
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

Выходятъ два раза въ Q Цѣпа годовому изданію, 
мѣсяцъ 1 іі 16 чиселъ. () съ пересылкою и доставкою 
Подписка принимается въ д  на домъ 5 руб. серебр. 
Редакціи Волынскихъ Епар- q Безъ пересылки и безъ до- 
хіалыіыхъ Вѣдомостей, въ () ставки на домъ 4 руб.

городѣ Кременцѣ. О серебромъ.

1 Августа <?А? 23. 1868 года.
4

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 

I.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. 

Указы  С вятѣйш аго  П равительствую щ аго  С ѵнода:

—  Отъ 8-ю  іюня сею 1868 г. за У? 56-мъ, по во
просу о расходахъ на удаленіе изъ Кубанскаго и Тер
скаго казачьихъ войскъ священниковъ неблагонадежнаго 
поведенія.

Ио указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали пред-
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ложеніе Господина Исправляющаго должность Сѵнодаль
наго Оберъ-Прокурора, отъ 17 мая сего года за № 5597, 
въ коемъ изъяснено: Кавказскій Комитетъ, разсмотрѣвъ 
представленіе Военнаго Министра, по заключенію Воен
наго Совѣта, о расходахъ на удаленіе изъ Кубанскаго 
и Терскаго казачьихъ войскъ Священниковъ неблагона
дежнаго поведенія, положилъ: При удаленіи Священниковъ 
неблагонадежнаго поведенія изъ Кубанскаго и Терскаго 
казачьихъ войскъ принять за правило: Что если Священ
ники, подлежащіе удаленію изъ названныхъ войскъ, ока
жутся неблагонадежнаго поведенія по истеченіи года со 
дня прибытія ихъ къ мѣсту служенія, то расходъ на обрат
ное отправленіе ихъ на мѣсто родины относить, по при
надлежности, на войсковыя суммы Кубанскаго и Терскаго 
казачьихъ войскъ;— если же неблагонадежность Священ
никовъ окажется ранѣе годичнаго срока со дня прибытія 
ихъ къ мѣсту служенія, то расходъ на удаленіе ихъ изъ 
Кубанскаго и Терскаго казачьихъ войскъ относить на 
суммы Духовнаго вѣдомства. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ 
на журналѣ Комитета, въ 14 день апрѣля сего года, 
В ысочайше соизволилъ написать Собственноручно: 
♦ Исполнить». О таковомъ Высочайше утвержденномъ по
ложеніи Кавказскаго Комитета, Военный Министръ отъ 
28-го апрѣля сего года за Л? 491, сообщилъ для зави
сящаго къ исполненію по Духовному вѣдомству распоря
женія, присовокупивъ, что о семъ Высочайшемъ повелѣніи 
объявлено Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  В ы с о ч е с т в у  
Главнокомандующему Кавказскою Арміею. И по справкѣ 
П р и к а з а л  и: Объ изъясненномъ въ настоящемъ пред
ложеніи Высочайше утвержденномъ въ 14 день апрѣля 
текущаго года положеніи Кавказскаго Комитета дать знать 
по Духовному вѣдомству циркулярными указами; при чемъ 
поставить Епархіальнымъ Начальствамъ въ обязанность, 
чтобы они обращали строгое вниманіе на поведеніе и 
нравственныя качества лицъ, изъявляющихъ желаніе по
ступить на Священническія мѣста въ станицахъ Кубан
скаго и Терскаго казачьихъ войскъ, и о степени ихъ
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благонадежности сообщали самыя точныя свѣдѣнія тому 
начальству, отъ коего зависитъ принятіе ихъ на службу 
въ означенныхъ войскахъ, въ избѣжаніе напрасныхъ рас
ходовъ на возвращеніе на родину тѣхъ лицъ, которыя 
оказались бы неблагонадежными.

На семъ указѣ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 8 іюля 1868 г. (№ 2433) послѣдовала такая: «При
нять къ непремѣнному руководству и напечатать въ Епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ».

—  Отъ 8-го же іюня за № 37-м ъ, о запрещеніи 
духовнымъ лицамъ печатать, безъ разрѣшенія Епархі
альнаго Начальства, воззванія на сборы доброхотныхъ 
подаяній.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предло
женіе Господина Исправляющаго должность Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 11-го минувшаго мая за № 2238, 
съ препровожденіемъ списка съ отношенія Г. Начальника 
Главнаго Управленія по дѣламъ печати, отъ 26 апрѣля 
сего года за № 893, въ коемъ изъяснено: Въ газетахъ 
«Голосъ» № 93 и «С.-Петербургскія вѣдомости» № 92 
напечатано письмо Настоятеля Иертоминскаго монастыря, 
въ коемъ подробно описана смерть мѣщанина Желѣзни
кова отъ голода и холода, на Бѣломъ морѣ, не далеко 
отъ обители, куда Желѣзняковъ отправился за подаяніемъ. 
З а  тѣмъ этотъ случай обобщается для всего окрестнаго 
края, съ объясненіемъ, что Пертоминская обитель есть 
единственное мѣсто, куда бѣдняки приходятъ толпами пи
таться. Далѣе въ означенной статьѣ говорится, что оби
тель, сама страдавшая, не разъ доведенная до крайности 
и нищеты, лишившаяся даже камней и кирпича, прнготов- 
леныхъ для храма и употребленныхъ для казенныхъ по
строекъ, потерпѣвшая отнятіе не только помощи отъ казны 
но даже и собственнаго достоянія, не имѣетъ ни какихъ 
средствъ, чтобы исполнить указанное выше призваніе, и 
посему обращается къ христолюбивымъ христіанамъ съ

