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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
I.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ.
О кончинѣ Ея Величества Королевы Виртембергсной Ольги

Николаевны.
УКАЗЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Любезнѣйшая Тетка Наша, вдовствующая Супруга Коро
ля Виртембергскаго Карла 1, Королева Ольга Николаевна, 
по волѣ Всемогущаго Бога, скончалась въ 18 день сего 
октября, на 71 году отъ рожденія.

О таковомъ печальномъ событіи повелѣваемъ Правитель
ствующему Сенату объявить во всеобщее свѣдѣніе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вкличвства ру
кою подписано:

„АЛЕКСАНДРЪ .̂
Въ Гатчинѣ

19 октября 1892 года.

ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛ'ВНІЯ. 
ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ. 

Святѣйшему Правительствующему Сѵноду.
Члену Святѣйшаго Сѵнода, Экзарху Грузіи, архіепископу



Карталинскому и Кахетинскому Палладію, Всемилостивѣйше 
повелѣваемъ быть митрополитомъ С.-Петербургскимъ и Ла
дожскимъ, Свято-Троицкія Александроневскія лавры свяіцен- 
но-архимандритомъ, Первенствующимъ Членомъ Святѣйшаго 
Сѵнода.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою 
подписано:

„АЛЕКСАНДРЪ".
Гатчина

18 октября 1892 іода.

ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ-
Преосвящепнный Митрополитъ С.-Петербургскій Пал

ладій.
Преосвященный Митрополитъ Исидоръ, болѣе полувѣка 

потрудившійся въ святительскомъ сапѣ во благо святой 
Церкви, волею Всевышняго преставился. Въ заботливомъ 
попеченіи объ избраніи ему достойнаго преемника, Я обра
тилъ вниманіе на ваше многолѣтнее, столь для отечествен
ной Церкви полезное архипастырское служеніе въ духѣ ми
ра и любви, исполненное заботъ о благолѣпіи и благочиніи 
церковномъ, и посему наіцелъ справедливымъ призвать васъ 
на каѳедру царствующаго града С.-Петербурга, съ возведе
ніемъ въ санъ Митрополита и въ званіе Первенствующаго 
Члена Святѣйшаго Сѵнода. Твердо уповаю, что и въ семъ 
новомъ служеніи вы не престанете съ прежнею ревностію 
трудиться на пользу Церкви Россійской и 'приложите осо
бое архипастырское попеченіе объ утвержденіи чадъ Петер
бургской паствы въ истинахъ православной вѣры и христіан
ской нравственности непрестанными заботами о учительствѣ 
вч, церкви и школѣ и о благолѣпіи церковныхъ служеній.

Да поможетъ вамъ Всевышній Своею благодатію въ пред
стоящемъ вамъ служеніи.

Препровождая къ вамъ бѣлый клобукъ и поручая Себя 
вашимъ молитвамъ, пребываю къ вамъ всегда благосклонный. 
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Велпчесіва рукою 
написано:

„АЛЕКСАНДРЪ".
Гатчина

18 октября 1892 года.
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Именной Высочайшій указъ.
Святѣйшему Правительствующему Сѵноду.

Епископу Самарскому и Ставропольскому Владиміру Все
милостивѣйше повелѣваемъ быть архіепископомъ Карталин- 
скимъ и Кахетинскимъ, съ званіемъ Члена Святѣйшаго Сѵ
нода и Экзарха Грузіи.

На подлпнпомъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою 
подписано;

„АЛЕКСАНДРЪ*.
Гатчина.

18 октября 1892 года.
-----ллл.ІА.'ѴІЛПЛАЛ/ -̂---

п.
ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА.

Отъ 9—20 октября 1892 года за № 25 85, о веденіи цер
ковно-приходскихъ документовъ исключительно па бланкахъ 

изготовляемыхъ въ Московской Синодальной типографіи.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 

Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе Г. Ис
полнявшаго обязанности Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 30 сентября сего года № 14765, по ходатайству Упра
вляющаго Московскою Сѵнодальною типографіею о необхо
димости подтвердить по духовному вѣдомству о неуклон
номъ выполненіи установленнаго Святѣйшимъ Сѵнодомъ, на 
основаніи 'Высочайше утвержденнаго 24 января 1822 г., 
мнѣнія Государственнаго Совѣта, порядка веденія церков
но-приходскихъ документовъ исключительно на бланкахъ, 
изготовляемыхъ въ Московской Сѵнодальной типографіи. И, 
по справкѣ, Приказали: Существующими законоположенія
ми на обязанность церковныхъ принтовъ возложено веде
ніе нижеслѣдующихъ церковно-приходскихъ документовъ: 
а) клировыхъ вѣдомостей (Св. Зак. 1876 г. т. IX Уст. о 
сост. ст. ИЗО), б) метрическихъ книгъ о рождающихся, 
бракосочетающихся и умершихъ (того же тома ст. 1033— 
1034), в) обыскныхъ книгъ (т. X ч. 1 Зак. Гр. по прод. 
1887 г. ст. 28), г) исповѣдныхъ росписей о бывшихъ и



пебывшихъ у исповѣди и святаго Причастія (Уст. Конс. 
1883 г. ст. 16) и д) приходо-расходныхъ книгъ о церков
ныхъ суммахъ. На основаніи ст. 106 и 107 Устава о во
инской повинности, къ обязанности принтовъ отнесена так
же выдача метрическихъ выписей о лицахъ православнаго 
исповѣданія мужескаго пола, состоящихъ на очереди от
правленія воинской повинности. Всѣ вообще вышеозначен
ные цёркоЕНО-приходскіе документы должны быть ведены по 
утвержденнымъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ образцамъ, на про
бѣльныхъ листахъ, печатаемыхъ исключительно въ Москов
ской Сѵнодальной типографіи, на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 24-го января 1822 года мнѣнія Государст
веннаго Совѣта и опредѣленій Святѣйшаго Сѵнода, отъ 6 
іюня 1847 г., 11 мая 1865 г., 3 февраля 1852 г., 1—30 
апрѣля 1869 г., 17 мая 1875 г., 15 марта—4 апрѣмя 1877 
г. и 15—26 января 1892 года. Между тѣмъ, въ против
ность вышеприведеннымъ законоположеніямъ и постановле
ніямъ Святѣйшаго Сѵнода, церковные причты нѣкоторыхъ 
епархій часть помянутыхъ документовъ, или вторые экземп
ляры оныхъ, долженствующіе оставаться на храненіи при 
церкви, пишутъ на пробѣльныхъ листахъ, заготовляемыхъ 
въ частныхъ типографіяхъ, или на бланкахъ домашняго 
приготовленія. Вт. виду сего, а также особливой важности 
вышеисчисленныхъ документовъ, Святѣйшій Сѵнодъ, со
гласно предположеніямъ Управляющаго Московскою Сѵно
дальною типографіею и заключенію Хозяйственнаго Управ
ленія, опредѣляетъ: подтвердить по духовному вѣдомству 
о неукоснительномъ выполненіи установленнаго Святѣйшимъ 
Сѵнодомъ, на основаніи Высочайше утвержденнаго 24 ян
варя 1822 года мнѣнія Государственнаго Совѣта, порядка 
веденія означенныхъ выше церковно-приходскихъ докумен
товъ исключительно на бланкахъ, изготовляемыхъ въ Мо
сковской Сѵнодальной типографіи, для коихъ, во исполне
ніе опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода, отъ 15—26 января 
сего года, заготовлено уже достаточное количество особой 
бумаги съ водяными знаками, поручивъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
епархіальнымъ начальствамъ отнюдь не допускать употреб
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ленія для таковыхъ бланокъ пробѣльныхъ листовъ печа
таемыхъ в'ь частныхъ типографіяхъ или изготовляемыхъ 
домашнизи. способомъ, и для надлежащихъ ио сему распо
ряженій и исполненія напечатать настоящее опредѣленіе въ 
„Церковныхъ Вѣдомостяхъ".

УКАЗЫ СВЯТѢЙШАГО СИВО ДА.
Указомъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 21 октября 1892 года 

за № 4266 па имя Его Преосвященства дано знать объ 
открытіи самостоятельнаго прихода при церкви поселка 
Величковскаго, Кубанской области, съ штатомъ причта изъ 
священника и псаломщика.

Указомъ Святѣйшаго Святѣйшаго Синода отъ 30 октября 
1892 года за № 4417 дано знать объ открытіи вакансіи 
втораго священника и втораго псаломщика при церкви по
селка Дубинки, Кубанской области.

Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 5 октября 1892 года за 
№ 3999 дано знать о иреподаніи благословенія Святѣйшаго 
Синода, съ выдачею установленныхъ грамотъ, за пожертво
ванія на пользу св. храмовъ, нижеслѣдующимъ лицамъ: 
крестьянину села Ольгинскаго Карпу Юрченко, казаку етан. 
Динской Аверкію Матухну, мѣщанину Ивану Жижину, купе
ческому сыну Алексѣю Козлову, крестьянину села Ивановска
го Стефану Булахову и купцу Николаю Минину,

Господинъ Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Синода отзы
вомъ на имя Преосвященнѣйшаго нашего Архипастыря отъ 
30 октября 1892 года за № 5834 увѣдомилъ о нижеслѣдую
щемъ: „Государь Императоръ, извѣстмсъ о послѣдовавгиемо
11-го октября освященіи единовѣрческой церкви въ станицѣ 
1'іагинской, Кубанской области, изволилъ приказать объя
вить тамошнимъ единовѣрцамъ сердечное удовольствіе Его 
Величества при извѣстіи о томъ, что еще новый храмъ, 
служащій и памятью милости Божіей, присоединился въ 
Кубанскомъ войскѣ къ прочимъ, воздвигнутымъ и воздвигае
мымъ для молитвы православнаго народа?.
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Указомъ Правительствующаго Сената отъ 25/в, октября
1892 года за № 110 произведенъ, за выслугу лѣтъ, со 
старшинствомъ по Ставропольской духовной семинаріи, 
въ статскіе совѣтники преподаватель, коллежскій совѣт
никъ Иванъ Пятницкій, съ 22 сентября 1891 года.

---------------------—■-------------------------

ІѴ .

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Ставропольская духовная консисторія, выслушавъ отно

шеніе совѣта Ставропольскаго епархіальнаго .женскаго учи
лища отъ 28 октября за № 422 о распоряженіи касательно 
раскладки суммы на содержаніе училища въ 1893 году, въ 
количествѣ 51898 р. 30 кои., опредѣлила и Его Преосвя
щенство И ноября 1892 года утвердилъ: учиненную расклад
ку на сумму 57898 р. 30 коп., слѣдуемыхъ на содержаніе въ
1893 году епархіальнаго женскаго училища сч. церквей Став
ропольской епархіи и Черноморскаго округа, Сухумской епар
хіи, напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, предиисавь 
благочиннымъ церквей требующіяся по этой раскладѣ съ 
ихъ церквей деньги, ио раскладкѣ на благочинническихъ съѣз
дахъ, представить въ январѣ 1893 года непосредственно въ 
Совѣтъ Ставропольскаго епархіальнаго женскаго училища.

Раскладочная вѣдомость на сумму 57898 руб. 30 коп., 
причитающихся съ церквей епархіи на содержаніе Ставро
польскаго епархіальнаго женскаго учгілища въ 1893 году по 

нормѣ поступленія суммъ въ 1891 году.

Наименованіе благочиній.

По Ставропольской губерніи
По Ставропольскому Троицко
му собору

Сумма, слѣдуе
мая па содержа
ніе Ставрополь

скаго епарх. жен
скаго училища 
въ 1893 году, 
по 17, Зб'/0
Рубли. Коп.

Количество кру
жечнаго, кошель
коваго сбора и 
чистой свѣчной 

прибыли за 1891 
годъ.

Рубли. Коп.

3471 74 601 60
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По благочиніямъ:
Протоіерея Бойко . 5636 90 977 67
Священника Критскаго 12266 95 2127 82

— Александровскаго 15825 64 2745 31
— Руденко 14432 47 2503 45
— Вѣловидова 12465 651/, 2162 35
— Акимова 11008 33 1909 39
._ Ржаксенскаго 12282 70 2130 60
— А. Лаврова 8196 41 1422 1
— Куликова 12974 22 2250 49
— Соловьева 8858 38 у2 1537 41

Итого . 117419 40 20368 10
Но Кубанской области. 

По благочиніямъ:
Протоіерея Воскресенскаго . 12364 12 2154 65
Священника Тихомірова . 16574 18 2873 58

— Никольскаго . 15403 19 2671 92
— Евменіева . 11973 517, 2076 99

Протоіерея Гливенко . 24667 «5% 4.277 90
Священника Лаванова . 19077 60 3309 3

— Успенскаго 5468 13 948 35
— Данилова . 15322 71% 2658 4

Протоіерея Ш.еглова 7081 36 1229 10
Священника Сапѣжко 5167 647, 896 30

— Курдюмова 3533 6 612 62
Протоіерея Кузьмина . 11997 29 2080 98
Священника Смарагдова 7013 41 1217 30

— Быстроумова 2874 65 499 46
Протоіерея Соколова 9633 73 1672 5
Священника Молчанова 3411 38 591 46

— Смѣльскаго 3406 39 590 59
— Семенова 8607 92 1494 4

Протоіерея 1. Лаврова . 11652 72 2021 40
Священника Цвѣткова 8070 25 1400 69

— Садовскаго 9609 98 1667 88



По Черноморскому округу 
Сухумской епархіи . 3372 74
(За неимѣніемъ свѣдѣній на
1891 г. сумма взята за 1890
годъ) . . . 585 87

Итого . 216284 ІЗ 37530 20

57898 30

Перемѣны но службѣ. Священникъ слободы Сергіев, 
ской Іоаннъ Перевозовскій и ст. Петропавловской Василій Бѣловъ, 
согласно прошенію, перемѣщены одинъ на мѣсто другаго 
—28 октября.

Священникъ Владикавказской епархіи Нилъ Парадіезъ, со
гласно прошенію, принятъ на службу въ Ставр. епархію и 
опредѣленъ на священническую вакансію къ церкви поселка 
Дубинки—12 ноября.

Священникъ ст. Брыньковской Александръ Васильевъ, со
гласно прошенію, перемѣщенъ къ церкви хут. Доброволь
наго—3 ноября.

Священникъ пос. Русскаго Михаилъ Вертоградсній, согласно 

прошенію, перемѣщенъ къ церкви ст. Чамлыкской—5 ноября.
Священникъ иос. Темнолѣсскаго Евфимій Гребенникъ, со

гласно прошенію, перемѣщенъ на священническую вакансію 
къ Варваринской церкви г. Ставрополя—12 ноября.

