богословскому авторитету, митрополиту Московскому । Филарету. По поводу проекта о допущеніи къ раскольникамъ для совершенія у нихъ таинствъ и т. п. православныхъ священниковъ митрополитъ Филаретъ написалъ критическую записку, недавно напечатанную въ »Русскомъ Архивѣ». Въ ней онъ такъ говоритъ о свободѣ совѣсти: ,«Если въ основаніе сношенія съ раскольниками о допущеніи къ нимъ священниковъ, независимыхъ отъ іерархіи, или, что тоже, о попущеніи священникамъ измѣнять церкви и отпадать отъ законной власти, полагается то начало, что въ дѣлахъ вѣры и совѣсти всякое принужденіе должно быть устранено: на сіе справедливость требуетъ сказать, что самое сіе начало под

лежитъ исключеніямъ, когда касается совѣсти погрѣшитель
ной (какъ напримѣръ, христіанскіе Греческіе императоры, конечно, не согрѣшали, когда повелѣвали разрушать языческіе храмы и строго запрещали жертвоприношенія, не совѣщаясь съ язычниками о дѣлѣ касающемся языческой вѣры и совѣсти);во вторыхъ, что вышесказаппое начало не ведетъ къ предпо- ' латаемому заключенію. Раскольники имѣютъ свою неправую 1 вѣру и погрѣшительную совѣсть, а правительство со всею цер- I ковью и Россіею имѣетъ свою правую вѣру и совѣсть: посемупадобпо щадить, по возможности, неправую совѣсть раскольниковъ. Но несравненно выше стоитъ обязанность не возмущать совѣсти всей православной церкви и Россіи допущеніемъ священникамъ измѣнять церкви и отпадать отъ законной власти».

* »Тотъ же Леруа-Болье, говоря въ вышеозначенной статьѣ о пропагандѣ православія, взводитъ на русское правительство такое обвиненіе:«Русское правительство, говоритъ онъ, представляетъ разнаго ; рода матеріальныя выгоды лицамъ, принимающимъ православіе, чтобы всякій попиналъ выгоду принадлежать къ Церкви Царя. IИмъ раздаются подарки».Въ отвѣть на это г. II. Д. говоритъ въ «Руководствѣ для сельскихъ пастырей».«Ни наше законодательство, пи практика не даютъ пикакого основанія утверждать, будто русское правительство чрезъ предоставленіе матеріальныхъ выгодъ старается привлекать диссидентовъ и иновѣрцевъ къ принятію православія. Подобнаго рода 1 утвержденіе французскаго публициста тѣмъ болѣе странно, что

и самъ онъ приводитъ одно распоряженіе, которымъ воспрещается духовенству обѣщать матеріальныя выгоды принимающимъ православіе. Ему должно быть также извѣстно, что ма- теріальпыя средства нашего духовенства и православныхъ миссій столь скудны, что отнюдь не могутъ быть употребляемы для привлеченія кого либо къ православію. Если же наши миссіонеры даютъ иногда повообращаемымъ подарки (крестики, бѣлыя сорочки, книги и т. п.), то матеріальная цѣнность этихъ подарковъ столь ничтожна; что едвали опи могутъ служить для кого либо приманкою».
О йМы думаемъ, что въ данномъ случаѣ имѣютъ весьма важное доказательное значеніе взгляды и дѣйствія выдающихся миссіонеровъ нашей церкви. О томъ, какъ смотрѣлъ паприм. на матеріальное обезпеченіе новопросвѣщаемыхъ апостолъ Сибири, митрополитъ Московскій Иннокентій, лице, въ высшей степени авторитетное по данному вопросу, можно видѣть изъ слѣдую щихъ строкъ его письма къ Андрею Николаевичу Муравьеву, напечатаннаго (въ числѣ многихъ другихъ) въ «Прибавленіяхъ къ твореніямъ св. Отцевъ».«Я писалъ, что человѣкъ до 80 колошъ просятъ о крещеніи и что я пе спѣшу этимъ дѣломъ. Но вотъ сегодня вышла у колошъ драка, даже война, гдѣ двое убиты и четверо ранены, 11 одинъ тоэнъ Наушкетль, главный зачинщикъ всей ссоры, въ оправданіе свое начальнику здѣшнему говоритъ, что если бы его окрестили въ Пасху, чего онъ желалъ, то ничего бы этого не было. Съ перваго взгляда покажется: въ самомъ дѣлѣ напрасно мы его не окрестили; тогда можетъ быть и не было бы этого несчастій (что даже очень вѣроятно). Но вотъ причины, почему мы не окрестили его. Во первыхъ, онъ еще не совсѣмъ наученъ и очень неоснователенъ, даже глупъ; во вторыхъ, онъ хочетъ креститься пе иначе какъ, чтобы у него былъкрестный главный правитель и обдарилъ его такъ же, какъ это было со старшимъ братомъ его, а .мы именно этою-то и не 

хотимъ, чтобы даритъ крещающихся: подарить ОДНОГО или дать богатаго крестнаго одному, надобно дать и всѣмъ, А гдѣ же мы возьмемъ подарковъ или столько богатыхъ крестныхъ? 
Да если бы и нашли, то это будетъ значитъ, что мы ихъ 
заманиваемъ, а не убѣждаемы.Не такъ, кажется, поступали бы католическіе миссіонеры, какъ поступилъ митрополитъ Иннокентій. За то указанной случай убѣдительно говоритъ, что исполняется тотъ законъ, по которому «господствующая церковь не дозволяетъ себѣ ни малѣйшихъ понудительныхъ средствъ при обращеніи послѣдователей иныхъ исповѣданій и вѣръ къ православію» (уст. о ііред. прест. ст. 78).

КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ.ИЗЪ ВОЛОКОЛАМСКА.
Памлтв протоіерея Совѣтова.—Изъ бумагъ о. Совѣтова: легенда о „Про

щеномъ" прудѣ; народный лѣчебвикъ.На лучшемъ кладбищѣ нашего города—Крестовоздвиженскомъ, особенное вниманіе посѣтителя привлекаетъ одинъ памятникъ ст. слѣдующею надписью: Протоіерею I. I. Совѣтову, отъ лю
бящихъ и уважающихъ ею при жизни и чтущихъ память 
ею по смерти.Память о добромъ, умномъ и ученомъ протоіереѣ до сихъ
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поръ жива въ нашемъ городѣ, хотя не мало уже прошло времени со дня кончины о. Іоанна: онъ умеръ въ 1855 году, 66 лѣтъ отъ рожденія.Судя по бумагамъ, оставшимся послѣ него, Іоашгь Іоанновичъ Совѣтовъ былъ весьма просвѣщенный, глубоко интересовавшійся наукою и литературою, пастырь, съумѣвшій и въ уѣздной глуши не размѣняться на мелочи, а сохранить въ себѣ потребности высоко развитой личности и находившій возмож- насть удовлетворять имъ.На ряду съ извлеченіями изъ печатныхъ историческихъ сочиненій и актовъ, копіями съ древнихъ княжескихъ граматъ *), въ бумагахъ о. Совѣтова встрѣчаются выписки изъ богословскихъ трактатовъ, философскихъ системъ, изъ сочиненій Эк- картсгаузена, проповѣдей Массильона и вашихъ отечественныхъ витій, переводы изъ Гете, Шиллера и французскихъ классиковъ, (о. Совѣтовъ свободно владѣлъ французскимъ языкомъ), стихотворенія нашихъ поэтовъ, преимущественно Державина и Жуковскаго. Свѣдѣнія изъ естественныхъ наукъ также не были чужды ученому протоіерею. Интересовали его и разсказы простаго народа; пе прочь онъ былъ познакомиться и съ его своеобразной медициной.Между прочимъ, среди записокъ о. Совѣтова пишущій эти строки нашелъ записанную имъ любопытную легенду объ одной изъ здѣшнихъ мѣстностей и старинный рукописный народный лѣчебникъ.<Въ Волоколамскомъ уѣздѣ, близъ Пузясвскаго болота, принадлежащаго князю Мещерскому, находится холмъ и близъ его прудъ, — передаетъ о. протоіерей. Ежегодно, 8 мая, наканунѣ Николипа дня, изо всѣхъ почти селеній уѣзда стекается сюда множество богомольцевъ. Прудъ этотъ носитъ названіе «Прощеный», и утверждают-ь, будто вода его имѣетъ цѣлительное вліяніе на дѣтей, или, по крайней мѣрѣ, даетъ возможность узнать: будетъ ли живо больное дитя, или умретъ. Въ первомъ случаѣ послѣ купанья получается облегченіе, а въ послѣднемъ рѣдко доносятъ живое дитя до дому. Въ настоящее время тамъ находится образъ, вдѣланный въ деревянный столбъ, и 8 мая бываетъ большой сборъ денегъ, полотна и проч. въ пользу церкви села Яро польца, къ которому приписаны всѣ деревни