*
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воззваніемъ о пожертвованіяхъ. Совѣтъ Главнаго Упра
вляющаго по дѣламъ печати, разсмотрѣвъ вышеозначен
ную статью, нашелъ, что такое воззваніе къ пожертвова
ніямъ, сопоставляя невозможность обители оказывать по
мощь бѣдствующему окрестному населенію съ отобраніемъ 
казною отъ обители монастырскаго имущества, имѣетъ 
видъ рекламы, основанной на превратномъ истолкованіи 
Правительственныхъ распоряженій и направленной къ 
возбужденію къ нимъ недовѣрія въ той многочисленной 
общественной средѣ, въ которой собираются пожертвова
нія. Въ слѣдствіе чего Г. Начальникъ Главнаго Упра
вленія по дѣламъ печати, согласно заключенію Совѣта 
сего Управленія, утвержденному Министромъ Внутреннихъ 
Дѣлъ, сообщилъ Г. Исправляющему должность Сѵнодаль
наго Оберъ-Прокурора о вышеупомянутой публикаціи, а 
Господинъ Исправляющій должность Оберъ-Прокурора 
предлагаетъ о семъ Святѣйшему Сѵноду. П р и к а з а л и :  
Такъ какъ печатаніе подобныхъ воззваній къ пожертво
ваніямъ не иначе можетъ быть допускаемо, какъ съ раз
рѣшенія мѣстныхъ Епархіальныхъ Начальствъ па томъ 
основаніи, что и самые сборы доброхотныхъ подаяній пе 
могутъ быть дѣлаемы безъ разрѣшенія Епархіальныхъ 
Начальствъ, то предписать по Духовному вѣдомству цир
кулярными указами, чтобы на будущее время воспрещено 
было духовнымъ лицамъ печатать, безъ разрѣшенія Епар
хіальныхъ Начальствъ, воззванія на сборы, подобныя 
настоящему.

На семъ указѣ резолюція Его Высокопреосвященства, 
отъ 8 іюля 1868 года (№ 2434), послѣдовала такая: 
♦Принять къ должному руководству и напечатать въ Епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ-.

—- Отг, 14-ю іюня 1868 года за № 38-мъ, отно
сительно возобновленія пенсіи свяіценнослужигпелям 
Епархіальнаго вѣдомства.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали пред-



ложеніе Господина Исправляющаго должность Сѵнодаль
наго Оберъ-Прокурора, отъ 12-го минувшаго апрѣля за 
№ 4096, съ изъясненіемъ заключенія Хозяйственнаго 
Управленія по возбужденному Департаментомъ Государ
ственнаго Казначейства вопросу о томъ, могутъ ли быть 
возобновляемы Духовнымъ лицамъ, на основаніи ст. 14 
Уст. пенс., пенсіи, прекращенныя, за поступленіемъ сихъ 
лицъ вновь на Епархіальную службу, при увольненіи ихъ 
отъ вторичной службы, со дня таковаго увольненія. 
П р и к а з а л и :  Принимая въ соображеніе, что по ст. 1 
и 21-й Временныхъ Правилъ о пенсіяхъ священнослу- - 
жителямъ Епархіальнаго вѣдомства и семействамъ ихъ, 
священнослужители, выходя въ отставку, получаютъ право 
на полученіе пенсій по соразмѣрности лѣтъ, проведенныхъ 
ими на службѣ, если только въ продолженіе вторичной 
службы они не потеряли права на пенсію, Святѣйшій 
Сѵнодъ, согласно съ заключеніемъ Хозяйственнаго при 
ономъ Управленія, признаетъ необходимымъ, въ разъ
ясненіе могущихъ быть по сему предмету недоразумѣній, 
сообщить по духовному вѣдомству циркулярнымъ указомъ, 
что въ порядкѣ возобновленія пенсій лицамъ, коимъ про
изводившіяся пенсіи прекращены были по случаю посту
пленія ихъ снова па службу по Епархіальному вѣдомству, 
слѣдуетъ руководствоваться тѣми же правилами, какія 
установлены для первоначальнаго назначенія пенсій.