Священникъ Варваринской церкви г. Ставрополя Симеонъ 
Ляпидевскій, согласно прошенію, перемѣщенъ на священниче
скую вакансію къ церкви села Армавиръ—12 ноября.

Діаконъ ст. Пашковской Петръ Рыбальскій, согласно про
шенію, назначенъ на священническую вакансію въ Князе- 
Михайловскій поселокъ—30 октября.

Діаконъ ст. Темиргоевской Димитрій Сокольскій, согласно 
прошенію, перемѣщенъ на діаконо-учительскую вакансію къ 
церкви ст. Тенгинской, 31 октября.

Діаконъ села Грушевскаго Филиппъ Кондратовъ, согласно 

прошенію, перемѣщенъ на діаконо-учительское мѣсто къ 
церкви села Чернаго-Лѣса—5 ноября.
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Діаконъ ст. Ильинской Василій Богдановъ, согласно про
шенію, перемѣщенъ на діаконо-учительское мѣсто къ церкви 
селенія Сухой-Вуйволы—5 ноября.

Діаконъ сел. Нагутъ Самецкій, перемѣщенъ къ Варварин- 
ской церкви г. Ставрополя, 25 октября.

Народный учитель Романъ Слободчиковъ, согласно проше
нію, опредѣленъ на діаконо-учительское мѣсто къ церкви 
ст. ГІереясловской—30 октября.

Учитель Сѣроглазовскаго станичнаго училища Егоръ За- 
бурунсвъ, согласно прошенію, опредѣленъ на діаконо-учи
тельское мѣсто къ церкви ст. Михайловской —30 октября.

Сельскій учитель Алексѣй Коробковъ, согласно прошенію, 
опредѣленъ на діаконо-учительскую вакансію къ церкви ст. 
Марьинской—30 октября.

И. д. псаломщика села Рагулей Андрей Шуваевъ, согла
сно прошенію, опредѣленъ на діаконоучительское мѣсто къ 
церкви села Новомихайловскаго—30 октября.

Учитель станичнаго училища Ѳеодоръ Пономаренко, соглас
но прошенію, опредѣленъ на діаконоучительское мѣсто къ 
церкви села Орѣховскаго—30 октября.

Учитель станичнаго училища Тимофей Жуковъ, согласно 
прошенію, опредѣленъ на діаконоучительское мѣсто къ Ге
оргіевской церкви ст. Подгорной—30 октября.

Учитель Мингрельскаго станич. училища Василій Красти- 
левсній, согласно прошенію, опредѣленъ на діаконоучитель
скую вакансію къ церкви нос. Вейсугскаго—30 октября.

Состоящій на діаконоучительской вакансіи при Космо- 
Даміановекой церкви села Благодарнаго Василій Каменно- 
бродскій, согласно прошенію, перемѣщенъ на діаконоучи
тельское мѣсто къ церкви села Жуковскаго—30 октября.

Учитель Нижне-Чирской церковно—приходской школы, 
Донской еиархіи, Алексѣй Пономаревъ, согласно прошенію, 
назначенъ на діаконоучительское мѣсто къ церкви ст. Те- 
миргоевской- 31 октября.

Учитель Новогригорьевскаго однокласснаго училища Гав
ріилъ Карамышевъ, согласно прошенію, назначенъ на діаконо
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учительскую вакансію къ церкви ст. Ладожской 31 октября.
Псаломщикъ ст. Зассовской Викторинъ Покровскій, согласно 

прошенію, опредѣленъ на діаконо-учительское мѣсто къ цер
кви сел. Сотниковскаго—2 ноября.

Псаломщикъ соборной церкви гор. Темрюка Александръ 
Байздренко, согласно прошенію, назначенъ на діаконо-учи
тельское мѣсто къ церкви ст. Ильинской—5 ноября.

Бывшій воспитанникъ Ставропольской духовной семина
ріи Филиппъ Лещенко, согласно прошенію, опредѣленъ и. д. 
псаломщика къ церкви ст. Ключевой, 25 октября.

Псаломщикъ ст. Ильинской Николай Наградовъ, согласно 
прошенію, уволенъ за штатъ, а на его мѣсто назначенъ 
сынъ псаломщика Иванъ Орловъ, 30 октября.

Вывшій воспитанникъ Ставропольской семинаріи 1 клас
са Василій Михайловъ, согласно прошенію, опредѣленъ и. д. 
псаломщика кч. церкви ст. Выпіестебліевской, 30 октября.

Вывшій воспит. Ставропольской семинаріи 1 класса Иванъ 
Запорожцевъ, согласно прошенію, опредѣленъ и. д. псалом
щика къ церкви пос. Величковскаго, 30 октября.

Заштатному псаломщику Николаю Шамраю предоставлено, 
согласно прошенію, псаломщическое мѣсто при Александ
ро-Невской церкви села Солдатско-Александровскаго, 30 
октября.

Псаломщикъ ст. Дагестанской Иванъ -Соболевъ, согласно 
прошенію, перемѣщенъ па такую же вакансію къ- церкви 
села Рагулей, 30 октября.

Обучавшійся в’ь Суздальскомъ духовномъ училищѣ Але
ксандръ Бѣляевъ, согласно прошенію, опредѣленъ и. д. пса
ломщика къ церкви ст. Ваковской, 5 ноября.

Псаломщикъ ст. Ваговской Сергѣй Миловидовъ, по опредѣ
ленію Епархіальнаго Начальства :і/.)0 октября 1892 года, пе
ремѣщенъ. на такое же мѣсто къ церкви ст. Имеретинской.

Законоучитель Кубанскаго Александровскаго реальнаго 
училища, священникъ Василій Бѣляковъ, согласно представ
ленію предсѣдателя попечительства Кубанскаго поисковаго 
пріюта для дѣвицъ, утвержденъ законоучителемъ въ озна-
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певномъ Кубанскомъ войсковомъ пріютѣ для дѣвицъ—7 
ноября.

Священникъ ст. Ііашковской Николай Ляпидевскій, согласно 
представленію директора народныхъ училищъ Кубанской 
области, утвержденъ яаконоучителемъ мѣстнаго станичнаго 
училища, 8 ноября.

V.
извѣстія.

| Некрологъ. 16 октября умеръ заштатный священникъ 
ст. Кардоникской Іоаннъ Курдюмовъ, 59 лѣтъ, отъ рака вч, 
желудкѣ.

17 октября умеръ священника, ст. Шапсугской Иларіонь 
Черняевъ, отъ воспаленія легкихъ.
24 октября скончаласъ монахиня Маріе-Магдалинской жен
ской пустыни Мелхесидека, 72 лѣтъ.

Отъ Совѣта Ставропольскаго Андреевскаго Братства.
Въ Совѣтъ Ставропольскаго Андреевскаго Братства по

ступили пожертвованныя деньги на общія нужды братства, 
миссіи и бѣдныхъ учениковъ духовныхъ отъ слѣдующихъ 
о.о. благочинныхъ:

1) Отъ св. Курдюмова на нужды братства 16 р. 60 к., зап. 
подъ № 120.. отъ него же членскій взносч, 3 р., зап. подъ 
№ 121.

2) Отъ св. А. Ливанова на мисс. нужды 91 р. 3 к , зан. 
подъ № 122.

3) Отъ прот. ГІ. Кузмина на мисс. нужды 23 р. 29 к., 
зап. подъ № 123, отъ него же на нужды братства 17 р., 
зап. подъ № 124.

4) Отъ прот. Бойко на нужды братства 1 р., зан. йодъ 
№ 126, отъ него же на нужды бѣдныхъ учениковъ 50 к.

5) Отъ прот. Щеглова на нужды братства 39 р., зап. 
подъ № 142, отъ него же на нужды бѣдныхъ учениковъ 
22 в., зап. йодъ № 123.
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О ВАКАНТНЫХЪ МѢСТАХЪ,
Вакантными состоятъ мѣста:

а) Священническія'. при Ново-Покровской ц. города Ей
ска, въ станицахъ: Курджинской, Пензенской, Хамкетинской, 
Шансугской и Брыньковской, въ селеніяхъ: Развильномъ, 
Ново-Ивановскомъ, въ поселкахъ: Величковскомъ, Русскомъ, 
Темнолѣсскомъ и Каменномостскомъ.

б) Діаконо-учительскія: въ селеніяхъ: Благодарномъ при 
Космо-Даміановской ц., Безопасномъ, Вараниковскомъ, Бе
резовскомъ, Введенскомъ, Спицевскомъ, Вениіагирскоаъ, 
Кистинскомъ, Дивномъ, Казгулакѣ, Овощи, Спасскомъ, Ново- 
селицкомъ—при Александро-Невской церкви, Китаевскомъ, 
Грушевскомъ, Калиновскомъ, Сѣверномъ и Куршавкѣ; въ 
станицахъ: Пашковской, Григориполисской, Попутной, На
дежной, Курганной, Воздвиженской, Новолабинской, Калад- 
жинской, Зассовской, Новонижестебліевской, Ахтарской, 
Сѣверской, Таманской, при Троицкой ц. сел. Успенскаго.

в) Псаломщическія', при соборной церкви гор. Темрюка, 
въ станицахъ: Полтавской и Зассовской и въ поселкѣ Ду
бинкѣ.

Редакторъ оффиціальнаго отдѣла, секретарь
Ставропольской консисторіи, А. ВИШНИЦКІИ.
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ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

> 22-й. 1892-й годъ. 16-го НОЯБРЯ.

і.
ПУТИ жизни.

(По Св. Григорію Богослову).

Откуда и кто я? Куда я иду?
Гдѣ отдыхъ, гдѣ мирную пристань найду? 
Какъ вновь оживу я, распавшись во прахъ? 
Какимъ я явлюся въ Господнихъ очахъ?

Различны тернистые жизни пути,
На каждомъ по скорбямъ должны мы идти: 
Нѣтъ въ мірѣ добра безъ смѣшенія съ зломъ. 
И зло тяготѣетъ, царитъ надъ добромъ.

Богатство не вѣрио, обманчива власть,
Кипенье минутное—молодость, страсть;
Какъ молнія въ небѣ, блеснетъ красота;
А рабство гнететъ, и томитъ нищета....

Волною воздушною слава пройдетъ,
Летучее слово въ пространствѣ замретъ,
А старость закатъ нашихъ дней сторожитъ 
Сѣдиной, болѣзнью, безсильемъ грозитъ.

Князей благородство—лишь старая кровь;
Страстей пресыщенье—плотская любовь;
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Тяжелое иго—супружества связь.
А дѣти—страданье, забота, боязнь.

А сила?—достоинство дикихъ звѣрей,
Народныя сборища—школа страстей,
Жизнь праздная силы утрату несетъ,
Искусство по ныли и праху ползетъ.

Труды земледѣльца заботой полны,
А дни морехода во власти волны,
Чужой ломоть хлѣба—несчастье, позоръ;
Отечество—яма; чужбина—укоръ.

Все тлѣнно въ семъ мірѣ, все здѣшнее—грѣхъ; 
Все лживо, какъ призракъ; все пусто, какъ смѣхъ; 
Непрочно какъ волны, какъ утра роса,
Какъ вѣтра дыханье, ребенка слеза.

Какъ пухъ легковѣсно, какъ паръ надъ волной,
Какъ слѣдъ корабля, что бѣжитъ за кормой;
Все быстрымъ потокомъ стремится, течетъ,
Живетъ, умираетъ, и снова живетъ.

Встаютъ и проходятъ своею чредой 
Года за годами, весна за зимой,
И кружится цѣпь безконечная дней,
Рожденья и смерти, утѣхъ и скорбей....

Родитель и СловоI Премудрость Твоя,
Сокрытая въ мірѣ, ясна для меня:
Все гибнетъ, мѣняясь, рождаяся вновь,
Чтобъ къ вѣчности вѣчно жила въ насъ любовь.

Средь скорбнаго міра нѣтъ большихъ скорбей, 
Какъ скорби безпомощныхъ, смертныхъ людей,— 
Чтобъ жили душой они въ мірѣ иномъ 
И радостно шли къ нему крестнымъ путемъ.

Средь скорби надежда святая растетъ,
Въ слезахъ, воздыханьяхъ, блаженство живетъ 
Средь тьмы неразумія, горя и бѣдъ 
Горитъ свѣтозарнѣе Троицы свѣтъ.
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Какъ сладко отъ праха юдоли земной 
Душой возноситься въ міръ чудный, иной,
Для горняго міра міръ дольній забыть 
Средь смерти небесною жизнію жить!

___  Е. Д

II.

Чѣмъ и какъ Богъ приготовлялъ древнее язычество 
къ принятію христіанства.

(Продолженіе). (*)
XXI.

Но внутренняя духовная сторона человѣка не исчерпы
вается обнаруженіями только религіозно-нравственныхъ силъ. 
Въ неразрывной связи съ религіей и нравственностью сто
итъ и область ума, проявленія котораго совершаются подъ 
непреодолимымъ вліяніемъ прирожденнаго человѣческому ду
ху стремленія къ истинѣ.—И Божественное воспитательное 
вліяніе, обнимавшее религіозно-нравственную жизнь до
христіанскаго человѣчества, коснулось и умственной сферы 
его, т. е., и исторія умственнаго развитія язычества есть 
также и исторія постепеннаго водительства Божія языче
ской мысли до порога христіанства. Такой взглядъ на исто
рію философіи, какъ на путь слѣдованія язычниковъ къ свѣ
ту христіанской истины, въ виду очевидной своей справед
ливости, защищаемъ былъ и многими о.о. церкви. Въ этомъ 
отношеніи особенно обращаютъ на себя вниманіе сужденія 
о языческой филисофіи св. Іустина философа—мученика. 
„Философія, говоритъ этотъ апологетъ, поистинѣ есть ве
личайшее и драгоцѣннѣйшее въ очахъ Божіихъ стяжаніе: 
она одна приводитъ насъ къ Богу и дѣлаетъ насъ угод
ными Ему и, подлинно, святы тѣ, которые устремили свой 
умъ къ философіи^ '). Еще точнѣе опредѣляетъ значеніе фи
лософіи для язычества св. Климентъ Александрійскій. „Фи
лософія, говоритъ онъ, была тѣмъ же для грековъ, чѣмъ за

*) См. №№ 19, 20 и 21 Еиарх. Вѣдом. за 1892 г.
4) Разговоръ съ Трпф. іуд. стр. 42.
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конъ для евреевъ, т. е., руководителемъ ко Христу... Она 
была избрана Богомъ, какъ лучшее средство къ тому, что
бы древній міръ могъ придти къ истинѣ и не лишился бы 
понятій о божественныхъ предметахъ*4 *). Приблизительно 
такихъ же взглядовъ на языческую философію держались 
Оригенъ, Григорій Богословъ и Василій Великій.