•) Перечисляю послѣднія: 1) граната В. К. Василія Ивановича 1515 г 
о ругѣ соборному духовенству и просаурницѣ, подтвержденная въ 1551 Г. 
царемъ Иваномъ Васильевичемъ; 2) грамата Василія Ивановича о ругѣ 
соборнымъ сторожамъ, подтвержденная въ 1551 г. царемъ Иваномъ Ва
сильевичемъ; 3) копія съ копіи купчей граматы на сельцо Михайлово, 
деревню Козулипо, да пустошь Нестеровскую съ лѣсы и съ дуги и съ по
лями и съ угодьи, купленныя въ домъ къ тридневному Воскресенію къ 
соборной церкви на Волокѣ Антовію протопопу съ братіею Григоріемъ, 
Явовлевымъ сыномъ, Болото у Ртища, Васильева сына, за сто Рублевъ 
да шубу кунью, 1520 года; 4) грамата царя Ивана Васильевича игумену 
Геласію да попамъ Аѳанасію да Михаилу, что служатъ у Покрова Пре
святыя Богородицы на Волоцѣ, 1558 года, съ подтвержденіями царя Ѳео
дора Іоанновича, 1586 г.; и царя Бориса Ѳедоровича 1600 г. и царя 
Михаила Ѳеодоровича 1617 года; 5) грамата, данная Покровскому свя
щеннику Козмѣ съ братіею царемъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ въ 1622 г. 
6) грамата царей Іоанна и Петра Алексѣевичей объ Ильивсквмъ мона
стырѣ; 7) жаловавиая грамата Волоцкой княгини Іуліапіи Михаиловны 
объ освобожденіи отъ пошлинъ деревни Матвѣевской, принадлежащей 
Иринѣ Баламутовой и сыну ея Васкжу и о неподсудности крестьянъ нхъ 
намѣстникамъ и тіунамъ, 1495 года, сентября 14. (Подлинникъ послѣдней 
граматы найденъ въ архивѣ Іосифова монастыря. Къ гранатѣ прило
жена небольшая черновосковая печать, на коей изображеніе какой-то 
птицы и слова, отъ времени почти изгладившіяся. На оборотѣ вверху: 
„Княгиня Ульяна11, внизу монограмма имени дьяка). Граматы, означен
ныя подъ цифрами 1 н 6, напечатаны въ №№ „Москов. Церк. Вѣдомостей11. 

въ уѣздѣ, принадлежащія кцязю Мещерскому. Поселяне разсказываютъ про начало этого пруда слѣдующую легенду: въ этомъ мѣстѣ жилъ нѣкогда богатырь, отличавшійся огромнымъ ростомъ. У него было двѣ дочери. Богатырь, былъ недоволенъ нескром ным'ь поведеніемъ своихъ дочерей и, когда онѣ стали проситься замужъ, омъ сказалъ, что пе дастъ имъ благословенія на замужество до тѣхъ поръ, пока не выроютъ онѣ пруда въ назначенную имъ мѣру. Дочери начали работу и рыли прудъ тридцать лѣтъ; землю же относили въ одно мѣсто, отъ чего и образовался холмъ. Когда прудъ былъ готовъ, онѣ сказали отцу: «Прости насъ! Мы вырыли прудъ въ назначенную тобою мѣру»,— и когда получили въ отвѣтъ, что онъ прощаетъ ихъ, забывая прошлое, и онѣ могутъ теперь идти замужъ, сказали: «спасибо! мы пойдемъ уже за вѣшняго (вѣчнаго) Жениха». Трудъ, терпѣніе и послушаніе несчастныхъ дочерей были вмѣнены имъ въ заслугу».Предлагаемъ вниманію читателей нашихъ нѣкоторые рецепты изъ просмотрѣннаго нами лѣчебника, (въ которомъ записано пе мало и примѣтъ), отнюдь, конечно, не ручаясь за ихъ пригодность:«У кого болятъ зубы, то нашатырю, меду и золы сотерши, завязать въ узелокъ и класть на зубы. — У кого струпья па головѣ, то дрожжей и суточныхъ сливокъ смѣшавши, мазать гелову.—У кого подъ горломъ болитъ, или щека распухнетъ, истолокши льняное сѣмя, имъ Прикладывать.—Отъ глистовъ— сваривши мяту, пить натощакъ. — Ежели у младенца кашель, то вымывъ квасомъ подъ ногами подошвы, потереть опыя гусинымъ саломъ и подержать противу топящейся печи: не будетъ кашлять.—Чтобы внутренняя болѣзнь наверхъ вышла, пей маковое масло съ виномъ, или чаемъ, а хотя—одного.—Чтобы ноги въ дорогѣ пе уставали, возьми подорожникч. сырой, сотри, истолки, и сокомъ мажь ноги: никогда пе устанутъ. — У кого глаза красные—истолочь щавель и, прибавивши къ нему деревяннаго масла, прикладывать сквозь полотно кч> глазу. - Способъ имѣть хорошій голосъ: возьми цвѣтовъ бузины, высушенныхъ и въ порошокъ истертыхъ, и принимай сего порошку на тощакъ въ бѣломъ винѣ по одной драхмѣ. — Голосъ будетъ ясный: взявъ горчицы, истолки мелко и замѣси па прѣсномъ меду какъ тѣсто и надѣлай маленькихъ лепешечекъ въ мѣру полушки, кои держи во рту, и отъ того сдѣлается простран с.тво въ груди и ясный голосъ»... Мы познакомили читателей только съ немногими рецептами: всѣхъ же ихъ 71.
С.

ИЗЪ ПОДОЛЬСКАГО УѢЗДА.Щедрая рука, но милости Божіей пе оскудѣваетъ. Въ мартѣ мѣсяцѣ сего года, г. Москвы потомственный почетный гражданинъ Илья Васильичъ ІЦаповъ, купилъ имѣніе при селѣ Александровѣ, отстоящемъ отъ г. Подольска въ 10-ти верстахъ; по покупкѣ первою заботою его было украсить храмъ; получивши разрѣшеніе отъ преосвященнаго Можайскаго Александра, въ придѣльномъ храмѣ во имя Великомученика Іоанна воина, устроенъ новый иконостасъ съ дорогою позолотою, изящною рѣзьбою, съ обновленными иконами, украшенными цѣнными ризами; стѣны храма росписапы художественно, печи устроены духовыя; церковь вся, равно и крыша на пей окрашена масляною краскою, кресты и главы вызолочены, на колокольнѣ устроены часы съ боемъ цѣнной работы (2 тыс. рублей) 17-го сентября. Освященіе полное совершенно благочиннымъ вч> со
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служеніи 6-ти іерееігь, 2-хъ діаконовъ, при хорѣ пѣвчихъ ПІорика изъ Москвы; во время всенощнаго бдѣнія снаружи церковь была изящно иллюминована, собраніе посѣтителей было многогочисленное; во время причастнаго стиха на литургіи приходскимъ іереемъ о. Лебедевымъ, почтеннымъ старцемъ, состоя щимъ на службѣ 54 года, сказано было прекрасное слово; по окончаніи литургіи предт> молебнымъ пѣніемъ произнесена была рѣчь благочиннымъ столь трогательная, что она возбудила слезы и рыданія въ предстоящихъ. Трапеза была предложена на 100 персонъ, посѣтителямч. же храма было угощеніе сдѣлано не менѣе, какт> на 1000 человѣкъ. Такая невиданная картина, такая блистательная церемонія, осталась надолго памятною вт> нашемъ краю! Жертвователь Г. Щаповъ имѣетъ преднамѣреніе при церкви устроить школу при полномъ ея обезпеченію! Дай Господи здравія и спасенія таковому доброхоту, — и подаждь Творче силу къ благорастворенію сердецъ па совершеніе подобныхъ добрыхъ дѣлъ! Священникъ />—ъ.'

ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ ОБЪ АѲОНѢ.
(Окончаніе).Надѣюсь, что читатели «М. Ц. Вѣд.» не безъ интереса прочтутъ сообщеніе о нѣкоторыхъ особенностяхъ святогорскихъ погребальныхъ обрядовъ. Въ имѣвшемся у меня подт. руками разсказѣ схимонаха Селевкія о своей жизни (книжка составляетъ библіографическую рѣдкость) я нашелъ слѣдующія строки: «когда схимонахъ помираетъ, то его не обмываютъ, а только мокрою губкою обтираютъ ему чело, перси и ноги, и надѣваютъ на него: рубашку, нижнее платье, башмаки, схиму, подкапокъ (шапочку) и поясъ. А четками связываютъ ему руки и завернутъ его какч> маленькаго дитятю, положатъ на попонку и несутъ въ церковь, гдѣ и кладутъ на голые кирпичи, на полъ. Потомч. песутч, его въ соборъ отпѣвать, и вся братія стоятъ со свѣчами; послѣ отпѣванія, всѣ подходятъ прощаться, и потомъ выносятъ его изъ монастыря и стаповятч. противъ порты, а портарь (вратарь) кадитъ всю братію поодиночкѣ. Тутъ служатъ благодарственный молебенъ за то, что Богъ сподобилъ его скончаться въ обители и часто пріобщаться св. тайнъ. Наконецъ приносятъ его къ ямѣ п спускаютъ въ нее, безъ гроба, а голову обкладываютч. со всѣхъ сторонъ каменными плитками, чтобы опа не была раздавлена землей, и поливаютъ соборованнымъ масломъ. Игуменъ прочитываетъ разрѣшительную молитву, и тогда закапываютъ тѣло, и тутъ-же, не уходя, всѣ кладутъ по сту поклоновъ за упокой умершаго брата. Потомъ игуменъ обращается ко всей братіи и велитч. всѣмъ, вч> продолженіи 40 дней, ежедневно класть по сту поклоновъ о душѣ усопшаго собрата. И всѣ возвращаются домой, помня и свою смерть».«Умилительно видѣть, сообщаетъ составитель обстоятельнаго описанія русскаго монастыря св. великомученика Пантелеймона на горѣ Аѳонской, заботливость братства объ отходящихъ къ Господу ихъ собратіяхъ. Надъ почившимъ до погребенія читается псалтирь; а при погребеніи, по послѣднемъ цѣлованіи, окружаютъ его всѣ іеромонахи, и самъ игуменъ читаетъ надъ нимъ разрѣшительную молитву, по которой съ пѣніемъ «вѣчная твоя память» почившій троекратно благословляется отъ собора; а потомъ игуменъ краткою рѣчью приглашаетч. всѣхъ простить того собрата, если кого онъ, какч. человѣкъ, оскорбилъ чѣмъ- нибудь въ своей жизни. Троекратное «Богъ да проститъ!» бы

ваетъ от ь всего братства торжественнымъ желаніемъ почившему милости Божіей и послѣднимъ ему напутствіемъ къ вѣчному покою отъ церкви Божіи, изъ которой онъ тогда-же износится на кладбище. Едва только несущіе мертвенный одръ выступятч. за монастырскую дверь, какъ останавливаются, и передъ ликомъ св. великомученика Пантелеймона, вадъ портою монастырскою изображеннаго, возглашается эктенія о покоѣ и блаженствѣ почившаго, что повторяется и на срединѣ пути до кладбища. По совершеній погребенія вся братія съ игуменомъ совершаетъ канонъ, который продолжается вч> теченіи сорока дней, и во все это время непрерывно обителію приносится Господу Боі у безкровная жертва за скончавшагося. Кромѣ сего въ каждый пятокъ, за часъ до вечерни, за всѣхъ усопшихъ отецъ и братій, въ кладбищенской церкви бываетъ панихида, и тамъ-же ежедневно совершается за нихъ литургія». Имя усопшаго брата вписывается въ синодикъ па вѣчное поминовеніе. Записываются также, какъ разсказывали мнѣ монашествующіе, на вѣчное поминовеніе и родители умершаго инока, а при жизни своей онъ имѣетъ право вписать на временное поминовеніе десять именъ. О самихъ-же инокахъ, какъ находящихся въ обители, такъ и отсутствующихъ молятся непрестанно. «По истеченіи трехъ лѣтъ, кости умершихъ отрываютъ, предоставляя упраздненную могилу слѣдующему покойнику. Обыкновеніе это, своимъ началомъ относящееся къ глубокой древности, въ неизмѣнномъ порядкѣ достигло нашего времени».29 іюля мнѣ довелось присутствовать при открытіи костей умершаго въ 1885 году, октября 12 дня, схимонаха Ѳеодота. Разрывалъ могилу уже извѣстный читателямъ монахъ — гробокопатель. Снявши шляпу, я стоялъ подлѣ и наблюдалъ за его работой. Тѣло и одежда покойнаго совершенно истлѣли, остался лишь верхъ кожаныхъ башмаковъ и кожаный поясъ схимника. 0. гробокопатель, стоя въ могилѣ, сообщалъ мнѣ оттуда свои наблюденія: «хорошенькія косточки, бѣленькія... Небольшой человѣчекъ то, тоненькій Вотъ ножки... ребрышки... грудка, во что дохтуръ-то стукаетъ (обязательно пояснилъ онъ мнѣ). Вотъ косточки отъ плечъ... Дужечка... ну вотъ гдѣ иы дышемъ- то», продолжалъ онъ свои анатомическія разъясненія въ отвѣтъ на мой вопросительный взглядъ, какъ бы удивляясь моей недогадливости. Послѣ всего изъ подъ плитки былъ вынутъ черепъ. Монахъ позвалъ бывшаго у него на послушаніи убогаго мужичка — поклонника и передалт. ему кости для того, чтобы обмыть ихъ: «Помремъ-то—всѣ поравняемся», сказала, калѣка, какъ бы желая этими словами выразить, что онъ въ виду неизбѣжной общей судьбы, мирится съ своимъ тяжелымъ положеніемъ.Когда кости будутъ вымыты, надъ ними отслужатъ паппихиду и затѣмъ положатъ ихъ въ усыпальницу. Если но разрытіи могилы тѣло окажется не истлѣвшимъ, его зарываютъ опять, а о почившемъ братѣ усиливаютъ свои молитвы.Отъ паломниковъ, въ средѣ которыхъ разсказываются интереснѣйшія преданія и легенды, мнѣ приходилось слышать, что цвѣтъ костей свидѣтельствуетъ о жизни почившаго. Желтыя кости принадлежатъ, по этимъ разсказамъ, человѣку жизни весьма богоугодной. Бѣлыя кости также обозначаютъ хорошо проведенную жизнь, у людей, жившихъ дурно, кости черныя...Когда я возвращался въ монастырь, до меня донеслось чье-то пѣпіе, и я невольно остановился, пораженный совпаденіемъ смысла услышанныхъ мною словъ съ тѣмъ, что я только что видѣлъ. «Къ судіи отхожу, идѣже нѣсть лицепріятія, рабъ бо и владыка вкупѣ предстоять: царь и воинъ, богатый и убогій
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въ равномъ достоинствѣ: кійждо бо отъ своихъ дѣлъ или прославится, или постыдится, то прошу всѣхъ и молю: непрестапо молитеся о мнѣ Христу Богу»... съ глубокимъ чувствомъ пѣлъ какой-то инокъ въ своей келліи.Во все время пребыванія моего въ Руссикѣ (обители св Пантелеймона), монашествующіе, непрестанно молились обь упокоеніи новопреставленнаго настоятеля своего, архимандрита Макарія. Къ величайшему сожалѣнію своему, я пе засталъ въ живых'і. о. Макарія, о которомъ такъ отзывается хорошо знав шій его г. К. Леонтьевъ: «Это былъ великій, истинный подвижникъ и тѣлесный, и духовный, достойный древнихъ временъ монашества и, вмѣстѣ съ тѣмъ, вполнѣ современный, живой, привлекательный, скажу даже-въ нѣкоторыхъ случаяхъ почти свѣтскій человѣкъ въ самомъ хорошемъ смыслѣ этого слова, то есть, съ виду изящный, любезный, веселый и сообщительный».Покойный пользовался глубокимъ уваженіемъ и искреннею любовію братіи. Нужно было видѣть, съ какимъ чувствомъ поминали они своего «батюшку» (монашествующіе своего настоя теля называютъ здѣсь «батюшкою», обращаясь къ нему всегда какъ дѣти къ отцу).28 іюля, на другой день праздника въ честь небеснаго покровителя св. обители великомученика и цѣлебника Пантелеймона, исполнилось 40 дней по кончинѣ о. Макарія. Заупокойное служеніе въ греческомч. монастырскомъ соборѣ совершалъ живущій па покоѣ въ Ватопедекомь монастырѣ архіепископъ Пар ѳеній, а вч, Русскомъ, Покровскомъ, архимандритъ Болгарскаго Зографскаго монастыря Іосифъ, который всегда пріѣзжаетъ въ Руссикъ на храмовые праздники, и, согласно аѳонскимъ правиламъ гостепріимства, пользуется здѣсь правами настоятеля.Послѣ литургіи и трапезы, собравшимся въ монастырь сиромахамъ °), гостившимъ здѣсь, въ числѣ четырехъ —пяти сотенъ, уже нѣсколько дней, было выдано о. портаремъ по 2, а инымч, но 4 и болѣе черека, но двѣ лопаты сухарей и большему ломтю хлѣба.Читателямъ нашимъ должно быть извѣстно изъ «Церковныхъ Вѣдомостей», издав. при Св. Синодѣ, оставленное о. Макаріемъ глубоко поучительное духовное завѣщаніе. Считаю нелишнимъ сообщить также списанное мною наставленіе о поминовеніи усопшихъ, составленное для братіи и вывѣшенное при входѣ въ