На семъ указѣ резолюція Его Высокопреосвященства 
послѣдовала такая: «-Припять къ должному руководству и 
напечатать въ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ».

—  601 —
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РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

—  О перемѣнахъ по службѣ лицъ епархіальнаго 
вѣдомства.— На священническое мѣсто въ о. Боремецъ, 
Дубенскаго уѣзда, опредѣленъ священникъ,- бывшій въ с. 
Загоровѣ, Владимірскаго уѣзда, Алексѣй Галятовскій, съ 
разрѣшеніемъ ему священнослуженія. —  Священникъ с. 
Медвѣдовки, Заславскаго уѣзда, Кириллъ Викторовскій 
уволенъ, по прошенію, за штатъ, а на его мѣсто опре
дѣленъ священникомъ Студентъ Стефанъ Стефановичъ.

—  Награждены набедренниками: Священники Острож- 
скаго уѣзда селъ: Клепачь— Александръ Кольчинскій, 
Русивля— Авксентій Метельскій, Крнвииа— Андрей Кона- 
хевичъ и благочинный Острожскаго уѣзда Григорій Пе
карскій.

—  Объявлена благодарность Его Высокопреосвящен
ства: духовенству Дубенскаго градскаго благочинія, 3-го 
округа Староконстантиновскаго уѣзда; 3-го округа Острож
скаго уѣзда; Владимірскаго градскаго благочинія; 1-го 
округа Владимірскаго уѣзда и причту с. Бужковецъ, Вла
димірскаго уѣзда; 4-го округа Овручскаго уѣзда и прин
тамъ 2-го округа Владимірскаго уѣзда: Микуличскому, 
Локачскому, Ворончинскому, Хворостовскому, Езеран- 
скому, Клашинскому, Загоровскому и Хмѣлевскому, за 
пожертвованія на вторую Семинарію, а  также духовен
ству 2-го округа Заславскаго уѣзда, за пожертвованія, 
дѣлаемыя имъ на усиленіе капитала Волынскаго попечи
тельства о бѣдныхъ духовнаго званія.

—  Крестьяне с. Орѣшковецъ Кременецкаго уѣзда, 
пожертвовали въ мѣстную приходскую церковь икону 
Вознесенія Господня, цѣнностію въ 85 руб. сер., въ па
мять чудеснаго событія 25 мая 1867 года въ Парижѣ.

I I .  ,
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Наставникъ Волынской Семинаріи по классу Физико
Математическихъ наукъ Викторъ Прозоровскій перемѣ
щенъ, по прошенію, въ Калужскую Семинарію; для за
мѣщенія же открывшейся по сему случаю вакансіи, Пра
вленіе Волынской Семинаріи имѣетъ въ виду кандидатомъ, 
Учителя Варшавскаго Духовнаго Училища, кандидата 
Алексѣя Соколова.

Отъ правленія с.-петербургской духовной семинаріи.

На основаніи опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода, отъ 
26 іюня (18 августа) 1868 года, правленіе с.-петербург
ской духовной семинаріи честь имѣетъ увѣдомить редак
цію «Духовной Бесѣды’, для припечатапія, что въ с.-пе
тербургской семинаріи съ 1 іюля сего 1868 года имѣетъ 
быть вакантная наставническая каѳедра по предметамъ 
всеобщей церковной исторіи, исторіи русской церкви и 
практическаго руководства для пастырей церкви. Объявляя 
о семъ, правленіе с.-петербургской духовной семинаріи 
приглашаетъ желающихъ держать конкурсъ явиться въ 
правленіе для сей цѣли не позже 1 іюля. Къ сему пра
вленіе семинаріи долгомъ считаетъ присовокупить, что 
объ опредѣленіи на должность наставника с.-петербург
ской семинаріи по означеннымъ предметамъ проситъ пра
вленіе библіотекарь семинаріи Петръ Нечаевъ.

Отъ правленія саратовской духовной семинаріи.

Въ исполненіе опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода, отъ 
26 іюля (18 августа) 1867 года, правленіе саратовской 
духовной семинаріи покорнѣйше проситъ редакцію «Ду
ховной Бесѣды» напечатать въ своемъ журналѣ объявле
ніе о томъ, что въ саратовской семинаріи въ настоящее 
время состоитъ праздною должность наставника физико
математическихъ наукъ, и что правленіе не имѣетъ въ 
виду кандидатовъ на замѣщеніе открывшейся вакансіи.
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Отъ правленія с.-Петербургекои духовной семинаріи.

Правленіе с.-петербургской духовной семинаріи честь 
имѣетъ объявить, что при семинаріи имѣются двѣ вакансіи:
а) преподавателя еврейскаго языка, съ жалованьемъ по 
150 р. въ годъ за два урока въ недѣлю, и б) учителя 
нотнаго пѣнія, съ жалованьемъ по 200 р. въ годъ за 
четыре урока въ недѣлю. Желающіе занять эти должно
сти приглашаются къ ректору семинаріи, съ надлежащими 
аттестатами объ удовлетворительномъ знаніи ими сихъ 
предметовъ.