Въ сужденіи о философіи св. Климента кратко, но за
мѣчательно мѣтко опредѣлена заслуга философіи, какъ под
готовительнаго для язычниковъ средства къ вступленію въ 
христіанскую церковь: „философія есть лучшее средство къ 
тому, чтобы, древній міръ могъ придти къ истинѣ и не ли
шился бы понятія о божественныхъ предметахъ*. И, дѣй
ствительно, какъ показываетъ ходъ историческаго движе
ній философскаго мышленія, драгоцѣнная заслуга филосо
фіи для язычества обстояла именно въ томъ, что она ни 
на минуту не давала успокоиваться языческому религіозно
му сознанію, но возводя его все къ большему и большему 
совершенству, съ одной стороны создавала болѣе чистыя 
понятія и въ религіозной и въ нравственной области, а 
съ другой—привела язычество въ заключительный для древ
няго язычества періодъ къ сознанію полной несостоятель
ности и разума въ рѣшеніи вопросовъ религіи. Насколько 
справедливъ такой взглядъ па значеніе философіи въ пла
нахъ божественнаго домостроительства о спасеніи язычни
ковъ,—это показываетъ разсмотрѣніе философіи въ исто
рическомъ ходѣ ея развитія до времени пришествія Іисуса 
Христа.

Какъ потому, что на востокѣ не было философіи въ соб
ственномъ смыслѣ, въ значеніи свободнаго мышленія, сто
ящаго внѣ вліяній религіи, обычаевъ и авторитета, такъ и 
потому, что умственные продукты всего язычества, а слѣд., 
и продукты восточной философіи въ концѣ до—христіан
ской эпохи сконцентрированы были въ греко-римской ци
вилизаціи, достаточно обратить вниманіе лишь на филосо
фію греко-римскую и въ ней найдти обоснованіе выше ука
занной мысли о значеніи философіи.

*) 8ІГ0Ш. 1, б, 32. 38.
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Есть большая доля правды въ томъ обвиненіи противъ 
Сократа, что онъ училъ не почитать боговъ и тѣмъ раз
вращалъ юношество. Съ своей точки зрѣнія обвинители 
были правы. Правда ихъ заключалась въ томъ, что ука
занною формулою обвиненія, какъ нельзя лучше, они оха
рактеризовали отношеніе философіи сократовскаго времени 
къ народной религіи. Слѣдя за историч. движеніемъ грече
ской философской мысли, мы должны тотъ же приговоръ во 
всей его полнотѣ отнести къ языческой философіи вообще. 
—Разрушеніе народной религіи и попытка основанія на 
развалинахъ ея своего міросозерцанія—составляетъ харак
терное стремленіе философіи греческой во всѣ періоды ея 
существованія.

Какъ свободная и болѣе здравая въ своихъ опредѣлені
яхъ истины и лжи сравнительно съ популярнымъ мышле
ніемъ, греческая философія на первыхъ же порахъ стала во 
оппозицію съ вѣрою простой массы. Чуткимъ инстинктомъ 
понявъ, что многобожіе есть нелѣпое созданіе фантазіи, 
философская мысль скоро разорвала связь съ религіей и 
пошла самостоятельнымъ путемъ въ отысканіи религіозной 
истины. Но какъ и религіозное сознаніе древняго языче
ства, она не избѣжала на своемъ пути роковаго вліянія при
роды. Задавшись цѣлью опредѣлить основное начало бы
тія, вѣчную сущность міра, философія въ системахъ пер
выхъ мыслителей вращается въ кругу физическихъ стихій
ныхъ явленій и въ нихъ думаетъ найдти то божественное 
начало, которое она отвергла въ олимпійскихъ богахъ. Но, 
понятно, природа къ вопросамъ любопытной мысли оста
лась безмолвна. На время, повидимому, удовлетворивъ фи
лософскимъ запросамъ, она, однако, не могла всецѣло и на
всегда приковать къ себѣ мысли. Покинувъ сферу натураль
ныхъ космическихъ идей, философская мысль постепенно 
стала приближаться къ духовному понятію о первой причи
нѣ всякой вещи. Въ философіи Анаксагора эта переход
ная ступень отъ натурализма къ философіи духа обозна
чается довольно наглядно. Этотъ философъ полагаетъ уже
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ясно различіе между тѣлеснымъ и духовнымъ, между ве
ществомъ міра и его образователемъ, котораго онъ назы
ваетъ умомъ (ѵоО;), существомъ безконечнымъ, самосто
ятельнымъ и отдѣльнымъ отъ міра. Понятно, какъ далеко 
уже этотъ философъ уінолъ отъ традиціоннаго взгляда на 
сонмъ олимпійскихъ боговъ.—Въ дальнѣйшихъ шагахъ фи
лософіи но пути развѣнчиванія боговъ и возстановленія 
правильной идеи о Богѣ ощущается уже сравнительно бо
лѣе энері’ичная иоступь. Пиѳагоръ, хотя и старается види
мо сохранить миръ съ народной религіей, но въ сущности 
его убѣжденія слишкомъ не солидарны съ нею. Онъ, напр., 
отвергаетъ гомеровское царство тѣней и, выходя изъ сво
его ученія о добродѣтели и безсмертіи души, различаетъ 
мѣсто блаженства праведниковъ отъ тартара. Равнымъ об
разомъ и о Богѣ онъ учитъ далеко не въ смыслѣ наці
ональной религіи. „Богъ, по его мнѣнію, есть духъ раз
литый и дѣйствующій во всей природѣ вещей и отъ этого 
неточнаго духа произошли и наши души" '). Гораздо въ 
болѣе рѣзкой и откровенной формѣ этотъ протестъ про
тивъ заблужденій политеизма раздался со стороны Ксено
фана, поднявшагося въ своемъ ученіи о Богѣ на высоту 
единобожія (хотя и въ замѣтно пантеистическомъ духѣ). 
„Богъ, по его мнѣнію, есть существо вѣчное, и какъ су
щество 'всесовершенное и всемогущее, необходимо—су
щество единое и кромѣ Его единаго нѣтъ, никакого друга
го бога" 2). Понятно, что такой взглядъ на Бога былъ 
прямо противоположенъ ходячимъ воззрѣніямъ на боговъ. 
Ксенофанъ и не скрывалъ своего пренебреженія къ религіи 
толпы. Онъ трактуетъ ее, какъ безсмысленную и жалкую 
выдумку, какъ застарѣлый предразсудокъ, ст. которымъ дав
но пора расчитаться. Его нравственное чувство не можетъ 
выносить соблазнительныхъ и нецѣломудренныхъ разсказовъ 
о похожденіяхъ боговъ, которымъ Гомеръ и Гезіодъ при
писываютъ такія дѣянія, которыя и у людей считаются

’) Сіе. Бе паі. Деогит I, И.
*) Агіві. сіе Хеиорѣ. 2еи. еі цог§'. стр. 3.
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безчестіемъ и позоромъ. Не смотря, однакоже, на эту чи
стоту во взглядахъ на божество, уже Ксенофанъ начина
етъ чувствовать слабость своего ума, не позволявшую ему 
созерцать истину прямо. „Человѣкъ, говоритъ онъ, не мо
жетъ ясно познать Бога. Если би и удалось ему свое по
нятіе о Богѣ облечь въ слово, то все же это будетъ не 
вѣдѣніе, а только мнѣніе".

Но высшей точки своего развитія отрицаніе народной 
религіи находить мѣсто въ философіи софистовъ, матері
алистовъ своего времени. Здѣсь мы видимъ уже самое без
пощадное разрушеніе основъ религіи безъ указанія даже 
того, во имя чего производится это разрушеніе. Слѣпой 
случай признанъ здѣсь основой міровой жизни, а всецѣлое 
преданіе ему жизни — высшимъ правиломъ нравственной 
мудрости. Богамъ объявлено рѣшительное уничтоженіе.— 
Холодный индифферентизмъ и въ мысли и въ чувствахъ 
признанъ за необходимую и лучшую форму существованія. 
Въ софистикѣ,такимъ образомъ, философская мысль разрѣ
шилась полнымъ безсиліемъ въ дѣлѣ постиженія истины.— 
Невидимому, послѣ этого паденія трудно предположить, что
бы дальнѣйшее теченіе философской мысли могло дать бле
стящіе результаты. На самомч. дѣлѣ это было именно такъ. 
За мрачною эпохой господства софистовъ занялся ясный 
разсвѣтъ философіи Сократа. Переходъ слишкомъ рѣзкій. 
И много нужно взять на себя смѣлости и упорнаго преду
бѣжденія, чтобы не видѣть въ этой рѣзкой смѣнѣ философ
скихъ направленій,—дѣло единственно одного ума. Обык
новенное теченіе мысли никогда не совершается такъ. Ос
лабленная энергія возстановляется обыкновенно медленно. 
Только съ признаніемъ божественной помощи въ этомъ под
нятіи философской мысли для насъ удовлетворительно мо
жетъ быть объясненъ этотъ странный переходъ отъ безна
дежнаго отрицанія къ возвышеннѣйшей философіи Сократа.

Что же новаго принесла философія Сократа? Сравнитель
но съ предшествующей философіей очень многое. Значеніе 
предшествующей философіи ограничивалось лишь отрица
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ніемъ многобожія. Эта философія не поднялась въ своемъ 
опредѣленіи божества выше пантеизма. Хотя она и созна
вала ненормальность отношеній человѣка къ Богу въ ре
лигіи простаго парода, но сама она не выработала опре- 
деленныхъ нравственныхъ идеаловъ. Между тѣмъ Сократъ 
въ этомъ отношеніи своимъ ученіемъ создалъ эпоху въ исто
ріи философіи.—Оставивъ безъ вниманія внѣшнюю приро
ду, онъ обращается къ самопознанію, какъ къ основѣ сво
ей мудрости, указываетъ нравственныя цѣли для человѣче
ской дѣятельности и въ глубинѣ человѣческаго духа нахо
дитъ свидѣтельство о Богѣ. Богъ, по его мнѣнію, единъ, 
невидимъ, Творецъ и Промыслитель міра; онъ мудръ и 
предъ его мудростью человѣческая мудрость малоцѣнна и 
даже ничтожна * *)• Не менѣе возвышенно сужденіе Сокра
та о душѣ, которую онъ считаетъ причастною божествен
ной сущности 2) и за которою признаетъ безсмертное су
ществованіе за гробомъ 3). „Я увѣренъ, говоритъ онъ, что 
умершіе существуютъ и что добрымъ тамъ гораздо лучше, 
чѣмъ злымъ" *). Можно представить, какое впечатлѣніе дол
жно было производить на умы современниковъ это новое 
ученіе. Оно потрясало самыя основанія языческихъ поня
тій и вѣрованій. До Сократа—достигать возможно боль
шей суммы наслажденій—было правиломъ житейской мудро
сти. Сократъ направляетъ умы своихъ учениковъ къ духов
ному, невидимому, къ сродной для души сферѣ. До Сокра
та порокъ не считался почти преступленіемъ и даже освя
щался примѣрами боговъ, въ компетенцію которыхъ не вхо
дилъ загробный судъ надъ грѣшниками. Сократъ требуетъ 
отъ своихъ послѣдователей исправленія жизни. До Сократа 
взоры грековъ были обращаемы на Олимпъ, переполненный 
богами,—Сократъ проповѣдуетъ одного всевластнаго Бога. 
Разумѣется, это было ново для современниковъ Сократа и

’) Аро1о§. 23.
’) ХепорЬ. Метог. ІГ, 3. 14.
’) Ріаі. РЬаесІг. г. 230.
*) ІЬій. 231.
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но безопасно для національной религіи. Правы, поэтому, 
были враги Сократа, считавшіе его человѣкомъ безпокой
нымъ, который вводитъ людей въ колебаніе, въ недовольство 
собой и жизни

Наконецъ послѣдней точки своего созерцанія греческая 
философія достигла въ лицѣ Платона. „Богъ, по ученію 
этого философа, есть умъ непостижимый, но видимый въ 
своихъ образахъ и отраженіяхъ 2). Онъ есть благость, при
чина всего добраго въ мірѣ видимомъ и мыслимомъ 3). Онъ 
есть красота, въ созерцаніи которой наше блаженство и 
въ причастіи которой основа нашей добродѣтели и без
смертія *). Онъ духъ единый, премудрый, ’) всеблагой, са
модовольный, неизмѣнно блаженный, есть создатель всего ‘), 
Онъ Творецъ и Промыслитель міра, все направляющій къ 
благу и совершенству“ ’). Нравственное ученіе Платона 
вполнѣ соотвѣтствуетъ его ученію о Богѣ. Признавая бо
гоподобіе человѣческой души, ея безсмертіе и загробную 
жизнь, блаженную для добродѣтельныхъ и тягостную для 
порочныхъ, Платонъ не смогъ раздѣлять современныхъ 
ему взглядовъ на нравств. цѣль человѣческой жизни. Онъ 
поставляетъ благо человѣческой души не въ чувственныхъ 
удовольствіяхъ, но в'ь господствѣ разума надъ чувствен
ностью, вч, добродѣтели, въ стремленіи къ богоуподобле
нію. Въ этомъ послѣднемъ пунктѣ Платонъ какъ бы при
ближается къ преддверью христіанства.—Такое возвыша
ющееся надъ грубо-матеріалистическими стремленіями сво
его времени, одухотворяющее народную религію и возбуж
дающее стремиться къ богоуподобленію нравственное уче
ніе Платона легко, конечно, могло сдѣлать послѣдователей 
его способными принять христіанство. Немудрено послѣ

’) Ьисг. Ароі. р. 21.
’) Бе 1е^. X, 897.
3) Бе гезриЫ. VII, р. 51.
4) Сопѵіг. 210.
5) Рііаесіг. 68. 
в) Тітасиз. 68.
’) Бе 1е§. IV. 716.
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этого, если для нѣкоторыхъ о.о. церкви эта философія бы
ла нутеводительницей къ христіанской вѣрѣ и вліяла въ 
сильной степени на ихъ богословскія воззрѣнія. Понятно, 
почему Евсевій называетъ Платона философомъ, который 
одинъ изъ всѣхъ грековъ дошолъ до храма истины и оста
новился на порогѣ его. Самъ Августинъ при помощи его 
освободился отъ скептицизма новой академіи и сознает
ся, что „Платоновы взгляды возбудили въ немъ невѣроят
ную ревность къ познанію' истины, хотя въ нихъ онъ не 
встрѣчалъ ни сладчайшаго имени Іисуса, ни благодатной 
любви".