*) Сиромахи — обитатели каливъ (шалашей, хижинъ), разбросанныхъ 
тамъ и самъ ио Аоопу: „какъ гнѣзда стрижей, по желтымъ обрывамъ 
темнѣютъ пустынныя кельи “ этихъ бѣдняковъ, въ средѣ которыхъ есть 
іеромонахи, нанимающіеся по келліямъ за 5 ленковъ (около 40 кои.) слу
жить обѣдню, монахи, и міряне въ монашеской одежлѣ. Пропитываются 
они поденною работою по келліямъ, домашнимъ рукодѣліемъ (съ замѣча
тельнымъ искусствомъ дѣлаютъ рѣзныя ложки), промышляютъ собираніемъ 
на высотахъ и въ ущельяхъ японскихъ такъ называемыхъ „неувядаемыхъ 
цвѣтковъ Божіей Матери" — весьма красивыхъ иммортелей, (нри чемъ 
иногда разбиваются на смерть); но болѣе удовлетворяются подаяніемъ, 
которое производятъ имъ нѣкоторые монастыри. Особенно щедрою благо
творительностью по отношенію къ сиромахамъ отличается Руссикъ, ко
торый многихъ изъ нихъ одѣваетъ, обуваетъ, снабжаетъ провизіей и день
гами. Въ воскресные дни я не разъ приходилъ въ порту, гдѣ раздавалась 
милостыгя сиромахамъ. О. Алипій (портарь) давалъ мнѣ мѣсто окол0 
ссбя,—и мимо меля длинною вереницею проходили сиромахи греки, мол
даване, болгары и русскіе (послѣднихъ мало), изъ которыхъ каждый 
былъ бы желательною находкою для художника и фотографа: такія ха
рактерныя, оригинальныя лица!—И, Боже мой, какую бѣдноту приходи
лось маѣ видѣть! Нѣкоторые изъ сиромаховъ не имѣли даже сорочки: 
рваная ряска—единственное ихъ достояніе.

Кчждому сиромаху, имѣющему санъ мопаха, 0. Алипій давалъ по че- 
реку (около 40 коп.), остальнымъ 20 кои., а его помощники насыпали 
имъ въ волы расъ сухарей и давали ио ломтю мягкаго хлѣба.

Покровскій соборъ покойнымъ игуменомъ: «Да будетъ всѣмъ извѣстно, что исполненіе сего послушанія обязательно для каждаго, сколько либо грамотнаго. Такъ какъ обитель наша и всѣ мы существуемъ почти исключительно на тѣ средства, кои посылаются намъ благотворителями, просящими нашихъ о нихъ молитвъ, то и должны исполнять ихъ просяное. Поэтому, при требованіи такого чтенія о. благочиннымъ, или лицемъ, завѣдующимъ симъ послушаніемъ, никто безъ особенно уважительной причины не имѣетъ права отказываться, но исполнять оное по мѣрѣ возможности, и при томъ съ должнымъ вниманіемъ и страхомъ Божіимъ; при чемъ, конечно, нужно наблюдать, чтобы большія книги или рукописные листы были раздаваемы писарямъ, или инымъ, хорошо читающимъ. Если-же мы не будемъ исполнять сей священной обязанности, или будемъ, но небрежно, то, тѣмъ оказавшись неблагодарными, станемъ обманывать ближнихъ и Бога и легко можемъ навлечь на себя гнѣвъ Господа іг лишиться Его великой милости и всесильнаго заступленія Царицы Небесной и св. великомученика Пантелеймона не только въ сей, но и въ будущей жизни. Игуменъ архимандритъ Макарій». Многимъ изъ читателей нашихъ, вѣроятно, желательно было бы поближе познакомиться съ богато-одаренною личностью о. Макарія, который своею несокрушимою волею, неутомимою хозяйственною дѣятельностью, высокимъ личнымъ аскетизмомъ, всегдашнею заботливостію о мельчайшихъ подробностяхъ иноческой жизни, своею ревностію по Бозѣ, напоминаетъ другое блестящее, современное, намъ, явленіе въ монашескомъ мірѣ, знаменитаго о. Дамаскина, игумена славнѣйшей изъ нашихъ сѣверныхъ, обителей—Валаамскаго монастыря. Такой-же драгоцѣнный самородокъ, таже непоколебимая нравственная сила, тотъ же высокій проницательный умъ...Не мало интересныхъ подробностей изъ жизни покойнаго «батюшки» можно найти въ статьяхъ г. Красковскаго (панеч. въ «Москов. Вѣд.») и г. Леонтьева (напеч. въ «Гражданинѣ»), которыя монастырь св. Пантелеймона издастъ, быть можетъ, отдѣльными оттисками. Въ непродолжительномъ времени имѣетъ выйти въ свѣтъ полная біографія о. игумена, надъ которой трудится въ настоящее время лицо, лично знавшее покойнаго и располагающее обширными матеріалами, между прочимъ, дневникомъ покойнаго, его поученіями братіи, разсказами иноковъ Руссика. Авторъ этой біографіи (профессоръ одного изъ высшихъ учебныхъ заведеній) доставилъ пишущему эти строки истинное удовольствіе, познакомивши его съ своимъ трудомъ, которому нельзя не пожелать возможно широкаго распространенія и въ обществѣ, и въ школахъ: знакомство съ личностями, подобными о. Макарію, можетъ имѣть высокое воспитательное значеніе для учащагося юношества. Припоминаю прекрасныя слова Смайльса: «Человѣкъ, біографія котораго разсказываетъ о поступкахъ возвышенныхъ, какъ бы завѣщаетъ потомству неисчерпаемый источникъ добра, потому что его дѣятельность можетъ послужить образцомъ для будущаго поколѣнія... Жить съ такими людьми, читая ихъ жизнеописаніе, и чувствовать себя подъ вдохновеніемъ ихъ высокихъ примѣровъ значитъ жить съ образцовыми людьми и вращаться въ избранномъ обществѣ».Посовѣтуемъ только біографу великаго настоятеля Руссика снабдить свой трудъ нужными въ текстѣ фотографіями, а также позаботиться о возможной простотѣ и ясности изложенія. «Жизнеописаніе» о. Макарія попадетъ навѣрное въ число тѣхъ пяти десяти книгъ, которыя, по прекрасному обычаю Руссика, безплатно раздаются всѣмъ паломникамъ, жившимъ въ монастырѣ. Чѣмъ проще оно будетъ составлено, тѣмъ большій кругъ чита
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телей пріобрѣтетъ себѣ; а простота рѣчи не можетъ, конечно, нанести никакого ущерба содержанію книги.