Отъ правленія калужской духовной семинаріи.

Правленіе калужской духовной семинаріи симъ по
корнѣйше проситъ редакцію «Духовной Бесѣды» напеча
тать въ издаваемомъ ею журналѣ объявленіе о томъ, что 
за перемѣщеніемъ учителя калужской семинаріи Николая 
Садовникова въ рязанскую семинарію, каѳедра по пред
метамъ логики, психологіи, обзора философскихъ уче
ній и латинскаго языка во второмъ классѣ средняго от
дѣленія состоитъ вакантною, и что для замѣщенія сей 
каѳедры правленіе семинаріи предполагаетъ принять кан
дидата, выдержавшаго испытаніе въ конференціи москов
ской духовной академіи.

Отъ правленія виѳанской духовной семинаріи.

Въ оной семинаріи имѣется вакансія наставника по 
классу чтенія священнаго Писанія Ветхаго Завѣта въ 
среднемъ и низшемъ отдѣленіяхъ; замѣщеніе оной имѣетъ 
быть произведено чрезъ испытаніе посредствомъ трехъ 
пробныхъ лекцій, выдержанныхъ предъ педагогическимъ 
собраніемъ правленія виѳанской духовной семинаріи. 
Желающіе занять означенную должность приглашаются 
заявить правленію о своемъ желаніи ие позже 1 августа. 
О времени же самаго испытанія чрезъ пробныя лекціи 
будетъ сообщено правленіемъ гг. конкурентамъ каждому 
особо.
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Извлеченіе изъ отчета общества 
возстановленія Православнаго Хри
стіанства на Кавказѣ.

(Продолженіе) (/).

Состояніе школъ и распространеніе грамотности 
въ горахъ.

Общество постоянно обращало особенное вниманіе на 
распространеніе и развитіе образованія между горскими 
племенами, какъ на самое дѣйствительное средство для 
возстановленія и утвержденія между ними христіанства. 
Желая по этому имѣть свѣдѣнія о ходѣ ученія въ при
ходскихъ школахъ, Общество командировало, по примѣру 
прежнихъ лѣтъ, состоящихъ при немъ инспекторовъ школъ, 
гг. Бакрадзе и Гогоберидзе для ихъ обозрѣнія.

Изъ отчетовъ представленныхъ ими видно:
I. По Горскому округу. По военно-грузинскому тракту, 

въ Горскомъ округѣ, лежащемъ на южномъ и сѣверномъ 
скатѣ Кавказскаго хребта, расположены два племени— 
осетинское и грузинское; послѣднее дѣлится на Мтіулинцевъ 
и Хевцевъ. Мтіулинскія поселенія простираются до самаго 
перевала, гдѣ послѣдняя ихъ деревня Гудауръ, а  поселе
нія Хевцевъ идутъ отъ Коби до Даріала. Мтіулинцы при
надлежатъ епархіальному вѣдомству, а Хевцы и Осетины, 
живущіе или вмѣстѣ съ послѣдними, или же далѣе по 
Западному направленію главнаго Кавказскаго хребта, 
входятъ въ кругъ дѣятельности Общества. Хевцы рас
предѣлены въ 3-хъ приходахъ, осетины тоже въ трехъ. 
Каждый приходъ состоитъ изъ 8— 1G деревень, какъ въ 
Южной Осетіи и Тіонетскомъ округѣ, въ каждой деревнѣ

(1) Начало см. въ 2‘2 Ж



GOG

40— 100 дворовъ. Жители вообще бѣдны. Нравы Хевцевъ 
мягче, чѣмъ нравы прочихъ горскихъ грузинъ, Пшавовъ, 
Хевсуръ, и Тушинъ. Они не имѣютъ наклонности къ во
ровству и разбоямъ. До недавняго времени месть за 
оскорбленіе считалась правомъ каждаго. Похищенія дѣ
вицъ были нерѣдки. Вліяніе деканозовъ (или мнимыхъ 
священниковъ), хотя значительно ослабѣло съ нѣкотораго 
времени, но еще есть: они завѣдываютъ старыми обра
зами, которые держатъ въ потаенныхъ мѣстахъ и кото
рые открываютъ лишь въ праздничные дни и ими благо
словляютъ народъ. Въ отличіе отъ народа они воздержи
ваются отъ свинины, не ѣдятъ ни куръ, ни яицъ. Они 
имѣютъ такое вліяніе, что больные обращаются къ нимъ, 
какъ къ медикамъ, въ такихъ случаяхъ деканозы отъ 
имени образа производятъ надъ ними заклинанія. Дека- 
нозъ не можетъ входить въ домъ, гдѣ лежитъ родильница, 
которая считается нечистою. Хевцы къ церквамъ питаютъ 
уваженіе и чтутъ ихъ. Въ церковь ходятъ, въ свое время 
исповѣдуются и причащаются ев. тайнъ, соблюдаютъ всѣ 
посты.