Но при всей высотѣ своего созерцанія Платонъ, однако, 
ясно сознавалъ и непостижимость Бога и невозможность 
естественными силами достигнуть опредѣленія послѣдней 
цѣли человѣческой, и пришолъ потому кт, мысли о необхо
димости Божественной помощи для человѣка. „Творца и 
Отца всяческихъ, говоритъ онъ, познавать трудно, а пере
сказать о немъ другимъ и невозможно" ’) „Дать человѣку 
можетъ только Богъ одинъ", и Платонъ увѣренъ, что такой 
человѣкъ явится 2).

Какихъ же, спрашивается теперь, результатовъ достигла 
философія въ Греціи? Въ какомъ, т. е., смыслѣ ее можно 
считать средствомъ божественнаго промыслительнаго попе
ченія о языческомъ мірѣ?—Разсмотрѣніе греч. философіи 
въ трехсотлѣтній періодъ ея существованія показало, что фи
лософія выполнила въ совершенствѣ свою миссію, невиди
мо указанную ей Провидѣніемъ,—именно: она доказала всю 
нелѣпость политеистическихъ заблужденій, разрушила мно
гобожіе, выяснила идею единаго, невидимаго Бога, Твор
ца и Промыслителя, очистила нравственныя понятія, ука
завъ высокія цѣли для человѣческой жизни,—но вмѣстѣ съ 
этимъ на сЕоей же судьбѣ она показала и устами своихъ 
представителей засвидѣтельствовала о недостижимости есте
ственными силами человѣка ни полнаго религіознаго вѣдѣ

*) Тіш. IX, 303.
*) АІсіЬ. II, 150, 150.
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нія, ни нравственнаго совершенства и тѣмъ возбудила соз
наніе необходимости для религіознаго просвѣщенія и нрав
ственнаго обновленія Божественной помощи. Ясное дѣло, 
что это были неоцѣненныя условія для скорѣйшаго приня
тія христіанства на языческой почвѣ. Тѣмъ болѣе неоцѣ
ненныя, что выводы эти не остались исключительнымъ до
стояніемъ однихъ философовъ, но проникали и вглубь на
роднаго сознанія, производя здѣсь тѣ же послѣдствія какъ 
и у философовъ. Извѣстно, что слушателями Сократа бы
ли попреимуществу люди низшихъ сословій: ремесленники, 
пастухи и др. Разумѣется, не всѣ они были способны по
нимать ученіе своего учителя философа, но часто повторяв
шаяся и раньше мысль о безсмысленности политеизма и 
необходимости признавать единаго, неизмѣннаго Бога, безъ 
сомнѣнія, была доступна ихъ пониманію. Что же касается 
образованнаго класса, то здѣсь вліяніе философіи было за
мѣтно въ особенности. Спавшій безмятежнымъ нравствен
нымъ и умственнымъ сномъ, навѣяннымъ легкомысленною 
моралью жрецовъ, язычникъ—грекъ, подъ вліяніемъ фи
лософскаго ученія, естественно, долженъ былъ пробудиться 
и почувствовать потребность осмыслить свою жизнь, найдти 
цѣль для своей дѣятельности и опору для успокоенія сво
его духа.--Помимо самихъ философовъ проводниками фи
лософскихъ идей въ сред) общества были въ Греціи и по
эты, напр., Аристофанъ, который въ своихъ комедіяхъ ра
зоблачалъ слабость миѳическихъ боговъ,—и особенно сцена, 
гдѣ происходилъ размѣнъ философскихъ идей на мелкую 
монету ходячихъ иДеекъ. Еврипида, сдѣлался любимцемъ 
народа за свои произведенія, въ которыхъ онъ смѣлою ру
кою бросалъ горящія головни ва. храмы боговъ: стрѣлы 
его сомнѣнія поражаютъ не только миѳы и боговъ, но весь 
вообще нравственный порядокъ. Здѣсь мы видима, уже по
сягательство не только на народную вѣру, но и на нравст
венныя основы жизни. Постепенно дѣло дошло до безре- 
лигіозности въ обществѣ, какъ общаго народнаго міросо
зерцанія. Но этимъ еще не все окончилось. Скоро появи
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лась даже популярная система невѣрія въ лицѣ Евгемера. 
Его „Священная исторія" является рѣшительнымъ стрем
леніемъ доказать несостоятельность древней вѣры на поч
вѣ кажущагося научнаго изслѣдованія. „Кого люди почи
таютъ за боговъ, заявляетъ этотъ Ренанъ своего времени, 
были люди. Зевесъ—это могущественный царь, управлявшій 
судьбами міра съ одного счастливаго острова, на которомъ 
была гора Олимпъ. Отдаленность времени, а еще болѣе об
манъ хитрыхъ жрецовъ мало по малу сдѣлали изъ человѣ
ческаго величія—величіе сверхъестественное".

Но разлагающее вліяніе греческой философіи не ограни
чилось только предѣлами отечества. Вмѣстѣ съ культурою 
оно было перенесено и въ Римъ. Въ 240 г. до Р. X. 
произведеніе Евгемера была переведено на латинскій языкъ. 
Впрочемъ, здѣсь разрушающей силѣ философской критики 
предстояло не особенно много хлопотъ. Въ Римѣ не было 
религіи въ собственномъ смыслѣ,—здѣсь была скорѣе одна 
мораль безъ опредѣленной религіозной основы. Дѣло, слѣд., 
упрощалось. Къ тому же вскорѣ за проповѣдью греческа
го раціонализма раздалась проповѣдь ужъ чисто—римскаго 
матеріализма въ лицѣ Лукреція, который въ своемъ сочи
неніи „О природѣ вещей" объясняетъ, что міръ есть про
изведеніе случая, что образовался онъ симъ путемъ произ
вольнаго сцѣпленія атомовъ, что ни боговъ, ни души не су
ществуетъ. Если мы теперь представимъ, что сочиненія 
Лукреція и Евгемера, благодаря популярному изложенію, 
были доступны для простого народа, то намъ понятно ста
нетъ замѣчаніе Квинтилліана о томъ, что въ его время и 
простые поселяне знали многое о естественномъ въ приро
дѣ, не говоря уже о лицахъ съ развитымъ умомъ.—Таково 
было вліяніе философіи на жизнь римлянъ.

Но и въ Греціи болѣе или менѣе плодотворное вліяніе 
философіи на народную жизнь кончилось съ системами Пла
тона и Аристотеля. Въ ученіи нравственно-практической 
философіи —скептицизмѣ мы видимъ сильное стремленіе об
наружить реакцію противъ распространившагося невѣрія.
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Но попытка эта не имѣла успѣха. Проповѣдь животнаго 
самодовольства въ эпикуреизмѣ была болѣе до вкусу совре
менникамъ. Но въ концѣ концовъ и эта обаятельная систе
ма нравст. распущенности пала подъ всесокрушающими 
ударами скептицизма, въ которомъ мы слышимъ тяжелый 
вопль измученной исканіями мысли, поникнувшей въ тра
гическомъ отчаяніи и готовой формулировать свою тоску 
стихами:

Даръ напрасный, даръ случайный,
Жизнь, зачѣмъ ты мнѣ дана?
Иль какой судьбою тайной 
Ты на казнь осуждена?

Впрочемъ, на ряду съ этими скорбными тонами повторя
лись, безъ сомнѣнія, и слова Эсхилла, среди всеобщаго 
упадка религій питающаго надежду на помощь свыше и 
формулирующаго ее словами, обращенными въ посланіи боговъ 
къ Прометею: „Не надѣйся найдти конца бѣдствіямъ, преж
де чѣмъ явится Богъ и возьметъ на себя твои мученія и съ 
любовью сойдетъ за тебя въ царство Гадеса, въ безконеч
ную мрачную бездну тартара."

Таковы благопріятные результаты, полученные отъ фило
софіи для дѣла подготовленія язычества къ принятію хри
стіанства.

Обзоромъ древне-языческой философіи кончается обзоръ 
внутренняго путеводительства Божія языческаго міра къ 
спасительному ученію христіанства. Но въ рукахъ Промыс
ла для той же цѣли служили и внѣшніе пути, заключавші
еся въ столкновеніяхъ народовъ между собою, культурныхъ, 
торговыхъ и политическихъ. Въ этомъ отношеніи централь
нымъ органомъ божест. Провидѣнія, живою душою, сооб
щавшею часть своего просвѣщеннаго существа языческому 
міру—былъ избранный народъ Божій, всемірноисторическая 
миссія котораго именно и заключалась въ томъ, чтобы ср? 
дѣйствовать распространенію среди язычниковъ свѣта <5р- 
жественнаго откровенія, сообщать имъ въ неограниченной
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мѣрѣ то богатство религіозно-нравственнаго вѣдѣнія, кото
рое ввѣрено было ему самимъ Богомъ и тѣмъ самымъ вести 
ихъ хотя медленнымъ, но неуклоннымъ путемъ къ христі
анству. Такой взглядъ на историческое призваніе еврейска
го народа оправдывается и исторіей.

Евгеній Капраловъ,
(Окопчлпіе слѣдуетъ.)

ш.
Нѣсколько простыхъ способовъ дѣлать пасхаль

ныя вычисленія *)•
12. Пасхальныя таблицы великаго индиктіона.

Пасхальныя таблицы, обыкновенно помѣщаемыя въ кон
цѣ слѣдованной нсалтири и церковнаго типикона (устава), 
состоятъ изъ трехъ отдѣловъ. Первый изъ нихъ извѣстенъ 
подъ именемч, великаго индиктіона и полностію озаглавли
вается такъ: Ст) сотвореиіА всеа ч’влри, и ПЕрводдщг 
илгю человѣка Лддлм, щнраіііені'е ГидіктТюнл9 идти сот

тридеідти двою лтітк,, четвертое нлдесдтв.
Въ индиктіонѣ заключаются всѣ необходимые элементы, 

относящіеся кт, пасхальнымъ вычисленіямъ, на 532 года, 
именно: индиктъ круга солнца и луни основаніе (возрастъ 
февральской луны къ 1-му марта), эпакта и ключевыя бук
вы или ключи границъ. Всѣ эти элементы черезъ каждые 
532 года повторяются и идутъ въ прежнемъ порядкѣ; по
сему первый отдѣлъ пасхальныхъ таблицъ именуется обра
щеньемъ индиктіона, а иногда полнымъ клюнемъ. Часть ве
ликаго индиктіона, помѣщаемая въ церковныхъ святцахъ, 
разныхъ молитвословахъ и малыхъ требникахъ, содержитъ 
въ себѣ тѣ же пасхальные элементы, какъ и великій индик- 
тіонъ, но только не на 532 года, а на нѣсколько десят
ковъ лѣтъ и тогда часть эта вел. индиктіона называется 
клюнемъ вкратцѣ.

*) См. Л 18-й Ставр. Епарх. Вѣд. за 1892 г.
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Второй отдѣлъ вел. индиктіона носитъ названіе зрячей 
пасхаліи по ключевымъ буквамъ. Въ немъ каждому году 
вел. индиктіона указана своя ключевая буква, по которой 
вычислены день Пасхи, главнѣйшіе праздники и посты, а 
также вруцѣлѣто, столпъ евангельскихъ чтеній на утрени 
и порядокъ пѣнія церковныхъ гласовъ.

Третій отдѣлъ содержитъ въ себѣ лунное теченіе. Въ 
немъ показывается: въ которомъ часу дня или ночи въ чис
лахъ каждаго мѣсяца въ данномъ году круга луны случит
ся время рожденія и ущерба луны и возрастъ (основаніе) ея.
13. О лѣтосчисленіи по мѣсяцеслову слѣдованной псалтири и 

ру сеномъ въ особенности.

Пасхальныя таблицы, помѣщаемыя въ концѣ слѣдован
ной псалтири, счетъ годовъ ведутъ по двумъ эрамъ: отъ 
созданія міра, и отъ Рождества Христова мартовскими 
юліанскими годами. Въ псалтири слѣдованной, въ видѣ 
предисловія къ 1-му марта, сказано: Сей первый есть вх 
лііук^х лацх, заиё воив началокы’гиый св’ігтх сей вй- 
дилшй сотворенх выств, й идаліх первый челов'Іікх со 
Гігл создлнх выств, й вса тварь егш ради, й кх рай 
вкеденх, пресл^шанІА же ради йзгнлнх....$ сего» ради со

I / Р , I Д ' ..Аперваго) числа егш пріелмютх вси крЗзи солнечны и 
льни'іи, й вр^ц'кл’йто, й вісектосх, и равноденствіе со- 
стаклАетсА вх неліх, й прочлА. А подъ 25 декабря сказано: 
Родиса Гдв найігх Іисх Хрсх ш ПрествІА Д'квы /Паріи, 
непреложно), непостижимо й несказанно), вх лів л’Кто 
еіѵг&тл кеслрА, единовллстелА тогда по вселенной, вх

I тг» ! ' т~* 'дѣто (о созданіА лира індікч’Л і, крйгл солнца
Гб, л^нві а, вх сред& Наконецъ йодъ 30 марта замѣчено: 
Вх сій денв расііАтх выств Гдв нашх Іисх Хрсх, вх 
Л’кто ,ефлг.