Петръ Соколовъ.

ЕЩЕ ГОЛОСЪ ВЪ ЗАЩИТУ ВОСКРЕСНАГО ОТДЫХА.Въ Парижѣ, въ связи съ открытой тамъ всемірной выставкой, происходятъ многочисленные конгрессы ученыхъ, на которыхъ обсуждаются различные научные и общественные вопросы. Въ числѣ другихъ засѣданій и конгрессъ по вопросу о воскресномъ отдыхѣ. Вопросъ этотъ обсуждался здѣсь, правда, неисключительно, и даже пе главнымъ образомъ съ религіозной точки зрѣнія,—но тѣмъ лучше и убѣдительнѣе, если и въ такомъ случаѣ признается — необходимый для человѣка еженедѣльный отдыхъ лучше всего отнести на депь воскресный.Заимствуемъ изъ «Новаго Времени» нѣкоторыя подробности о конгрессѣ по вопросу о воскресномъ отдыхѣ.Первое засѣданіе этого конгресса, па которомъ предсѣдательствовалъ извѣстный французскій экономистъ Леонъ Сэ, началось чтеніемъ писемъ президента Соединенныхъ Штатовъ генерала Гаррисона и маститаго англійскаго государственнаго дѣятеля Гладстона. Оба они рѣшительно высказываются въ пользу того, чтобы человѣку предоставлена была возможность отдыхать разъ въ недѣлю. Гладстонъ пишетъ: «Для меня безспорно, что соблюденіе воскреснаго отдыха пустило глубокіе корни какъ вч> убѣжденія, такъ и въ привычки громаднаго большинства моихъ соотечественниковъ. Если многіе изъ нихъ видятъ въ воскресномъ отдыхѣ потребность духовной и христіанской жизни, дру гіе, въ не меньшомъ количествѣ, отстаиваютъ его съ одинаковою энергіею, какъ потребность общественную. Рабочій классъ относится къ воскресному отдыху чрезвычайно ревниво и противится не только явной его отмѣнѣ, но даже всему тому, что можетъ косвеннымъ образомъ привести къ этому результату. Лично я всегда старался, по скольку позволяли мпѣ обстоятельства, пользоваться этою привиллегіею, и нынѣ, доживъ почти до конца исполненной трудовъ общественной дѣятель пости, продолжавшейся около 57 лѣтъ, я приписываю преимущественно этой причинѣ свою долговѣчность и сохраненіе тѣхъ способностей, которыми я еще обладаю. Что касается массъ, то для нихъ вопросъ этотъ имѣетъ несравненно большее значеніе: это—народный вопросъ по преимуществу».Послѣ продолжительнаго обсужденія различныхъ докладовъ по данному вопросу и преній конгрессъ принялъ слѣдующую резолюцію:«1) Воскресный отдыхъ возможенъ, хотя и въ различной степени, во всѣхъ отрасляхъ производства. Воскресенье-день наиболѣе подходящій какъ для работодателя, такъ и дли рабочаго, притомъ какъ съ точки зрѣнія отдѣльной личности, такъ и съ точки зрѣнія семейной жизни, и должно стараться, чтобы день отдыха, по сколько это представляется возможнымъ, былъ одинъ и тотъ же для всѣхъ.<2) Если воскресный отдыхъ невозможенъ (?) по важнымъ причинамъ (?) техническимъ или инымъ, должно замѣнить его другимъ днемъ, притомъ такъ, чтобы рабочій пользовался 52 днями отдыха въ году, притомъ по мѣрѣ возможности по одному па каждой недѣлѣ. Отдыхъ даетъ возможность человѣку производить большую работу. Къ тому же онъ лучше работаетъ, потому что отдыхъ поддерживаетъ въ немъ бодрость и возстановляетъ его физическія силы.

«Какъ долгъ, такъ и матеріальный и нравственный интересъ государства и всѣхъ первоклассныхъ промышленниковъ требуетъ, чтобы они подали примѣръ въ этой области».Кромѣ того, конгрессъ выразилъ пожеланіе, чтобы рабочая плата выдавалась не въ воскресенье или въ субботу, а скорѣе въ пятницу, если пе предполагаютъ прибѣгнуть къ другимъ комбинаціямъ по этому предмету, давшимъ уже отличные результаты.
КРАТКІЙ ОТЧЕТЪ О ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ДУХОВНАГО ОТДѢЛА 
КОММИССІИ ПО УСТРОЙСТВУ ЧТЕНІЙ ВЪ ВОЛЬНИЦАХЪ, 
ТЮРЬМАХЪ, БОГАДѢЛЬНЯХЪ II НОЧЛЕЖНЫХЪ ДОМАХЪ ЗА

1888-89 ОТЧЕТНЫЙ ГОДЪ.