Въ Хевіи до недавняго времени читать и писать ни
кто незналъ, за исключеніемъ нѣсколькихъ крестьянъ, ко
торые, будучи мальчики, учились у священниковъ и при
четниковъ. Только въ 1865 г. Общество обратило свое 
вниманіе на этотъ уголокъ и съ того времени является 
у жителей потребность грамотности. Въ отчетномъ году 
въ Горскомъ округѣ обучалось 57 мальчиковъ. Они чита
ютъ по складамъ и начинаютъ учиться письму. Приход
скіе священники и дьячки Горскаго округа, занимающіеся 
обученіемъ, не приготовлены къ этому, и къ тому же нѣтъ 
помѣщеній для школъ, и потому дѣти собираются въ на
емныхъ квартирахъ священно-церковно-служителей; но 
квартиры эти холодны, темны и сыры.

II. По Сѣверной Осетіи. Осетины составляютъ одно 
изъ самыхъ значительныхъ по численности Кавказскихъ 
горскихъ племенъ. Не всѣ осетины занимаютъ Владикав
казскую плодородную плоскость; большая часть ихъ жн-
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ветъ въ высокихъ мѣстахъ, начиная на сѣверной покато
сти отъ истоковъ Ардона, Фіакъдона, Гизель-дона и Те
река, а на южной отъ истоковъ большой Ліахвы, малой 
Ліахвы и Ксани. Изъ нихъ состоятельнѣе тѣ, которые 
живутъ на плоскости. Обитатели горъ тѣмъ болѣе бѣдны, 
чѣмъ выше они живутъ. Осетины образомъ жизни значи
тельно отличаются отъ остальныхъ горскихъ племенъ. 
Привычка къ гражданственности проявилась въ нихъ ра
нѣе, благодаря географическимъ условіямъ занимаемой ими 
страны. Сѣверные осетины имѣли и имѣютъ частныя сно
шенія съ русскими войсками и русскими поселенцами, а 
южные съ грузинскими горійскаго уѣзда.

Потребность образованія въ Сѣверной Осетіи силь
нѣе, чѣмъ въ другихъ горскихъ мѣстностяхъ. Осетины по
нимаютъ, къ чему ведетъ образованіе. Многіе изъ нихъ, 
учившіеся въ Россіи, имѣютъ обеспеченный мѣста въ во
енной службѣ; почти всѣ здѣшніе священно-церковно-служи- 
тели и благочинные нзъ мѣстныхъ осетинъ. Вотъ отчего 
число приходскихъ школъ здѣсь значительно. Въ отчет
номъ году, въ трехъ благочиніяхъ, было слѣдующее число 
школъ; во Владикавказскомъ 9, съ 211 учениками, въ Ардон- 
скомъ-—5, съ 129 учениками; въ Дигорскомъ 5, съ 97 уче
никами; всего школъ было 19, учащихся въ нихъ муж- 
скаго пола 387, женскаго 50; итого 137.

Изъ обучающихся въ Сѣверной Осетіи дѣтей наи
большее число находится въ школахъ на плоскости. Тоже 
самое слѣдуетъ сказать по отношенію къ успѣху школъ: 
успѣха значительно больше на плоскости, чѣмъ въ горахъ. 
Въ лучшемъ положеніи находились въ отчетномъ году 
Ардонская мужская, Да.такавская, Гизельская, Владикав
казская дѣвичья и Даргкохская. Вообще сравнительно боль
шій успѣхъ школъ на плоскости зависѣлъ оттого, что учи
теля здѣсь лучше, посѣщеніе школъ со стороны дѣтей по
стояннѣе. Способъ преподаванія тотъ же, который былъ 
замѣченъ всюду, при обозрѣніи школъ въ 1864 и 1865 г. 
— механическій. Знаніе русскаго языка въ нѣкоторыхъ 
школахъ вѣдомства Общества ограничивается лишь чте-
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ніемъ азбуки, заучиваніемъ молитвъ и знаніемъ немногихъ 
словъ и фразъ, Говорятъ по русски лишь тѣ, кои случай
но попали въ русское общество. Въ этомъ отношеніи 
Владикавказская дѣвичья школа находится въ болѣе благо
пріятномъ положеніи: при ней состоятъ трое изъ рус
скихъ, хорошо подготовленныхъ, преподавательницъ; къ 
тому же въ числѣ воспитанницъ есть и русскія дѣвочки; 
самое преподаваніе въ ней идетъ раціонально, и потому 
въ этой школѣ, хотя открытой недавно, есть уже успѣхъ. 
Не смотря на то, что воспитанницамъ изъ осетинъ науки 
преподаются на чуждомъ для нихъ русскомъ языкѣ, многія 
изъ нихъ уже объясняются по русски очень порядочно, 
старшія разсказываютъ уроки со смысломъ, пишутъ подъ 
диктовку хорошо н правильно, даже составляютъ на этомъ 
языкѣ разсказы и письма съ соблюденіемъ главныхъ пра
вилъ правописанія и знаковъ препинанія. Разсказы уче
ницъ осетинокъ изъ русской исторіи удовлетворительны. 
Замѣтно, предметъ этотъ ихъ интересуетъ. При истори
ческихъ урокахъ онѣ знакомятся и съ картою Россіи. 
Преподаваніе географіи еще не начиналось. Законъ Божій 
проходится удовлетворительно. Русское чтеніе въ приго
товительномъ классѣ и ариѳметика въ 1 и 2 классахъ 
идетъ также хорошо.