— 630 —

Если не прибавлять къ 5500 лѣтъ отъ сотворенія міра 
до Р. Хр. еще 8-ми лѣтъ, то указанные элементы пасхаль
ные въ предисловіи къ 1-му марта, а также седмичный день 
рожденія Спасителя (25 декабря) и возрастъ Его земной 
жизни (33 года) будутъ вполнѣ согласны съ показаніемъ 
мѣсяцеслова. А это наводитъ на мысль, что Православная 
Церковь наша, при опредѣленіи событій изъ земной жизни 
Христа Спасителя, руководствовалась первоначально эрою 
Александрійскою, по которой дѣйствительно до Рожд. Хри
стова считается 5500 лѣтъ отъ сотворенія міра. Этою, 
впрочемъ, эрою, нужно полагать, Церковь наша руковод
ствовалась недолго и скоро стала слѣдовать эрѣ Констан
тинопольской или 70-ти толковниковъ, по которой отъ сот
воренія міра до Рождества Христова полагается 5508 лѣтъ. 
Подтвержденіемъ нашего предположенія можетъ служить 
тотъ же мѣсяцесловъ слѣдованной псалтири, въ которомъ 
на поляхъ противъ годовъ отъ сотворенія міра стоятъ соот
вѣтствующіе имъ годы отъ Рожд. Христова. Напримѣръ: 
30 апрѣля о св. апостолѣ Іаковѣ, братѣ св. Іоанна Бого
слова, сказано: „Иже отъ Ирода царя во Іерусалимѣ 
во главу усѣченъ бысть, въ лѣто 5544, въ царство 
Клавдій', вторый мученикъ по св. Стефанѣ.“ Въ вы
носкѣ на полѣ противъ 5544 года отъ сотв. міра стоитъ 
36 годъ по Рожд. Христовомъ. Возьмемъ еще примѣръ. 
Подъ 25 апрѣля о смерти св. апостола и евангелиста Мар
ка сказано, что онъ „духъ свой предаде въ лѣто 5564, въ 
царство Нерона*. Соотвѣтствующій годъ на полѣ выстав
ленъ 56 по Р. Хр. Если изъ годовъ отъ сотворенія міра 
вычтемъ годы по Р. Хр.—въ первомъ примѣрѣ 36, а во 
второмъ 56,—то в'ь обоихъ случаяхъ получиміэ 5508 лѣтъ, 
а не 5500 и, слѣд., вполнѣ согласно съ показаніемъ мѣся
цеслова. Эрѣ Константинопольской Православная Церковь 
слѣдуетъ и донынѣ, положивъ ее въ основаніе пасхаль
ныхъ вычисленій. При опредѣленіи праздника Пасхи, сро
ковъ и временъ церковныхъ православная Пасхалія всѣ свои 
вычисленія относитъ къ мартовскому году, который иначе 
называется пасхальнымъ.
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У насъ на Руси, со времени принятія христіанства, счи
тали годы отъ сотворенія міра, начиная годъ мартомъ. 
Гакъ продолжалось до 7000 лѣтъ, или до 1492 года по 
Р. Хр. А въ этомъ году, въ княженіе великаго князя Іоан
на Васильевича Ш, Московскій соборъ, на которомъ пред
сѣдательствовалъ митрополитъ Зосима, постановилъ, ради 
соглашенія нашего лѣтосчисленія съ греческимъ, начинать 
годъ съ 1-го сентября. По силѣ сего соборнаго постанов
ленія 7000-й мартовскій годъ отъ созданія міра или 1492 
по Р. Хр., бывшій до сего времени гражданскимъ и пас
хальнымъ вмѣстѣ, замѣчателенъ тѣмъ, что имѣлъ всего толь
ко шесть мѣсяцевъ: мартъ, апрѣль, май, іюнь, іюль и ав
густъ. Прочіе мѣсяцы: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, 
январь и февраль были отнесены къ новому сентябрьскому 
1493 году; сентябрьскій годъ, так. обр., опередилъ мартов
скій на полгода. Это обстоятельство необходимо имѣть въ 
виду, если хотимъ, чтобы переводъ мартовскаго года на 
сентябрьскій или январскій, былъ вѣрнымъ. Необходимо так
же замѣтить, что хотя за начало всѣхъ вообще пасхаль
ныхъ вычисленій и до настоящаго времени принимается 
мартъ, но первый и второй отдѣлы текущаго 14-го вели
каго индиктіона, съ 1409 по 1940 годъ по Р. Хр. или съ 
6917 ііо 7448 годъ отъ сотворенія міра, начались не мар
томъ, а сентябремъ 1408 года, на основаніи вышеприведен
наго постановленія Московскаго собора. Третій же отдѣлъ 
14-го индиктіона расчитанъ съ марта. Въ свою очередь и 
сентябрьскій или церковный годъ 20 декабря 1699 года ука
зомъ императора Петра 1 былъ отмѣненъ и начатъ съ 1-го 
января 1700 года. Въ то время какъ 31 августа 1699 го
да исполнился годъ, начатый съ сентября 1698 года, но
вый 1700-й гражданскій годъ начали праздновать только 
спустя четыре мѣсяца. Отсюда произошло то, что 1699 годъ
состоялъ, вмѣсто 12, изъ 16 мѣсяцевъ.

Так. обр., счетъ годовъ въ настоящее время ведется у
насъ не отъ сотворенія міра, а отъ Рождества Христова, 
и при томъ не съ марта или сентября, а съ января мѣсяца.



14. Переложеніе годовъ съ одного лѣтосчисленія на другое.

При переложеніи годовъ одного лѣтосчисленія на другое 
различаютъ два періода. Къ первому относятъ годы отъ 
введенія у насъ христіанства, съ 988 до 1492 года отъ Рожде
ства Христова или до 7090 лѣтъ отъ сотворенія міра. Ко 
второму періоду относятъ годы съ 7001-го ио 7207 годъ 
отъ сотворенія міра или съ 1493 ио 1699 годъ по Рожд. 
Христовомъ.

ПЕРІОДЪ ПЕРВЫЙ.

Пріемы для переведенія годовъ одного лѣтосчисленія уста
новились слѣдующіе:

I. Для перевода мартовскаго года на сентябрьскій посту
паютъ такъ:

а) Если данное событіе случилось въ сентябрѣ., октябрѣ 
ноябрѣ, декабрѣ, январѣ и февралѣ, то данный мартовскій 
годъ увеличиваютъ на единицу и затѣмъ, исключаютъ изъ 
него 5508 лѣтъ.

б) Въ прочихъ мѣсяцахъ изъ мартовскаго года прямо 
исключаютъ 5508 лѣтъ.

II. Для перевода мартовскаго года на январскій по Рож. 
Хр. въ мѣсяцахъ январѣ и февралѣ увеличиваютъ мартов
скій годъ единицею и потомъ исключаютъ изъ него 5508 
лѣтъ.

Въ прочихъ мѣсяцахъ увеличивать мартовскій годъ еди
ницею не слѣдуетъ.

III. Въ обратномъ случаѣ, при переводѣ сентябрьскаго 
года по Рожд. Хр. на мартовскій отъ сотвореніи міра нуж
но въ мѣсяцахъ сентябрѣ, октябрѣ, ноябрѣ, декабрѣ, ян
варѣ и февралѣ данный годъ по Рожд. Хр. уменьшить на 
единицу и затѣмъ приложить къ нему 5508 лѣтъ.

IV. Для перевода январскаго года отъ Рожд. Хр. ва 
мартовскій отъ сотворенія міра:

а) въ мѣсяцахъ январѣ и февралѣ данный годъ по Рожд. 
Хр. уменьшаютъ единицею и потомъ прикладываютъ къ 
нему 5508 лѣтъ;
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б) въ прочихъ мѣсяцахъ къ данному году но Рожд. Хр. 
не увеличиваютъ единицею, а прямо прикладываютъ къ не
му 5508 лѣтъ.

ПЕРІОДЪ ВТОРОЙ.

Здѣсь поступаютъ такъ:
I) Для перевода сентябрьскаго года на январскій:
а) Въ мѣсяцахъ сентябрѣ, октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ 

данный годъ отъ сотв. міра уменьшаютъ на единицу и по
томъ вычитаютъ изъ него 5508 лѣтъ.

II) При перевовѣ январскаго года по Рожд. Хр. на сен
тябрьскій отъ сотв. міра:

а) Въ мѣсяцахъ сентябрѣ, октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ 
къ данному году по Рожд. Хр. прикладываютъ единицу и 
потомъ 5508 лѣтъ.

б) Въ прочихъ мѣсяцахъ къ данному году по Рожд. Хр. 
прямо прикладываютъ 5508 лѣтъ.

Примѣры (изъ Пасхаліи свящ. I. Яковкина).
1. „Въ лѣто 7066 мѣсяца октября 28, въ четвертокъ игу

менъ Спасскій Маркеллъ Хутынскаго монастыря, оставя игу
менство, жилъ въ Онтоновѣ монастырѣ" (изъ второй Новго
родской лѣтописи). Перевести этотъ годъ на январскій отъ 
Рождества Христова. 7066 годъ относится ко второму пе
ріоду перевода годовъ и какъ лѣтописное сказаніе случи
лось въ октябрѣ мѣсяцѣ, то изъ 7066—1 нужно вычесть 
5508 лѣтъ=1557 году январскому по Р. Хр.

2. Въ Волынскомъ лѣтописцѣ замѣчено, что Мстиславъ 
сѣлъ на княженіе 6797 года, апрѣля 10, „на самый великъ 
денъ“. Это событіе случилось до 7-ой тысячи лѣтъ, слѣд. 
тогда, когда счетъ годовъ велся съ марта. А такъ какъ 
здѣсь случилось событіе въ апрѣлѣ, то 6797—5508=1289 
году по Рожд. Хр.

Второй отдѣлъ великаго индиктіона подъ названіемъ: 
„Зрячая пасхалія по ключевымъ буквамъ^, послѣ общаго 
замѣчанія о лѣтосчисленіи, не можетъ представлять осо
быхъ затрудненій при ея употребленіи.
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Напротивъ: третій отдѣлъ великаго индиктіона довольно 
затруднителенъ для справокъ. Полностію онъ озаглавли
вается такъ: „Лунное теченіе. Калждо луна имать дней 29, 
и полдня, и полчаса, и пятую часть часа. Начинается 
же отъ настоящаго 1 круга, и восходитъ даже до девята
го надеслтъ". Здѣсь ведется счетъ часамъ дня и ночи сов
сѣмъ не тотъ, какой мы употребляемъ въ настоящее время, 
а тотъ, какой употреблялся на Востокѣ у евреевъ, грековъ 
и римлянъ и которому нынѣ слѣдуютъ турки, аравитяне и 
вообще мусульмане. Въ настоящее время у всѣхъ образо
ванныхъ народовъ, а въ томъ числѣ и у насъ русскихъ 
счетъ суткамъ ведется двоякій: астрономическій и въ об
щежитіи гражданскій. Среднія астрономическія сутки счи
таются отъ одного полудня до другаго, безъ подраздѣле
нія на двѣ половины (день и ночь), а гражданскія съ пол
ночи.

ііо таблицѣ же „луннаго теченія" часы дня начинаются 
съ восхода, а часы ночи съ захода солнца. Какъ въ пас
халіи, такъ вообще и въ церковномъ времясчисленіи при
нято при восхожденіи солнца считать 1-й часъ дня, кото
рый ёоотвѣтствуетъ нашему гражданскому 7-ому часу утра, 
а астрономическому 19-му *) часу. Для наглядности суточ
наго дѣленія на часы по времясчисленію церковному, съ 
переводомъ ихъ на часы гражданскіе и астрономическіе, при
лагается слѣдующая таблица.

*) Астрономическія сутки ведутъ свой счетъ съ полудня отъ 0 до 
и ночь, Въ которую обыкновенно производятся астрономическія 

наблюденія, не раздѣляется на двѣ части, изъ которыхъ одна отно
силась бы къ одному числу мѣсяца, а другая къ другому. См. Курсъ
сферической астрономіи М. Хандрикова, стр. 20.
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Часы по церковному 
счету. По гражданскому. По астрономиче

скому.

-ф

X

Начало сутокъ.
1.

У т р а.
7. 19.

2, 8. 20.
3. 9. ‘21.
4. 10. 22.
5. 11. 23.

6. Полдень.
12. 24.

7. 1.
По-полудни.

Начало сутокъ.
1.

8. 2. 2.
9. 3. 3.

10. 4. 4.
11. 5. 5.
12. б. б.

■-X

э~

о

И

1. Вечера.
7. 7.

2. 8. 8.
3. 9. 9.
4. 10. 10.
5. 11. 11.

б. Полночь.
12. 12.

7. Начало сутокъ. 
1. По-полуночи. 13.

8. 2. 14.
9. 3. 15.

10. 4. 16.
11. 5. 17.
12. б. 18.

Какъ видно изъ таблицы, церковныя сутки, начинаясь 
восходомъ солнца, упреждаютъ гражданскія на 18 часовъ, 
а послѣднія, въ свою очередь, предваряютъ астрономиче
скія на 12 часовъ.
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15. При помощи приведенной таблицы можно приблизи
тельно перевести показанныя въ лунномъ теченіи фазы лу
ны на теперешнее времясчисленіе въ часахъ дня и ночи, 
если извѣстенъ кругъ луны *). Напр., для 1893 года кругъ 
луны 10. Требуется знать: когда и въ какіе часы дня или 
ночи будутъ фазы апрѣльской луны. Но таблицѣ луннаго 
теченія показано:

Апрѣля 5, нощи часъ 7, рожденіе;
Апрѣля 20, дни часъ 14, ущербъ. Въ нашей таблицѣ 5 

часъ нощи соотвѣтствуетъ гражданскому времени 11-му ча
су того же числа, а 14-й часъ дня—8 часу вечера того-же 
числа. Значитъ: при 10 кругѣ луны рожденіе будетъ 5-го 
апрѣля въ 11 часу вечера, а ущербъ луны 20 апрѣля въ 
8 часу вечера.

16. Долгота дня и ночи по церковному мѣсяцеслову.

Въ церковномъ мѣсяцесловѣ при слѣдов. псалтири по
казывается долгота дня и ночи во весь годъ.

Показанія эти можно свести къ слѣдующей таблицѣ, до
полнивъ оную временемъ восхода и захода солнца.

Мѣсяцы. Числа. Часы дня. Часы ночи. Восходъ
солнца.

Заходъ.
солнца.

Сентябрь
8 12 12 ' 6 час. 6 час.

24 11 13 6 ч. 30 м. 5 ч. 30 м.

Октябрь 10 10 14 7 час. 5 час.
26 9 15 7 ч. 30 м. 4 ч. 30 м.

Ноябрь 11 8 16 8 час. 4 час.
27 7 17 8 ч. 30 м. 3 ч. 30 м.

Декабрь 12
Зимнее
Отселѣ

бываетъ,

солнцестояніе.
возвратъ солнцу со вимы на лѣто, день при- 
нощь же умаляется.

*) Астрономическій кругъ луны идетъ впереди пасхальнаго на 3) 
Для 1893 года астрономическій кругъ луны или золотое число бу
детъ, поэтому, 13. По немъ-то п нужно справляться о фазахъ луны 
по лунному теченію. Лунные круги и астрономическія золотыя числа 
идутъ въ такомъ порядкѣ:

Круги луны. | 1|2| 3 |4|б|С|7|8|9 |1О|11| 12|13|14|15|16|17|18|19
Золотыя числа. 141 5 | 6 1 7 | 8| 9 |10|1і|12|13|14|15|і6|17|і8|19| 11 2| 3
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1 8 16 8 час. 4 час.январь 17 9 15 7 ч. 30 м. 4 ч. 30 м.