Въ отчетномъ 1888—89 году Духовный отдѣлъ Коммиссіи по милости Божіей вступилъ въ девятый годъ своего существованія. Труды и запятія Духовнаго отдѣла шли обычнымъ уже устаиовшимся порядкомъ. Въ минувшемъ отчетномъ году Прсд сѣдатель отдѣла Срѣтенскій о. архимандритъ Серафимъ, хотя по болѣзненному своему состоянію, и пе принималъ личнаго участія въ дѣлѣ веденія бесѣдъ, по тѣмъ пе менѣе дѣло, начатое имъ еще въ 1871 году шло по прежнему пе съ меньшимъ успѣхомъ, такъ какъ о. предсѣдатель и при своемъ болѣзненномъ состояніи не переставалъ сердечно заботиться о расширеніи и улучшеніи дѣла собесѣдованія съ народомъ. Прошлые годы его личнаго участія въ дѣлѣ веденія бесѣдъ пе прошли безслѣдно для его сотрудниковъ, а воспитали пе малочестныхъ тружениковъ, подобно своему Предсѣдателю искренно преданныхъ этому дѣлу; нѣкоторые изъ нихъ въ теченіе отчетнаго года дали по 25, 30 п даже по 50 чтеній. Всѣ бесѣды велись йодъ руководствомъ о. предсѣдателя, который заботился о томъ, чтобы дѣятельность его сотрудниковъ была направлена къ одной общей цЬлп — утвержденію и распространенію здраваго ученія христіанскаго среди ближнихъ, для чего и составлена была о. предсѣдателемъ подробнаая программа для духовнонравствеішыхъ публичныхъ собесѣдованій съ народомъ. Въ минувшемъ отчетномъ году въ подвѣдомыхъ Духовному отдѣлу семи учрежденіяхъ производились чтенія и бесѣды слѣдующими лицами: священникомъ Н. II. Заозерскнмъ совмѣстно съ о. діакономъ А. И. Померанцевымъ и псаломщикомъ С. Закатовымъ «ш, „рокавосево 18 Товій, сващ. Ѳ. В. Черто- вывъ «вмѣсти» съ о о Діакона.,» В. II. Нвшми.ъ и А. В. Гоаосмымъ 20 тоіпй; о. о. діаиваи: 0. А. Смиимп. 9 оесѣдъ и 9 чтеній, И. И. Цвѣтковымъ 6 чтеній, I. 1. Цвѣтковымъ 32 чтенія, I. А. Кудрявцевымъ 5 чтеній, П. 0. Соловьевымъ 7 бесѣдъ и 11 чтеній, II. 1. Некрасовымъ 5 бесѣдъ и 3 чтенія, А. М. Орловымъ 13 чтеній и 2 бесѣды, II. I. Установимъ 10 оесѣдъ и 1 чтеніе, П. С. Никольскимъ 25 чте ній, 1. Н. Надеждинымъ 5 чтеній и 1 бесѣда, А. Ѳ. Розовымъ 8 чтеній, В. 11. Павловымъ 10 чтеній, А. А. Мечевымъ 30 бе сѣдъ и 8 чтеній и гг. псаломщицами: I. 0. Митропольскимъ 25 чтеній и А. 0. Соловьевымъ 52 бесѣды. Итого въ теченіи всего отчетнаго года было произведено 139 бесѣдъ и 176 чтеній, изъ нихъ 85 чтеній съ тѣневывыми картинами, а въ общей сложности тѣхъ и другихъ 315, на коихъ слушателей было 43,185 человѣкъ. Духовный отдѣлъ означенный Коммиссіи составляли слѣдующія лица: Предсѣдатель Срѣтенскій о. архимандритъ Серафимъ, Почетный членъ Ѳ. С. Хановъ,
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секретарь діаконъ А. А. Мечевь и 75 дѣйствительныхъ членовъ.

ПАМЯТИ ПРОТОІЕРЕЯ ИЛІИ ВАСИЛЬЕВИЧА СОЛ УВЪЕВА.

30 іюли 1889 г.).1851 года, 7 іюля, на Саввинскомъ подворьѣ въ Москвѣ была совершаема литургія преосвященнымъ Фнлооеемъ, епископомъ дмитровскимъ (впослѣдствіи митрополитъ кіевскій). Во время малаго входа преосвященный возложилъ па молодаго священника села Середы, Волоколамскаго уѣзда, о. Илію Васильевича Соловьева, первую священническую награду, набедренникъ, при произнесеніи слѣдующихъ словъ: «въ воздаяніе за ревностное прохожденіе возложеннаго па тебя служенія для пользы Церкви и отечества благословляется тебѣ носить набедренникъ» (послужной списокъ о. Соловьева разъясняетъ, что награда была дана именно за ревностное прохожденіе должности наставника Серединскаго приходскаго училища). А при полученіи благословенія послѣ литургіи преосвященный Филооей сказалъ о. Соловьеву такія слова: ^трудись еще болѣе, и получишь 
болѣеі (приводимъ слова эти но собственноручной записи самого о. Соловьева).Эти слова приснопамятнаго святителя вполнѣ оправдались на всей дальнѣйшей жизни о. Иліи: онъ еще болѣе трудился и еще болѣе получилъ.Трудился онъ трудомъ пастыря Церкви все въ томъ же селѣ Середѣ, трудился болѣе 40 лѣтъ (1847—1889 гг.) ").Пастырскій трудъ есть прежде всего трудъ священнослужи 
тельскій, а священнослужительскій трудъ обращаетъ нашу мысль, конечно, къ храму, мѣсту священнослуженія. Въ храмѣ села Середы при молитвѣ о создателѣхъ святаго храма сею всегда будетъ вспоминаемъ о. Илія, потому что его заботами и подъ его ближайшимъ наблюденіемъ создался этотъ величественный незаурядный сельскій храмъ. По созданіи храма заботясь о поддержаніи въ немъ благолѣпія, о. Илія заботился вмѣстѣ съ тѣмъ о благочинномъ совершеніи въ немъ богослуженія. Между прочимч, иы слышали, что въ Серединскомъ храмѣ заведено пѣпіе на литургіи псалмовъ «Благослови душе моя Господа» и «Хвали душе моя Господа» полностію. Достоподра- жасмый обычай! Гдѣ въ приходскомъ храмѣ вы услышите это пѣпіе? Не стало ли оно, къ сожалѣнію, сокращаться даже и въ нѣкоторыхъ монастыряхъ?Далѣе, пастырскій трудъ—учительскій трудъ. 0. Илія училъ и въ храмѣ, и внѣ его. Имъ заведено было, чтобы каждый воскресный и праздничный день храмь оглашаемъ былъ словомъ поученія, если не вновь составленнымъ, то какимъ-нибудь изъ печатныхъ (а чтобы имѣть послѣднія подъ руками, выписывались духовные журналы, какъ «Душеполезное Чтеніе», «Руководство для сельскихъ пастырей» и т. п.). Духовною школою достаточно подготовленный къ дидактической дѣятельности (опъ окончилъ курсъ въ Виѳанской дух. семинаріи въ 1844 г. по первому разряду), о. Илія, какъ мы уже знаемъ, несъ (съ 1847 г.) обязанности наставника Серединскаго приходскаго училища. Общія наставническія обязанности съ переходомъ (въ 1869 г.) училища въ вѣдѣніе земства (а затѣмъ Министерства народнаго просвѣщенія) перешли въ частную обязанность пре-

*) Ранѣе 1847 г. о. Соловьевъ около 2 лѣтъ былъ священникомъ въ 
селѣ Панюковѣ, Волоколамскаго уѣзда.