Воспитанницы Владикавказской школы учатся рус
скому рукодѣлью. Подъ руководствомъ учительницъ онѣ 
уже шьютъ сами на себя платье и все бѣлье, вяжутъ чул
ки, а нѣкоторыя вещи приготовляютъ и для продажи.

При этомъ нельзя не замѣтить, что начало учебной 
дѣятельности въ Владикавказ кой дѣвичьей школѣ было не 
безъ препятствій— неблагонамѣреннымп лицами былъ рас
пространенъ между осетинами слухъ, что дѣвочекъ, осо
бенно пансіонерокъ, по окончаніи ими ученія, когда онѣ 
хорошо будутъ говорить по русски, начальство предпола
гаетъ отдавать замужъ за солдатъ и казаковъ. Такая же 
нелѣпая молва ходила между осетинами и при первона
чальномъ (въ 1858 и 1859 годахъ) открытіи приходскихъ 
школъ въ Осетіи и тогда они, особенно Днгорцы, настой-
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чиво требовали письменнаго завѣренія, что сыновей ихъ, 
обучающихся въ школахъ, не будутъ брать въ солдаты 
или въ казаки. Очевидно, что эту самую нелѣпую молву 
пугливое воображеніе народа примѣняетъ нынѣ и къ дѣ
вицамъ— ученицамъ. Впрочемъ и то нужно сказать, что 
такихъ легковѣрныхъ боязливыхъ въ настоящее время 
Между осетинами немного: на большую часть жителей от
крытіе Владикавказской дѣвичьей школы произвело выгод
ное впечатлѣніе. Со всѣхъ почти приходовъ, гдѣ имѣются 
школы для мальчиковъ, учителя доносятъ, что жители 
просятъ обучать грамотѣ дочерей ихъ. Осетины не за
трудняются даже посылать дѣвочекъ учиться въ одну шко
лу вмѣстѣ съ мальчиками. Въ нѣкоторыхъ школахъ дѣ
вочки уже учатся, сидя на особыхъ отъ мальчиковъ 
скамьяхъ.

III. По Южной Осетіи. Въ приходахъ Джавскаго бла
гочинія, именно въ Тлиссѣ и въ Спасгубирн не оказалось 
ни одного мальчика, въ замѣнъ того ихъ набралось зна
чительное число въ школахъ Джавской, Кошкинской, Рок- 
ской и особенно Бекмарской; кромѣ того въ Джавахъ со
браны и дѣвочки. Въ Ортевскомъ благочиніи школа суще
ствуетъ въ Ортевахъ, а въ Беставантъ-сопели только въ 
іюнѣ отчетнаго года набрано нѣсколько мальчиковъ. Всѣхъ 
школъ въ 1866 г. было: въ Джавскомъ благочиніи— 8, въ 
нихъ училось 137; въ Ортевскомъ 2 школы съ 30 учени
ками. Изъ нихъ дѣтей мужескаго пола 154, женскаго 13. 
Всѣхъ было 167.

Въ Ортевскомъ благочиніи, съ самаго начала дѣя
тельности Общества, число учениковъ было незначительно. 
Обстоятельство это можно объяснить прежде всего малымъ 
числомъ мѣстныхъ подготовленныхъ къ учебной дѣятель
ности священио-церковно-служнтелей. Ихъ числомъ 10 ,-а 
окончившихъ курсъ семинаріи 3. Нельзя упустить изъ 
виду и того, что все населеніе Ортевскаго благочинія 
лишь нѣсколько лѣтъ какъ вышло изъ крѣпостной зави
симости и бытъ его только теперь началъ улучшаться. 
Слѣдовательно, оно въ матеріальномъ отношеніи еще не



610

обеспечено, нуждается въ рабочихъ рукахъ для доставле
нія себѣ дневнаго пропитанія; вслѣдствіе этого, дѣти обо
его пола должны быть помощниками своихъ родителей. Пре
подаваніе сравнительно не безъ успѣха идетъ въ школахъ 
— Ортевской, Джавской-мужской, Рокской и Бекмарской.