Февраль
18 11 13 6 ч. 30 м. 5 ч. 30 м.

_____ »___________ 71 П__ ___ ____ Т) »____
Мартъ

6 12 12 6 час. 6 час.
22 13 11 5 ч. 30 м. 6 ч. 30 м.

Апрѣль
7 14 10 5 час. 7 час.

• 1 •» 15 9 4 ч. 30 м. 7 ч. 30 м.
9 16 8 4 час. 8 час.

25 17 7 Зч. 30м. 8 ч. 30 м.

Іюнь 12 Отселѣ
Лѣтнее

возвратъ солнца
солнцестояніе.

на зіму.

Іюль
6 16 8 4 час. 8 час.

22 15 9 4 ч. 30 и. 7 ч. 30 ы.

Августъ 7 14 10 5 час. 7 час.
23 13 11 5 ч. 30 м,. 6 ч. 30 м.

Настоящая таблица не можеть претендовать на астроно
мическую точность, но въ общежитіи большой точности 
и не требуется. О восходѣ и заходѣ солнца въ мѣсяцесловѣ 
псалтири не говорится ни слова, но этотъ пробѣлъ можно 
восполнить слѣдующимъ образомъ. Если, напр.. извѣстна 
долгота ночи, то для опредѣленія восхода нужно вычесть 
изъ 24 часовъ эту долготу, и остатокъ нокажетч. продол
жительность солнца надъ горизонтомъ. Считая половину 
этого времени до полудня, а другую послѣ него, найдемъ, 
что восходъ солнца будетъ въ 12 часовъ безъ ’Д остатка, 
въ извѣстный часъ утра, а на время захода останется вто
рая половина того-же остатка.

Примѣръ. 22 іюля ночь9 часовъ. Когда будетч. вч. этотъ 
день восходъ и заходъ солнца? Рѣпі. 24—9 час.—15 часамъ. 
Половина 15-ти=7 часамъ 30 минутамъ. Вычитая изъ 12—7 
час. 30 м., въ остаткѣ получимъ 4 часа 30 минутъ утра. 
Это будетъ восходъ. Слѣд., заходъ будетъ въ 7 часовъ 30 
минутъ. Возьмемъ другой примѣръ изъ календаря А, Гатцу- 
і;а на 1892 годъ, но Пятигорскому времени. 21 марта дол
гота дня показана 12 часовъ 50 минутч. и, слѣдов., ночь= 
11 часамъ 10 мин. Опредѣлить для этого дня время восхо
да и захода солнца. Рѣш. 24 — 11 час. іО мин.—12 час.



50 мин. Для восхода вычитаемъ изъ 12-ти 6 часовъ 25 
мин. и иолучаемъ въ остаткѣ 5 час. 35 мин. Для захода 
остается б час. 25 мин. Разница противъ календаря полу
чилась та, что здѣсь время восхода и захода получилось 
каждое въ отдѣльности менѣе на 4 минуты. Когда же тре
буется опредѣлить восходъ солнца по заходу, то, выходя 
изъ того положенія, что сколько солнце свѣтитъ послѣ по
лудня, то столько же оно должно свѣтить и до полудня. 
Оно взойдетъ въ 12 часовъ безъ времени захода. Примѣрь, 
Въ календарѣ А. Гатцука на 1892 годя, показано, что 1 
сентября солнце заходитъ въ б часовя. 15 минутъ. Когда 
будетъ восходъ? Рѣшеніе. 12 б час. 15 мин.=5 час. 45 
мин. утра. Противъ дѣйствительнаго восхода здѣсь полу
чилось лишнихъ 9 минутъ. Но и эта величина въ обыден
ной жизни не можетъ имѣть особенно важнаго значенія, 
тѣмъ болѣе, что и самыя пасхальныя таблицы не слишкомъ- 
то строго держатся астрономическихя, вычисленій.

18. Основаніе. Основаніемъ въ иасхаліи называется чис
ло, которое показываетъ, сколько дней прошло отъ фев
ральскаго новолунія до 1 марта, иначе возрастъ луны къ 
1 марта. Чтобы узнать, вя, какой день этого мѣсяца при
дется новолуніе, нужно изъ 30 дней вычесть основаніе *). 
Полнолуніе будетъ черезъ 14 дней, т. е.=30 -основаніе 
+ 14.

19. О високосѣ достаточно сказать, что високосными го
дами приходятся всѣ тѣ годы, которые дѣлятся на 4 безъ 
остатка, и что високосный годъ бываетъ черезъ. 3 года въ 
4-й. Прочіе термины пасхальные (круги солнца и луны, 
эиакта и т. под.) не входятъ въ нашъ планъ по своей слож
ности.

Къ § 1-му. Въ § 1-мъ указанъ способъ находить вру- 
цѣлѣто только для настоящаго и будущаго столѣтій, но 
иногда необходимо знать вруцѣлѣто для всякаго даннаго 
года. Въ послѣднемъ случаѣ нужно опредѣлить день Пас

*) Оио показывается въ кругу луннаго года по таблицамъ луннаго 
теченія.



хи и та вруцѣяѣтняя буква, которая будетъ стоять про
тивъ пасхальнаго числа въ мѣсяцесловѣ, и будетъ вруцѣ-
ЛіЫПОМЪ.

НЕОБХОДИМАЯ ПОПРАВКА.

Въ § 8, в'ь таблицѣ церковныхъ столповъ при ключевой 
буквѣ А, опущено одиннадцатое утреннее евангеліе, Іоан
на зач. (>7, гл. XXI, ст. 15—25. См. № 18 Ставр. Епар. 
Вѣдом. за настоящій годъ, стр. 531.

Священникъ В. Кондратовъ.

IV.
К А Т А Л О Г Ъ

книжнаго склада, что при Архіерейскомъ домѣ, ду- 
ховныхъ и другихъ книгъ. *)

(Окончаніе *}•

Книги и брошюры, предназначенный для библіотекъ церковно-при
ходскихъ школъ для внѣкласснаго чтенія.

о т ,2% л: нь, 
і.

Подвысоцкій. Кіево-Печерская Лавра.
Архангельскій О Соловецкомъ монастырѣ іі преподобныхъ чудо

творцахъ Зоснмѣ и Савватій.
О любви къ намъ Господа I. Христа.
Избранныя мѣста изъ св. Евангелистовъ в. 1-й.
О таинствахъ.
Избранныя мѣста изъ твореній св. Василія Великаго.
Избранныя мѣста изъ твореній I. Златоуста.
Избранныя мѣста изъ твореній Ефрема Сирина.
Избранныя мѣста изъ твореній св. Димитрія, Митрополита Рос

товскаго.
Избранныя мѣста изъ твореній св. Тихона, Епископа Воронежск. 
Избранныя мѣста изъ Дѣяній и Посланій св. Апостоловъ.
Объ Ангелахъ Хранителяхъ и подражаніи святымъ, именами ко

торыхъ мы называемся.
Страданія и чудеса св. Великомученика Георгія Побѣдоносца.

*) См. № 21-й Ставр. Епарх. Вѣд.



Жизнь и страданія св. Великомученика Димитрія мпроточива 
го—Солунскаго Чудотворца.
Житіе отца нашего Спиридона.
Бухарева. Жизнь, убіеніе и чудеса св. благовѣрнаго Князя Во 

риса и Глѣба.
Жизнь свв. Кирилла и Меѳодія.
Житіе св. Григорія Богослова.
Жизнь св. княгини Ольги.
Жизнь св. Князя Владиміра
Св. Благовѣрный Князь Александръ Невскій.
Житіе св. Алексія, Митрополита Московскаго.
Житіе св. Петра Митрополита чудотворца Россіи.
Житіе преп. Евсевіи, переименовавшейся Ксеніи.
Житіе св. Маріи Египетской.
Св. Равноапостольная Нина, просвѣтительница Грузіи христі 

анскою вѣрою.
Житіе препод. Зосимы, игумена Соловецкаго чудотворца. 
Жизнь препод. КсеноФонта и Маріи.
Жизнь преподобнаго ПаФнутія.
Страданія св. мученика ВониФатія.
Страданія св. мученицы Серафимы.
Св. Иннокентій, первый Епископъ Иркутскій.
Житіе св. Іосифа милостиваго, Патріарха Александрійскаго. 
Житіе св. Андрея, Христа ради юродиваго.
Житіе препод. Іосифа Пѣснописца.
Житіе свв. муч. Флора и Лавра.
Житіе препод. Пахомія Великаго.
Житіе преподоб. и Богоносца отца нашего Сѵмеопа Столпника. 
Житіе преподобнаго Кирилла Бѣлозерскаго.
Святые мученики Литовскіе: Іоаннъ, Антоній и Евстафій. 
Житіе старца—отца Серафима.
Житіе св. Николая Чудотворца Мирликійскаго.
Толычевоіі: О славной Бѣлозерской обители и ея основателѣ пре

подобномъ Кириллѣ.
Св. СтеФанъ Пермскій.
Максимова. Святыя мѣста земли Русской. Соловецкій монастырь. 
Толычевоіі: Валаамская обитель.
Новый Іерусалимъ.
Св. Тихонъ Епископъ Воронежскій и Задонскій Чудотворецъ. 
Библейскіе разсказы—Пуцыковичъ: Сотвореніе міра и всемір

ный потопъ съ 12 рисунками.
Праотцы—Патріархи: Авраамъ, Исаакъ, Іаковъ
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Іосифъ Прекрасный.
Пророкъ Моисей.
Сампсонъ Сильный.
Сампсонъ Мудрый.
Іудиѳь.
РуФЬ.
Іовъ.
Товитъ.
Есѳирь.
Блудный сынъ.
Притча о богатомъ и Лазарѣ.
Печать Господа нашего I. Христа, сост. іеромонахъ Іакимъ. 
Діиимовой: Разсказъ изъ Священной исторіи для крестьянскихъ

дѣтей.
Жизнеописаніе царя Соломона, сост. А. Невскимъ.
Жизнеописаніе царя Давида, сост. Невскимъ.
Жизнеописаніе РуФи, радоначальницы Спасителя міра. (Невскаго). 
Бахметевой-. Разсказы для дѣтей о земной жизни Спасителя и

Господа нашего Іисуса Христа.
Ученіе Господа нашего Іисуса Христа о молитвѣ и путяхъ къ 

блаженству.
Соколова. Жизнь Божіей Матери.
М. Толстой. Разсказы изъ исторіи русской церкви.
Пѣвцова. Языческая вѣра до Христа Спасителя и обращеніе къ 
Христу язычниковъ трудами св. Апостоловъ.
Ею-же. О трудахъ св. Апостоловъ въ распространеніи вѣры

Христовой.
Ею-же. Гоненіе на христіанъ отъ язычниковъ и св. мученики. 
Павловича. О языческой вѣрѣ нашихъ предковъ и о томъ, какъ

Владиміръ князь задумалъ креститься.
Михайловскаго. Жизнь св. Апостола Павла.
Ею-же. Жизнь св. Апостола Петра.
Бѣляева. Жизнь свв. Кирилла и Меѳодія, учителей Славянскихъ. 
Роюва. Св. Кириллъ и Меѳодій, просвѣтители Славянъ.
Ремезова. Сказаніе о подвигахъ русской великой княгини Ольги. 
Ею-же. Сказаніе о подвигахъ св. Благовѣрнаго Великаго князя

Александра Невскаго.
— Жизнь и чудеса св. пророка Иліи.

Алмазова. Разсказы изъ жизни христіанскихъ подвижниковъ: св.
Алексій Божій человѣкъ, Филаретъ милостивый, Марія 
Египетская.

— Св. Павелъ—Ѳивейскій, первый-шусты нножитель и св.
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Антоній, основатель монашества.
— Преподобный Ѳеодосій и Антоній Печерскій.
— Жизнь св. преподобно-мученицы Евдокіи.

Бѣляева. Благовѣрная Евдокія, великая княгиня Московская, во 
инокиняхъ Ефросинія

Толычевой. Митрополитъ Филиппъ.
— Житіе святаго преподобно-мученика и исповѣдника

Ѳеодора.
— Житіе Старца Серафима.

Белюстина. Письма о Богослуженіи.
Михайловскаго. Ученіе о православномъ Богослуженіи.
Соколова. О Богослуженіи православной церкви. Главнѣйшіе

праздники православной церкви.
Объясненіе обрядовъ при совершеніи св. Таинствъ православ

ной церкви.
Праздникъ Рождества Христова.

Жизнь и подвиги Иннокентія, проповѣдника Евангелія на Але
утскихъ островахъ, для школъ и для народа.

Житіе св. Равноапостольнаго Константина и Елены.
Житіе св. великомученика и цѣлителя Пантелеймона.
Житіе св. великомученика Ѳеодора Стратилата.
Житіе св. великомученика Ѳеодора Тирона.
Житіе св. великомученицы Ирины.
Житіе св. великомученика ТриФона.
Житіе св. мученицъ: Вѣры. Надежды, Любви и матери ихъ

Софіи.
Житіе св. ПорФирія, Епископа Газскаго.
Житіе преподобнаго Алексія, человѣка Божія.
Житіе св. Андрея Юродиваго.
Житіе св. мученика Михаила Черниговскаго.
Житіе св. мучениковъ Литовскихъ Іоанна, Антонія и ЕвстаФІя. 
Житіе преподоб. Кирилла Новоезерскаго чудотворца.
Житіе отца нашего Никиты Столпника Переясловскаго. 
Житіе преподобнаго Сергія Радонежскаго чудотворца.
Житіе св. Тихона, Епископа Воронежскаго.
Житіе св. Филарета, Епископа Московскаго.
Житіе св. Блаженнаго Василія.

Михайловскаго. Житіе и страданіе св. великомуч. Варвары.
— Жизнь св. Макарія.
— Святая дѣвушка и Евангеліе о семьѣ. Чтеніе для 

народа.
— Указаніе пути въ царствіе небесное.
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— Русскіе богомольцы въ св. Землѣ.
Хитрово. Къ животворящему гробу Господню.
Сахарова. На святую гору.

— Объ обязанности каждаго христіанина поучаться въ 
словѣ Божіемъ.