подаванія Закона Божія, каковую обязанность о. Илія исполнялъ до самой смерти. За 42 года сколько было у него учениковъ! 0. Воронцовъ имѣлъ полное право сказать (въ рѣчи при поднесеніи иконы, о которомъ скажемъ ниже): «Посмотри на своихъ прихожанъ... Не всѣ ли твои ученики? Всѣ эти, бывшіе твои школьники, питаютъ къ тебѣ истинную любовь, глубокое уваженіе и искреннюю благодарность». Считаемъ не лишнимъ замѣтить, что школьная дѣятельность о. Иліи еще много лѣтъ тому назадъ была отмѣчена въ печати: припоминаемъ, что въ одномъ № старинныхъ «Московскихъ Губернскихъ Вѣдомостей» была помѣщена статья, весьма сочувственно отзывавшаяся о дѣятельности о. Иліи по народному образованію.Наконецъ, пастырскій трудъ есть трудъ нравственнаго руководительства въ отношеніи къ пасомымъ, трудъ духовнаго 
управленія. Что о. Илія успѣшно исполнялъ и этотъ трудъ, объ этомъ, намъ кажется, достаточно свидѣтельствуетъ то, что онъ избранъ былъ сперва духовникомъ самихъ пастырей, — а затѣмъ, послѣ 20 лѣтъ (1866—1886) духовпичества, — орудіемъ архипастырскаго управленія—благочиннымъ (съ 1886 г. до конца жизни).Вотъ труды, которыми трудился о. Илія, исполняя завѣтъ святителя Филооея. По трудамъ была ему и награда: больше потрудился, больше и получилъ.Мы разумѣемъ прежде всего награды отъ высшаго начальства, полученныя о. Иліею, —весьма большія для сельскаго священника, какъ орденъ св. Анны 3 степ. и санъ протоіерея Кромѣ того самый выборъ его на важную и отвѣтственную должность благочиннаго, какъ результатъ особаго довѣрія къ нему, развѣ не былъ для него важной начальственной наградою?Разумѣемъ далѣе ту любовь и признательность, которыми пользовался онъ со стороны прихожанъ и духовенства и которыя въ настоящемъ году особенно осязательнымъ образомъ выразились въ слѣдующіе 3 достопамятныхъ для села Середы дня-Первый день—14 іюня, когда въ мѣстный храмъ собралось многочисленное духовенство окрестныхъ церквей, чтобы почтить словомъ и поднесеніемъ Иверской иконы Богоматери своего о. благочиннаго, только что (5 апрѣля) произведеннаго вгь санч> протоіерея. Торжество этого дня отличалось задушевностію. Удостоенный сугубыя чести пастырь могъ воочію убѣдиться, что духовенство связано съ вимъ «золотою цѣпію»,.— любовію.Другой день, 15 іюля, можно назвать днемъ торжественнаго предсмертнаго прощанія паствы съ своимъ пастыремъ. Это былъ день, когда въ село Середу принесена была съ крестнымт. ходомъ чудотворная икона св. Николая изъ Волоколамскаго собора и когда по этому случаю было особенно многочисленное собраніе народа Въ первый разъ замѣтивъ отсутствіе при встрѣчѣ иконы о. Иліи и узнавъ, что онъ близокъ къ смерти, прихожане приходили въ домъ о. протоіерея и, кланяясь ему въ ноги, просили у него прощенія; съ своей стороны и о. Илія прощался съ своими пасомыми (его прощаніе повторилось при совершеніи надъ нимъ таинства елеосвященія, когда онт> три реза поклонился въ землю народу). Такимъ образомъ событіе того дня, чествованіе иконы св. Николая, связалось съ именемъ того, кто всегда ревновалъ объ этомъ чествованіи (самый крестный ходъ приблизился кч> дому о. Иліи и старецъ имѣлъ
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великое религіозное утѣшеніе слышать молебное пѣніе предъ чудотворною иконою).Третій день... это день 2 августа, когда духовенство окрестныхъ церквей и народъ собрались уже къ бездыханному тѣлу 66 лѣтнаго пастыря. Повторились тѣ сочувственныя рѣчи, которыя слышимы были 14 іюня, — вознеслись теплыя молитвы объ упокоеніи души новопреставлепш’го.Таковы тѣ земныя большія награды, которыхъ удостоился о. Илія. Но святитель ФіілоѳеЙ, когда говорилъ: «в получишь болѣе»,-разумѣлъ, конечно, не одни земныя награды, но и награду небесную, которую даруетъ Господь пастырямъ, трудящимся къ созиданію тѣла Его, Церкви. Да получитъ же почившій пастырь и небесную награду, да услышитъ вожделѣй ИЫЙ гласъ: добрѣ, рабе благій и вѣрный, вниди въ радость 
Господа твоего\ Ст.

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ МЕДИЦИНСКІЕ СОВѢТЫ.

О леченін чахотки.

«Недѣля» передаетъ любопытныя свѣдѣнія о новомъ способѣ леченія больныхъ чахоткой.Докторъ Детвейлеръ основалъ въ 1877 году пріютъ для чахоточныхъ въ Фалкепштейпѣ, и въ немъ находится въ настоящее время 120 больныхъ, которыхъ лечатъ по системѣ, давшей прекрасные результаты въ Германіи, Австріи, Венгріи, Швейцаріи и Норвегіи. Въ пользу этой системы говоритъ уже тотъ фактъ, что, благодаря ей, выздоравливаетъ 25°/о паціентовъ. Она совершенно уничтожаетъ всѣ лекарства и замѣняетъ ихъ гигіеной, которая основана на двухъ принципахъ: возвратѣ больному силъ и предохраненіи его отъ простуды. Эти принципы не новость, но нова система ихъ примѣненія. Докторъ Детвейлеръ для предохраненія своихъ паціентовъ отъ простуды не запираетъ ихъ въ комнаты, а напротивъ пріучаетъ ихъ постепенно къ воздуху, на которомъ они проводятъ 12 час. въ день, какая-бы ни была погода, даже въ дождь и снѣгъ, по конечно въ теплой одеждѣ и подъ крышей. Обыкновенно паціенты лежатъ на кушеткахъ и сидятъ въ покойныхъ креслахъ па балконахъ. Другимъ средствомъ противъ чахотки докторъ Детвейлеръ считаетъ обученіе больныхъ не кашлять. Дѣйствительно, онъ достигаетъ удивительнаго результата своей системой, состоящей въ томъ, что больного отъ времени до времени заставляютъ дышать носомъ, при каждомъ приступѣ кашля ему даютъ проглотить немного горячей пли очень холодной воды, не дозволяютъ ему кашлять сухо, и только выплевывая, причемъ запрещается плевать въ платокъ и т. д. Такимъ образомъ въ Фалкенштейнѣ больные мало-по-малу пріучаются кашлять очень рѣдко, п общій припадокъ кашля слышится только по утрамъ, когда обыкновенно чахоточные сильно кашляютъ. Что касается діэты, то опа главнымъ образомъ основана на молокѣ й коньякѣ-, пища состоитъ изъ мяса, яицъ, зелени, масла, хлѣба и компотовъ. Сыръ пе разрѣшается ни подъ какимъ видомъ. По словамъ доктора Дарембера, больные Фалкенштейна подвержены самому строгому режиму, и онъ видитъ въ этомъ одно изъ важнѣйшихъ условій, обезпечивающихъ успѣхъ этой новой системы леченія.

Отъ катарра желудка.Въ газетѣ -Свѣтъ» существуетъ отдѣлъ совѣтовъ по медицинѣ и хозяйству. Нѣкто просилъ чрезъ эту газету совѣта врача отъ катарра желудка. На эту просьбу послѣдовали отзывы, которые мы и перепечатываемъ для нашихъ читателей.1Въ Ій 209-мъ «Свѣта» нѣкто проситъ совѣта врача отъ ка- іарра желудка. Смѣю оговорить, что хотя я и пе врачъ, помогу порекомендовать одно благодѣтельное средство огь этой болѣзни, испытанное мною лично на себѣ. Катарромъ давно страдаю (девять лѣтъ), перепробовавъ массу, какъ лекарствт» изъ латинской кухни, такъ и простыхъ средствъ, рекомендованныхъ добрыми людьми. Но пи одно изъ этихъ средствъ не оказало такого благотворнаго вліянія на болѣзнь, какъ массажъ жи
вота. Начавъ пользоваться имъ, я ощущаю весьма значительное улучшеніе въ состояніи здоровья. Массажъ дѣлать такимъ образомъ: лечь на кровать такъ, чтобы голова была не выше живота, ноги, согнувъ въ колѣняхъ, поставить пятка въ пятку и растирать животъ, водя рукою отъ пупа слѣва направо и такимъ образомъ, дѣлая кругъ. Вт, особенности около реберъ надо хорошенько пробирать пальцами. Массажъ дѣлать утромъ въ продолжепіи 15 минутъ; первыя пять минутъ нажимать рукою, при растираніи-, сильнѣе, вторыя пять—слабѣе, а остальныя пять минутъ только водитъ ладонью по животу круго
образно. Это удобнѣе дѣлать лѣпою рукою, но можно и правою.2Средство отъ катарра желудка, испытанно^ мною на себѣ и другихъ,—минеральная вода Кшін§еп насосгі. Пяти или шестинедѣльный курсъ лѣтомъ, при надлежащемъ образѣ жизни, навѣрное поможетъ избавиться отъ этого мучительнаго недуга. Но можно приступить къ леченію и во всякое время года: слѣдуетъ пять отъ до 1'/2 стакана въ день, съ промежутками въ */» часа и болѣе между каждымъ '/8 стаканомъ, При этомъ избѣгать тяжелой и трудно-варомой пищи, фруктовъ и какъ можно меньше пить вина. Б. Л.