ГѴ*. По Тіопетскому округу. Приходскія школы въ 
Тіонетскомъ округѣ въ 1866 году найдены въ прежнемъ 
положеніи. Населеніе его грубѣе всѣхъ племенъ, населяю
щихъ Кавказскія горы; это замѣчаніе относится преиму
щественно къ горнымъ Хевсурамъ и Тушинамъ. Въ нрав
ственномъ отношеніи оно не измѣнилось нисколько: теперь 
точно также они выгоняютъ родильницъ на 40 дней на 
открытый воздухъ, какъ это дѣлали прежде; месть счи
тается у нихъ и нынѣ самымъ священнымъ правомъ каж
даго. Вліяніе деканозовъ здѣсь тоже нисколько не осла
бѣло: въ прежнихъ отчетахъ было показано въ какой 
степени они держатъ въ своей зависимости несчастныхъ 
жителей и на сколько они противодѣйствуютъ дѣлу рас
пространенія грамотности. Едва ли не большая часть на
селенія считаетъ грамотность вредною. До сихъ поръ оно 
такого мнѣнія, что изучившихъ грамоту будутъ брать въ 
солдаты. Вотъ почему здѣсь успѣха въ грамотности не 
видно и вѣроятно не скоро онъ будетъ.

Въ Тіонетскомъ благочиніи оказалось 3 школы и въ 
нихъ 150 учениковъ; въ Хевсурскомъ 2 школы съ 21 
обучающимися. Всѣхъ ихъ было 71 дѣтей; женскаго 
пола нѣтъ.

Изъ числа указанныхъ приходовъ только въ 3-хъ 
бываютъ постоянно воспитанники, именно, въ Алвани, 
Амтнисъ-хеви и Уканапшави. Въ другихъ приходахъ они 
то собираются, то оставляютъ школы. Здѣсь нельзя не 
замѣтить, что въ Уканапшави, населенномъ пшавами, най
дено, въ числѣ 12 воспитанниковъ, 5-ть взрослыхъ и уже 
женатыхъ; они читали, писали и знали наизусть молитвы.

V. По Закатальскому округу въ Ингнлойскомъ благо
чиніи. Въ составъ благочинія входятъ два племени— инги- 
лойцы п удины, населяющіе деревню Варташепъ въ Ну-
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родности и въ прошлые вѣка составляли съ Заалазанскимъ 
населеніемъ часть жителей Кахетіи. Здѣсь было значитель
ное число церквей, монастыри, резиденціи царей. Церковь 
имѣла помѣстій и крестьянъ. Край этотъ опустошенъ въ 
началѣ XVII столѣтія ІІІахъ-Лббасомъ и большая часть 
жителей отведена въ плѣнъ въ Персію. Его заняли лезги
ны, спустившіеся съ горъ и оставшіеся грузины подпали 
ихъ игу. Не смотря па то, что Ингидойцы вынуждены 
были принять исламизмъ и въ этомъ положеніи они оста
вались почти въ теченіи 3 столѣтій, они не забыли вѣры 
предковъ: они соблюдали посты, въ установленные дни 
молились въ стѣнахъ старыхъ церквей, тайно приглашали 
изъ Сигнахскаго уѣзда переодѣтыхъ священниковъ, кото
рые по ночамъ крестили ихъ и совершали надъ ними дру
гія таинства. Доселѣ въ домѣ одного жителя въ Кахахъ 
сохраняются евангеліе, часы, чаша и другіе священные 
предметы, которымъ какъ христіане, такъ и мусульмане 
изъ ингилойцевъ молятся и на которыхъ они произносятъ 
присягу.

Гнетъ надъ ингилойцами былъ такъ силенъ, что, 
хотя они привязаны въ душѣ къ старой религіи, но они 
въ нравственномъ отношеніи низко упали. Воровство, раз
бой и даже убійства— дѣло не рѣдкое въ ингилойскомъ 
населеніи. У нихъ существуетъ слѣдующій обычай; инги- 
лойцы какъ мусульмане, такъ и христіане, не выдаютъ 
дочерей замужъ въ другую деревню, дѣвушка можетъ 
выйдти замужъ только въ своей деревнѣ. Вслѣдствіе этого 
обычая у ингилойцеЕЪ встрѣчается частое кровосмѣшеніе.

Въ настоящее время ингилойцы живутъ въ 16 де
ревняхъ. Изъ нихъ крещенныхъ христіанъ очень мало, 
именно: въ Кахѣ 236 дворовъ; въ Мемабашѣ 17, въ Са- 
конѣ 7, въ Алибегло 100 дворовъ, въ Караганѣ 47, въ 
Тасмало 5, въ Заганѣ 3.