Сила молитвы.
— Сила крестнаго знаменія.
— О силѣ и дѣйствительности молитвы Іисусовой.

Сухарева. О постахъ въ правосл. церк. съ нов.
— Страстная седмица.

Михайловскаго. Объясненіе обрядовъ при совершеніи святыхъ 
таинствъ въ православной церкви.

Ею-же. О соборованіи и погребеніи съ панихидами.
— Какъ должно говѣть.
— Молись Господу о покаяніи.
— Бесѣды о таинствѣ св. покаянія.
— Бесѣды о таинствѣ св. причащенія.

Соколовъ. Великій постъ.
— Краткое наставленіе о благочестивой жизни.

Бухаревъ. О брани скверными словами.
_ О грѣхѣ осужденія ближнихъ.
— О почитаніи родителей.
_ О благоговѣніи къ храму.

Воронецъ. Зачѣмъ учатся и учатъ грамотѣ христіане.
— Христіанское воспитаніе дѣтей.
— Ночь христіанина.

О провожденіи воскресныхъ и праздничныхъ дней. 
Рождество Пресвятой Богородицы

— Введеніе во храмъ Пр. Богородицы.
— Покровъ Пресвятой Богородицы.
— Успеніе Божіей Матери.
— Рождество Христово.
— Срѣтеніе Господне.
— Крещеніе Господне.
— Недѣля Ваій.
— Преображеніе Господне.
— Свѣтлое Христово Воскресеніе.
— Христосъ Воскресе.
— Вознесеніе Господне.
— Пятидесятница или Троицынъ день.
— Воздвиженіе честнаго и животворящ. креста Господня.
— Троицкая Лавра.



- 644 —

ІІерукотворенный образъ Христа Спасителя. 
Казанская чудотворная икона Богоматери. 
Смоленская чудотворная икона Богоматери. 
Гордость.
Злоупотребленіе словами св. Писанія.
Нѣчто о вечеринкахъ и балахъ.
О христіанскихъ именахъ.
Доброе имя.
Дружба.
О путешествіяхъ къ святымъ мѣстамъ.
Радости и скорби родителей о дѣтяхъ.
Сиротство.
Убогіе.
Старость.
Изъясненіе краткихъ изрѣченій, употребляемыхъ 
богослуженіи и молитвѣ.

ОТДѢЛЪ

въ

11.
Тургенева. Живыя мощи.
Ею-же. Пѣвцы.
Его-же. Бирюкъ.

Гоголя. Майская ночь.
Пушкина. Изданіе Ѳ. И. Анскаго.
Некрасова. Морозъ-красный носъ.
А. Толстого. Преподобный Іоаннъ Дамаскинъ.
Григоровичъ. Бобыль.
Его-же. Деревня.

Григоровича. Антонъ Горемыка.
Его-же. Кошка и мышка.
Его-же. Свѣтлое Христово Воскресеніе.
Его-же. Прохожій.
Его-же. Четыре времени года.
Ею-же. Слидовская долина.

Пушкина. Сказка о рыбакѣ и рыбкѣ, съ портретомъ автора.
Ею-же. Братья разбойники, съ портретомъ автора. 
Ею-же. Барышня крестьянка, съ портретомъ автора. 
Его-же. Русланъ и Дюдмилла, съ портретомъ автора. 
Его-же. Скупой Рыцарь, съ портретомъ автора.
Ею-же. Метель, съ портретомъ автора.
Его-же. Русалки, съ портретомъ автора.
Ею-же. Гробовщикъ, съ портретомъ автора.
Ею-же. Кавказскій плѣнникъ, съ портретомъ автора.
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Ію же. Евгеній Онѣгинъ, съ портретомъ автора.
Ею-же. Сказка о царѣ Салтанѣ, съ портретомъ автора.
Ею-же Сказка о попѣ и работникѣ его Балдѣ.
Ею-же. Сказка о мертвой царевнѣ и о семи богатыряхъ. 
Его-же. Сказка о золотомъ пѣтушкѣ.
Ею-же. Сказки: „Бова*, „Какъ весеннею теплою порой*, „Сватъ 

Иванъ*.
Жуковскаю. Котъ въ сапогахъ. Овсяной кисель.

Ею-же. Сказка о царѣ Берендеѣ, о сынѣ его Иванѣ царевичѣ, 
о хитростяхъ кащея безсмертнаго и о премудрости 
Марьи царевны, каіцеевой дочери,

Ею-же. Сказка о спящей царевнѣ.
Ею-же. Объ Иванѣ царевичѣ и сѣромъ волкѣ.

Е. Туръ. Жемчужное ожерелье.
Е. Туръ. Хрустальное сердце.

— Сказка про трехъ мужиновъ и бабу вѣдуныо.
Крылова. Иванушка—дурачекъ.

— Котъ въ сапогахъ.
Ершова. Конекъ Горбунокъ.

— Золотой гусь.
— Царевна—лягушка.

Еучечича. Митина Нава.
Остро трека ю. Юнымъ читателямъ. Разсказы о разныхъ людяхъ. 
Куликовой. Шарикъ.

— Дѣлатели золота.
Яхонтова. Приключеніе Робензона Крузе.
Уйда. Приключенія маленькаго графа.
Нотіъхина. Крестьянскія дѣти. Съ 1 ■> рисун. Каразина.
4. Круілова. Армія и казаки. Съ 14 силуэтами.
Ею-же. Иванъ Ивановичъ и Компанія.
Ею-же. Большакъ.

Коваленскій. Народные разсказы: „Баранчикъ*, „Дядя Власъ*, 
„Исаевна мачиха*.

Ею-же. Крутиковъ. Съ 4 рисун.
Смирнова. Родное. Разсказы для дѣтей. Съ раскраш. картин. 
Марка Волчка. Тюлевая баба. „Летучая библіотека*.
Юрьева. Крутыя і орки.
Миллера. Старый матросъ. Разсказъ въ стихахъ.

Маневревскаю. Василій чабанъ. Повѣсть для дѣтей старш. возраста. 
Нефедова. Безобразный.

— Христіанскій подвигъ солдата.
— Капитанъ Бобъ. Больное дитя. Фіялка и пѣсня птички.
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Дѣтская Библіотека. Вып. I. 1) „Похожденія одной со 
бачки11. 2) „Тетерка и Лиса11, з) „Записки Зайца11.

— Дѣтская Библіотека. Вып. III. I) „Вася и Гордій“ 2) 
Пасѣчное хозяйство.

Ваненко. Русскія народныя росказни.
— Старый дворецкій. Няня. Юродивый Гриша.

Лобашова. Загадочное убійство.
Сѣѵлковой. Роковой кладъ, Стражникъ Яша.
Вересова. Сельскіе дѣятели. Повѣсть для дѣтей.

Изъ разсказовъ дѣдушки Василья. Дѣвка семилѣтка.
Дсркачсвъ. Елка—мелкія стихотворенія и побасенки для малютокъ.

— Колосья (Сборникъ народныхъ разсказовъ.)
— Книжка малютка.

Деркачева. Дѣтки малолѣтки. (Сцены изъ дѣтской жизни.)
— Мельница близъ села Воротилова. (Простонародный 

разсказъ дяди Аѳанасія.)
— Примѣрная мать. Разсказъ.

Стреттонъ. Одиноки въ цѣломъ Лондонѣ.
Вучечича. На льдинѣ. Разсказъ для дѣтей.

— Степка растрепка. Разсказы для дѣтей.
Шевченко. Батрачка.
Карзукова. Софонычъ.
Шмидтъ Галя.

— Сократъ.
Савихина. Дѣдъ СаФонъ или судъ людской —не Божій.

— Іоаннъ воинъ.
Эртеля. Жадный мужикъ.
Немировича-Данченко. Махмуткины дѣти.
В. Гаршина. Сигналъ. - Разсказъ.
Потѣхина. Хворая.

— Два брата. Разсказъ крестьянина С. Т. Семенова. 
Гаршина. Медвѣди.

Русскія народныя сказки. Изданіе „Народ. Библ?
— Малорусскія сказки. Изд. „Народ. БиблД 

Диккенса. Возвращенный преступникъ.
Бичеръ— Стоу. Хижина дяди Тома.

— Федоръ Карабейникъ. Разсказъ изъ народной жизни. 
Селкевича. Мальчикъ геркулесъ.
И. В. Успенскаго. Пономарь- Савельичъ.
Бутовскаго. Турчанка Галя.

— Зауръ-Бекъ (Быль).
— Малороссійскіе разсказы (юмористическіе).
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— За Богомъ молитва, за Царемъ служба пе пропадаютъ. 
— Дѣдушка „ИсаичъА

Коронина. Чудодѣйственная сила.
Лилли или рубиновый крестикъ.

— Подарокъ за прилежаніе и успѣхи.
— Приключенія любопытнаго Коли.

Соловьева-Несмѣлоиа. Простые люди. (Изъ жизни ремесленниковъ). 
Круговъ. Елка въ царствѣ звѣрей и Ночь на Рождество въ селѣ.

Разсказъ въ стихахъ И. Классика.
Гнѣдича, Рыбаки.
Гаршина. Изъ записокъ рядоваго Иванова о походѣ.
Засодимскаю. Неразлучники. Изданіе Павленкова. Для дѣтей и 

для юношества.
Ею-же. Рыжій граФЪ.
Грибоѣдова. Горе отъ ума.

— Сборникъ стиховъ. Выпускъ второй.
— Сборникъ стиховъ. Выпускъ третій.

Пушкина. Сборникъ стихотвореній.
Лермонтова. ГраФЪ Л. Толстой.
Плещеевъ. Н. Некрасовъ. И. Аксаковъ. А. Майковъ. И. Никитинъ. 

А. Кольцовъ.
Шмидтъ. Лидочкинъ подарокъ. Разсказъ для дѣтей.
Ею-же. Какъ Надя спасла ребеночка.
Позднякова. Святочные разсказы.
Погоскаю. Судъ людской и Божій.
Лѣекова. Сказаніе о Ѳеодорѣ—христіанинѣ и другѣ его Абрамѣ 

жидовинѣ.
Соковниной. Дѣти, школа и учитель. Разсказы для чтенія въ на

родныхъ училищахъ.
— Подвигъ. Восточное сказаніе.
— Мачиха.
— Буря жизни.
— Пожаръ на русскомъ кораблѣ.
— Въ морѣ на саняхъ. Истинное происшествіе.
— Маша или чудный сонъ.

Львова. О трехъ братьяхъ: Семенѣ, Пахомѣ да Иванѣ, и о томъ 
какъ дѣдушка Наумъ уму-разуму училъ!

Свѣшниковой. Добрый старикъ.
Вершинина. Совѣсть не допустила.

— Дѣдъ и два стихотворенія Шевченки.
— Сборники басенъ. Съ 5-ю рисунками.

Северина. Милости хочу, а не жертвы. Съ двумя картинами.
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Аѳанасьева. Изъ жизни и исторіи.. Съ рисунками художниковъ. 
Панова, В. Крюкова и др.

— Гусляръ, сборникъ стиховъ.
Засодимскаго. Задушевныя разсказы съ 5-ю картинами.
Ею-же. Задушевные разсказы, т. ІІ-й.

— Сборникъ басенъ русскихъ баснописцевъ.
Гоюля. Вій.
Ею-же. Женитьба—совсѣмъ невѣроятное событіе.
Тургенева. Бѣжинъ лугъ.
Ею-же. Льговъ.
Ею-же. Пожаръ на морѣ.
Ею-же. Бригадиръ.
Караганова. Пропавшая совѣсть.

— Нужда пляшетъ, нужда скачетъ, нужда пѣсенки поетъ. 
Юмористическій разсказъ.
Чистякова. Разсказы для маленькихъ дѣтей.

— Молитвы въ стихахъ, былины и легенды.
Лмбулс. Петрушка,—сказка.

— Дяденькины разсказы и бесѣды съ дѣтьми.
— Корабейникъ. Книжка для школъ.
— Сказка про воробья, который сдѣлалъ все, что могъ.

Богатство. Гдѣ грѣхъ тамъ и плачъ.
— Молитва Господня. Какъ аукнется, такъ и откликнется.
— Красный сарафанчикъ. Разсказъ для дѣтей.
— Въ снѣжномъ сугробѣ.
— Бабушка Марѳа или за Богомъ молитва, а за Царемъ 

служба не пропадаетъ.
— Добрая жена. Злая жена. Дѣвочка со спичками.
— Гречиха. Дѣдушка и внучекъ. Вечеръ на Рождество Христ.
— Русскій самоучка Семенъ Прокофьевичъ Власовъ.
— Алексѣй Егоровичъ Емровъ, замѣчательный русскій 

живописецъ.
Каслинской. Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ.
Некрасовой. Первый русскій ученый—архангельскій мужикъ Ми

хаилъ Васильевичъ Ломоносовъ.
Райковской. Народный поэтъ Иванъ Саввичъ Никитинъ. 
Альмедшенъ. Люди труда и сильной воли. Федоръ Никифоровичъ

Слѣпушкинъ.
— Фультонъ и СтеФенсонъ, изобрѣтатели парохода и 

паровоза.
Архангельской. Кто выдумалъ желѣзную дорогу.
Островинской. Жуковскій. Біографическій очеркъ.
Флеюнова. Дѣдушка Крыловъ.
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отдѣла
іхі«

Максимова. Ледяное царство и мертвая земля.
— Архангельскій край.

Ев. Гаришна. Новгородскія древности. Археологическій эскизъ 
съ 8 видами.

Щербина. О Кіевской старинѣ.
Овсянникова. Уралъ, его природа, обитатели и промышленность.

— О распространеніи въ Японіи православной христі
анской вѣры русскими вѣропроповѣдниками.

Жюль-Бернъ. Необычайныя приключенія капитана Гаттераса.
— Двадцать жемчуженъ историческаго ожерелья. Ки

тайская школьная легенда.
Рею. Бесѣды Ѳомы Максимовича съ крестьянскими мальчиками 

о разведеніи плодовыхъ деревьевъ.
Его-же. Бесѣды крестьянина Никиты Павловича о зимнемъ кор

мленіи рогатаго скота.
— Наставленіе къ изготовленію соломенныхъ несгорае

мыхъ крышъ.
Никитинскій. О каменномъ углѣ.
Игнатовичъ— Завиленскій. О воздухоплаваніи.
Бекетова. Бесѣды о звѣряхъ.