Отъ головной болиГ. А. К. указавшій лѣченіе отъ катарра желудка, сообщаетъ слѣдующее средство отъ головной боли. Нахожу не лишнимъ, пишетъ онъ, сообщить самое простое средство отъ головной 
болгг Именно: вымыть голову теплой водой съ мыломъ (простымъ или дегтярнымъ) и насухо обтереть полотенцемъ. Па воздухъ не выходить до тѣхъ норъ, пока голова совсѣмъ не высохнетъ. По употребленіи этого средства тотчасъ чувствуется облегченіе.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.НОВЫЯ КНИГИ:а. О конечныхъ судьбахъ міра и человѣка I—ѴПІ—338 стр. М 2 изданіе дополи. Ц 2 р. съ перес. 2 р. 25 к.р. Критическій взглядъ на ученіе о чистилищѣ. М. 1889 г.19 стр. Ц 15 к.Препод. Впе. Семинаріи Ник. Виноградова. Продается у книгопродавцевъ Москвы, Петербурга и Кіева.
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въ тч.а.иіщеліліэіііНОВАЯ КНИГА:Психологія опытная. Руководство для изучающихъ. Преподавателя Рижской духовной семинаріи, священ. А. Аршинова. Выпускъ первый. Цѣна 50 к., съ пересылкою 60 к.Складъ изданія: у автора и въ Редакціи Рижскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

ПРЕОСВЯЩЕННАГО АЛЕКСАНДРА ЕПИСКОПА МОЖАЙСКАГО
(МОСКВА, САВВИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ НА ТВЕРСКОЙ)

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ:1. Нравственный образъ Іисуса Христа. . . .2. Нравоучительные уроки священника къ бывшимъ прихожанамъ .......................................................
1-ГО СЕНТЯБРЯ ВЫШЛА И РАЗОСЛАНА ПОДПИСЧИКАМЪ ІХ-Я КНИГА ИСТОРИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА:

„РУССКАЯ СТАРИНА“Содержаніе: I. Графъ Готлобъ-Куртъ-Генрихъ Тотлебенъ въ 1715—1763 гг. Гл. VI—IX. Сообіц. Г. К. Рѣппнскій.—II. Записки князя Юрія Владиміровича Долгорукова, 1740—1830.—III. Дневникъ Александра Васильевича Никитенко, 1835—1837 гг — IV. Записки архимандрита Владиміра Терлецкаго, бывшаго грекоуніатскаго миссіонера, 1808—1858. Гл. XII—XVII. Сообіц. А. Лапатинскій.—V. Графъ Михаилъ Таріеловичъ Лорисъ Меликовъ. Воспоминанія доктора Н. А. Бѣлоголоваго, 1876—1888.—VI Іаковъ Ивановичъ Ростовцовъ: 1. Письмо его къ кн. Е. П. Оболенскому 1858 г.—2. Письмо I. И. Ростовцова къ вел. кн. Николаю Павловичу и ихъ разговоръ 12 дек. 1825 г. — 3. Письмо Е. П. Оболенскаго къ I. И. Ростовцеву 1859 г.—VII. Орестъ Ѳедоровичъ Миллеръ: 1. Слово о. М. И. Горчакова.—2. Автобіографическія замѣтки.—3. Доска на домѣ, гдѣ онъ родился.—4. Предсмертная его статья,—5. Очеркъ и воспоминаніе объ 0. О. Миллерѣ. — ѴШ. Андрей Александровичъ Краевскій, ф 8 августа 1889 г.—IX. Путевые очерки, замѣтки и наброски. Поѣздка М. И. Се- мевскаго по Россіи въ 1888 г.: Ростовъ-Великій,—X. Матеріалы и стихотв.: Костяной образъ 1656 г.—Н. II. Огаревъ.—Адріяиъ Пушкинъ въ Соловецкомъ монастырѣ.—Т. П. Пассекъ въ 1868— 1874 гг. М. Е. Салтыковъ.—Л.Л. Леонидовъ, ф 5 августа 1889 г.— Памятники замѣчательнымъ русскимъ дѣятелямъ.—XI. Библіогра фическій листокъ.Приложеніе: Портретъ Александра Васильевича Никитенко, гравиров. В. В. Бергъ.
Продолжается подписка на «РУССКУЮ СТАРИНУ» изд. 1889 г.Двадцатый годъ изданія. Цѣна 9 руб. съ пересылкою.Городскіе подписчики въ С.-Петербургѣ благоволятъ подписи ваться въ книжномъ магазинѣ А. Ѳ. Цпнзерлипга, на Невскомъ, д. Ха 46, противъ Гостиннаго двора. Въ Москвѣ подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ: Н. П. Кярбасникова (Моховая, д. Коха), Н. И. Мамонтова (Кузнецкій мостъ, д. Фирсанова) и И. Печковской (Петровская линія,). Въ Казани — въ отдѣленіи конторы при книжн. магазинѣ А. А. Дубровина (Воскресенская ул., Гостинный дворъ, № 1). Въ Саратовѣ — въ отдѣленіи конторы при книжномъ .магазинѣ Ф. В. Духовникова (Нѣмецкая ул.). Въ Кіевѣ—въ книжномъ магазинѣ Н. Я. Оглоблина.Иногородные исключительно обращаются въ редакцію «Русской Старины», въ С.-Петербургъ, Большая Подъяческая, д. № 7.Подписчики «Русской Старины» на 1889 годъ могутъ получить новую книгу; «Альбомъ портретовъ русскихъ дѣятелей» (третій выпускъ) за ДВА руб. съ пересылкою (вмѣсто 4 руб.).Подписчики на «Русскую Старину» 1889 г. могутъ получить за весьма уменьшенную цѣну книги: I. Изъ прошлаго, воспоминанія генер.-лейтенанта П. П. Карцева, 1830 — 1880 гг., двѣ части. Цѣна 3 р. съ пересылкой (вмѣсто 5 руб.).—II. Описаніе Венгерской войны, 1849 г., съ 14 планами и картами, сочип. генер. II. И. Ореуса, цѣна 2 руб. (вмѣсто 4 руб. 50 коп.) съ пересылкою. Пзд.-ред. Мих. Ив. Семевскій.

3. Основаніе нравственной жизни - религія и Высочайшій образъ — Богочеловѣкъ Іисусъ Христосъ....................................................................4. Десятилѣтіе священства, слова, рѣчи, поученія, .....................................................................5. Евангельскія чтенія для народныхъ школъ3 изд................................................................................6. Страданія и смерть Іисуса Христа по евангеліямъ....................................................................7. Акты свв. мучениковъ и религіозно нравствен ное значеніе ихъ..............................................................8. О церковномъ пѣніи................................................9. По вопросу объ устройствѣ для народа театровъ..............................................................................................10. Уроки по предмету православн. катехизиса, часть І-я .................................................................................11 часть II и III.................................. ...... . .12. Божественная литургія святаго Іоанна) о Златоустаго.................................................................... I = «13. Двѣ херувимскихъ и Милость мира .(11 и 12 №№ вмѣстѣ м. получать по 2.21 р. 50 коп.).
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