— Любовь къ животнымъ.
— Какъ изъ сѣмячка выростаетъ растеніе, какъ оно пи

тается, какъ живетъ и чѣмъ полезно человѣку.
— О кометахъ и падающихъ звѣздахъ.
— Отчего происходитъ дождь и снѣгъ.
— Отчего бываетъ день и ночь.
— О твердыхъ, жидкихъ и газообразныхъ тѣлахъ. 

Шклярсвскій. Какая пища намъ въ пользу и какая во вредъ. 
Богословскій. Первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ до при

хода врача.
Игнатовичъ. Помошь утопающимъ.
Илинскій. О дифтеритѣ.
Ноллесена. Деревенскія бесѣды земскаго врача о холерѣ.
Шмелева. Что такое холера и какъ отъ нея уберечься.

о т л; за: ть 
І'Ѵ'.

Караскевича. Великій князь Димитрій Ивановичъ Донской. 
Овсянникова. Бородинская битва.

— Житіе св. Филлиппа Митрополита Московскаго.
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— Черты изъ жизни императора Павла 1-го.
— Императоръ Александръ ІІ-й, Государь Освободитель 
— 19 Февраля ізбі года.

Троицкаго. Разсказъ дѣтямъ о Царѣ-мученикѣ Государѣ Импера 
торѣ Александрѣ Николаевичѣ.

— МихаилъДмитріевичъ Скобелевъ.
Бунакова. Народныя былины о русскихъ могучихъ богатыряхъ.

— Сказка объ Ильѣ Муромцѣ.
— Князь Серебряный.
— Козьма Мининъ.

Арсеніева. Дѣтскій плѣнникъ.
Марлинскаю. Аммалатъ Бекъ. Кавказская быль.
Ею-же. Мулла Нуръ.

V.
= -ФБЪЯВДВНІЯ. = 

ФОТОГРАФІЯ
М. И. Петрушина и Б. И. Свишева

въ Ставрололѣ-Кавназсномъ

съ 25 іюля переведена изъ дома Митина въ 
домъ ЕСАУЛОВА, напротивъ дома Митина,0. ІИ. Рысинъ съ Сыновьями.

(Фирма существуетъ съ 1865 г;)

Отдѣленіе въ Царицынѣ на Волгѣ.
По требованію высылаются готовыя священническія и 
діаконскія облаченія, золотошвейнныя 84 пробы вещи, 

парча, глазетъ и пр.
Вч» ІІрейет»-Курантѣ цѣны ст, пересылкою.
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въ низшія и среднія учебныя заведенія дѣтей обоего 
пола.

ВОЗНАГРАЖДЕНІЕ УМѢРЕННОЕ. 
Желающіе могутъ имѣть у меня и квартиру для дѣтей. 
Адресъ: Николавскій проспектъ, домъ Михайлова (быв

шій Крастилевскаго).

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ-
въ 1893 г.

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ* будетъ продолжено и въ 1893 г.—Содер
жаніе его будутъ составлять:

I. Поученія н бесѣды на текущіе воскресные и праздничные дни п 
на разные случап. Вѣроучнтельныя и нравоучительныя бесѣды, назна
чаемыя преимущественно для внѣбогослужебнаго назиданія. Въ виду 
этихъ поученій и бесѣдъ журналъ разсылаетея заблаговременно.

II. Статьп по изъясненію Священнаго Писанія.
III. Статьи, преимущественно въ формѣ бесѣдъ, разговоровъ, пред

ставляющія разборъ п обличеніе заблужденій ненравомыедліцпхъ, осо
бенно штунднетовъ, и служащія къ охраненію п утвержденію право
славныхъ въ истинной вѣрѣ.

IV. Статьп объ истинахъ христіанской нравственности съ обличеніемъ 
современныхъ пороковъ, о важнѣйшихъ церковныхъ обрядахъ, о под
вигахъ св. угодниковъ Божіихъ и проявленіяхъ благодатной силы 
Божіей во св. православной Церкви. Духовноназпдательные разсказы, 
повѣсти, стихотворенія.

V. Краткія библіографіи и объявленія о болѣе важныхъ, вновь выхо
дящихъ, книгахъ духовно-нравственнаго содержанія.

VI. Въ приложеніи къ журналу будутъ издаваться „Кіевскіе Листки* 
реиігіозно-нравственнаго содержанія для чтенія народа. Въ „Листкахъ^ 
за окончаніемъ печатанія христіанскаго вѣроученія, будетъ печататься 
христіанское нравственное ученіе по символическимъ книгамъ нраво- 
сдавной Церкви. Кромѣ сего, всѣмъ подписчикамъ „ВОСКРЕСНАГО
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ЧТЕНІЯ" имѣетъ быть разосланъ съ первымъ же Л» журнала „СБОР. 
НИКЪ статей для впѣбогослужебныхъ чтеній," расположенныхъ въ 
хронологическомъ порядкѣ, по четыре п болѣе статьи на каждый 
мѣсяцъ, въ объемѣ свыше 200 стр. На пересылку сего „Сборника" 
прп подпискѣ должны быть приложены двѣ семнкопѣечпыл марки 
Вмѣстѣ съ спмъ будутъ издаваться и небольшія книжечки—какъ 
нротивосектантскія, такъ н вообще духовно-назидательнаго содержанія 
для народа. Цѣна годоваго изданіи со всѣми приложеніями 4 р. съ 
пересылкою.

Журналъ за прежніе годы: 1884, 85, 88 и 89 продается по 2 рѵб 
за экз., 1890, 91 и 92 гг., продаются но 3 руб. Листки и брошюры 
прежнихъ годовъ разныхъ названій продаются но цѣпѣ, означенной 
въ особомъ указателѣ, который для подписчиковъ печатается прп 
журналѣ, а для стороннихъ ио требованію высылается за 1 семнков. 
марку. „Сборнин-ь статей для внѣбогослужебныхъ чтеній" въ отдѣль
ной продажѣ стоитъ I руб. съ пересылкою.

Требованія на журналъ адресуются такъ: Кіевъ, въ Редакцію „ВОС
КРЕСНАГО ЧТЕНІЯ." (Подолъ, д. Ильинской цепкви, Л» 3).

Подписчиковъ настоящаго года, желающихъ получать „ВОСКРЕС
НОЕ ЧТЕНІЕ" и въ будущемъ 1899 году, Редакція журнала покор
нѣйше проситъ высылать свои требованія, прилагая ио возможности 
печатный адресъ, подъ которымъ получается журналъ въ текущемъ 
году.

Редакторъ-Издатель Священникъ Іоаннъ Вогородицній.

ІІри Редакціи журнала „ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ" продаются книги:
I) ШЕСТИДЕСЯТИЛѢТІЕ

должностной дѣятельности Высокопреосвященнѣйшаго Платой а, 
Митрополита Кіевскаго и Галицкаго, съ портретомъ его. Цѣна книги 

1 р. съ пересыл.
2) „Колонольчинъ церковно-приходской школы? Сборникъ о 
ажнѣйшихъ христіанскихъ истинахъ для чтенія дѣтямъ въ школѣ и 

дома. Цѣна 30 коп. съ пересылкою.

Объ изданіи въ 1893 году праздничнаго журнала

„РАДОСТЬ ХРИСТІАНИНА"
при чтеніи Е тт е .гт Т тд: какъ Слова жизни. 

Второй годъ журнала „Радость Христіанина", согласно желанію
многихъ подписчиковъ, начнется со святокъ. Первая книжка выйдетъ 
къ 25 Декабря, вторая къ 6 Янраря.



Изданіе журнала будетъ продолжаться на прежнихъ основаніяхъ. 
„Радость Христіанина" имѣетъ въ впду: общедоступными разно

образными статьями, по руководству хранителей Свяіц. Преданія пре- 
пмуществено первыхъ вѣковъ христіанства, способствовать жизнеино- 
лу усвоенію свѣтлыхъ истинъ Божественнаго Откровенія п огражденію 
Священнаго текста Библіи отъ произвольныхъ толкованій породившихъ 
печальныя явлепія въ обществѣ, особенно среди молодаго поколѣнія.

Отдѣлы статей: 1) пзъ твореній Св. Отцовъ п Учителей Церкви 
2) изъ трудовъ представителей Церкви послѣдняго времени; 3) изъ ла- 
мятпиковъ церковнаго Богослуженія; 4) пстолковательное чтеніе тек
ста Библіи: ученіе вѣры п нравственности но указанію Библейскаго 
Откровенія, въ соотвѣтствіе требованіямъ современоп жизни; относя
щіяся къ сему церковно-историческія сказанія; Библія въ школѣ; 5) 
духовныя стремленія въ свѣтскомъ обществѣ, (пзъ произведеній пред
ставителей свѣтской летературы и статьи свѣтскихъ лица,); С) струи 
благодатной жизни (по разнымъ записямъ); 7) извѣстія и замѣтки, 
главнымъ образомъ о распространеніи книги. Свящ. ІІпсанія. Запросы 
п отвѣты при чтеніи текста Библіи. Объявленія. (Изъ произведеній За
пада, согласныхъ съ направленіемъ изданія, помѣщаются только осо
бенно замѣчательныя, отличающіяся жизненнымъ выясненіемъ Священ
наго текста).

Изданіе состоитъ изъ 12-ти выпусковъ въ годъ (не менѣе 70-ти листовъ), 
ко днямъ большихъ праздниковъ;—съ рисунками и чертежами; книж
ки выдаются въ изящной папкѣ. Цѣна за годовое изданіе 5 р.; съ перес. 
6 р.; за 6 выпусковъ Зр.; съ перес. Зр. 50 к. Учебныя заведенія п священ- 
впкп могутъ уплачивать въ теченіи полугода. Для опредѣленнаго за
каза вч, типографіи, чтобы удовлетворить всѣхъ подписчиковъ своев
ременно, редакція проситъ не замедлить заявленіями.

Журналъ „Радость Христіанина" рекомендованъ Министерствомъ 
Народнаго Просвѣщенія „для фундаментальныхъ п ученическихъ биб
ліотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, какъ изданіе, ознакомленіе съ 
которымъ учащагося юношества крайне желательно п полезно".

Цѣна оставшимся полнымъ экземплярамъ журнала 789’/2 »• (12 кни
жекъ) 4 р. съ перес. 5р.

Адресъ: въ Москву, въ Редакцію „Радосчъ Христіанина", на ста
рой Басманной, въ квартирѣ законоучителя Константиновскаго Меже- 
ваго Института.

Редакторъ-Издатель Протоіерей А. Полотсбтвъ.
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Въ редакціи „Радость Христіанина44 и книжныхъ 
магазинахъ можно получать

изданія А. Полотебнова:
1) Соборныя посланія Апостола Любви Св. Іоанна Богослова—I ц 

III—на Славянскомъ и Русскомъ нарѣчіи; съ предисловіями и подроб
ными объяснительными примѣчаніями, общедоступное изданіе съ от
дѣльнымъ приложеніемъ научныхъ указаній. 1876 г., ц. і р. 25 к 
съ пер. I р. 50 к.

2) Дѣянія Святыхъ Апостоловъ на Славянскомъ и Русскомъ нарѣчіи 
общедоступное истолковательное чтеніе. Выпускъ первый 1875 г ц’ 
75 к., съ пер. 1 р.

3) Св. Евангеліе отъ Луки, православное критико-экзеетическе изслѣ
дованіе противъ ф. X. Баура. 1873 г., ц. 1 р., съ нер. 1 р. 25 к.

4) Пророческія книги Ветхаго Завѣта, изъ академическихъ чтеній 
Филарета митрополита Московскаго. 1874 г., ц. 60 к. съ иер. 75 к

5) О чтеніи Библіи, историчечкія свидѣтельства въ хронологичес
комъ порядкѣ. 1875 г., ц. 10 съ пер. 15 к.

6) О правѣ собственности, по христіанству ученію. Слово на празд
нованіе столѣтняго юбилея Константиповскаго Межепаго института 
1879 г., ц. 15 к. съ пер. 20 к.

7) О высокомъ значеніи духовника къ церкви Христовой (изъ юби
лейнаго слова). 1889 г., ц. 20 к. съ пер. 25 к.

8) Общеніе живыхъ и умершихъ (слово въ родительскую субботу). 
1891 г. ц. 5 к.

») Самое великое въ мірѣ. Г. Дрюмонда. Пер. Ю. Н. Щербацкой. 
1891 г., ц. 25 к., съ иер. 30 к.

10) Библія я астропомія. 1892 г., ц. 10 к., съ пер. 15 к.
11) Приготовленіе къ жпзнп. Изъ дневника молодой дѣвушки. Ю. 

Н. ІЦ. 1892 г., ц. 25 к. съ пер. 30 к.
12) Свѣтлая радость Православнаго Христіанина. Пасхальный Сбор

никъ. 1891 г., ц. 50 к. съ пер. 60 к.
Выписывающіе изъ редакціи всѣ изданія за пересылку не платятъ.

СОДЕРЖАНІЕ. Отдѣлъ Оффиціальный. I. Именные Высочайшіе укавы II. 
Высочайшія повелѣнія. III. Высочайшій рескриптъ. IV. Опредѣленіе Святѣйшаго 
Сѵнода. V. Указы Святѣйшаго Синода. VI. Распоряженія Епархіальнаго Началь
ства. VII. Извѣстія. Отдѣлъ Неоффиціальный. I. Пути живви. II. Чѣмъ и какъ Богъ 
приготовлялъ древнее явычество къ принятію христіанства. III. Нѣсколько простыхъ 
способовъ дѣлать пасхальныя вычисленія. IV. Отъ книжнаго склада Архіерейскаго 
дома. V. Объявленія.

Редакторъ, преподаватель еемипаріп К. КУТЕПОВЪ,

Дозволено цензурою. 31 октября 1892 г. Ставрополь. Типографія 
М. Т. Тн к о е ж і в д.



ОВЪ ИЗДАНІИ
въ 1893 году,

Ставропольскія Епархіальныя Вѣдомости въ 1893 
году будутъ издаваться по прежней программѣ и вы
ходить два раза въ мѣсяцъ 1-го и 16 числа. Цѣна 
за годовой экземпляръ Вѣдомостей въ брошюрован
номъ видѣ 5 р. 50 к., въ листахъ 5 р.

О.о. благочинныхъ Редакція покорнѣйше проситъ 
высылать деньги отъ всѣхъ принтовъ, ввѣренныхъ 
имъ, заразъ и заблаговременно. При семъ кредит
ныхъ билетовъ 25 руб., 10 руб., 5 руб., 3 руб. и I руб. 
достоинства стараго образца Редакція покорнѣйше 
проситъ не-высылать съ 10-го декабря с. г.
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