Селеніе Варташенъ, лежащее въ 40 верстахъ отъ г. 
Нухи, заключаетъ въ себѣ около 350 дворовъ удинъ; изъ 
нихъ 250 двор, православнаго исповѣданія, остальные ар-
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мяпо-григоріапскаго. Кромѣ того, удины живутъ еще въ 
Кабальскомъ участкѣ, въ селеніи Ннжѣ; ихъ считаютъ 400 
дворовъ. Нижинды всѣ армяно-григоріанскаго исповѣданія. 
Все удинское населеніе ограничивается означенными двумя 
деревнями. Удины говорятъ языкомъ, котораго сродство 
съ другими языками еще не дознано. По нхъ преданію, 
онп жили прежде въ Карабахской территоріи, въ Бардѣ, 
и составляли большое племя; оттуда переселены персіа- 
нами. Видно, что часть удиновъ и прежде исповѣдывала 
православную вѣру.

Въ Ингилойскомъ благочиніи находятся 3 школы и 
въ нихъ 55 учениковъ.

Въ Кахѣ и Караганѣ помѣщеній подъ школу не бы
ло. Караганскіе ученики временно были переведены въ 
Кахи. Здѣсь въ ненастную погоду и въ зимнее время маль
чики собираются въ очень тѣсную и холодную комнату въ 
плохомъ помѣщеніи благочиннаго. Въ хорошую погоду они 
учатся на открытомъ воздухѣ. Они читаютъ и пишутъ до
вольно хорошо по грузински и по русски. Знаютъ молит
вы, четверо разсказываютъ отрывки изъ ветхаго и нова
го завѣта; дѣлаютъ письменно три первыя дѣйствія ариѳ
метики. Варташенская школа оказалась въ худшемъ поло
женіи; не смотря на то, что здѣсь имѣется хорошее по
мѣщеніе, видно, что мальчики посѣщаютъ школу изрѣдка. 
Изъ ариѳметики только трое знали нумерацію и четверо 
читали молитвы, остальные едва читали по складамъ и 
плохо писали или вовсе не писали.

VI. По Самурзакаш— 9 приходскихъ школъ; обуча
лись 282 дѣтей (238 мальчиковъ и 44 дѣвочки). Изъ это
го числа княжескихъ и дворянскихъ дѣтей было 152, свя
щенническихъ— 14, а крестьянскихъ— 11G. Ученіе въ Окум- 
ской двухклассной школѣ, сравнительно съ другими гор
скими школами, и прежде и теперь идетъ успѣшно. Вос
питанники 2 класса по закону Божію прошли краткую свя
щенную исторію и краткій катихизисъ. Лучшіе изъ нихъ 
толково и подробно разсказываютъ о важнѣйшихъ событі
яхъ- изъ исторіи ветхаго и новаго завѣта. Занятія по
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русскому языку во 2-мъ классѣ состояли въ практическихъ 
упражненіяхъ по ♦дѣтскому міру и христоматіи» Ушинска
го. Ученики подъ руководствомъ учителя прочитывали из
вѣстную статью въ этой книгѣ, объясняли содержаніе ея, 
дѣлали грамматическій разборъ, записывали и заучивали 
незнакомыя слова, которыя встрѣчались при чтеніи. Не 
смотря па раціональность такой системы преподаванія язы
ка, ученики 2 класса Окумской школы, за рѣдкимъ исклю
ченіемъ, плохо говорятъ по русски. Причина этого заклю
чается въ томъ, что они внѣ класса не имѣютъ ни какой 
практики въ русскомъ языкѣ. Занятія по грузинскому 
языку состояли также въ практическихъ упражненіяхъ. 
Ариѳметика проходилась по методѣ Грубе. Во 2-мъ классѣ 
воспитанники знаютъ четыре дѣйствія надъ числами вся
кой величины. Они вообще пишутъ красиво и довольно хо
рошо поютъ.

Въ 1-мъ классѣ Окумской школы лучшіе ученики зна
ютъ наизусть главныя христіанскія молитвы съ объясне
ніями. Для занятій по русскому языку въ этомъ классѣ 
была: «Книга для чтенія», Паульсона. Въ этомъ классѣ 
ариѳметика преподается также по методѣ Грубе; лучшіе 
ученики знаютъ первыя три дѣйствія надъ отвлеченными 
числами. По грузинскому языку занятія состояли въ прак
тическихъ упражненіяхъ. Ученики 1 класса обучались так
же чистописанію и русскому пѣнію. Курсъ ученія въ 
Окумской двухклассной школѣ въ отчетномъ году окончи
ли 10 воспитанниковъ. Для поступленія во 2 классъ Окум
ской школы найдены подготовленными 30 воспитанниковъ 
изъ перваго класса той же школы и изъ Дихазурской и 
Ведійской одноклассныхъ школъ. Пансіонъ при Окумской 
школѣ при тѣхъ ограниченныхъ средствахъ, которыя на 
него отпускаются, содержится удовлетворительно.

Учащіеся въ одноклассныхъ школахъ оказали болѣе 
успѣха въ тѣхъ, которые имѣютъ особыхъ учителей, по
лучающихъ содержаніе. Изъ нихъ первое мѣсто принадле
житъ Дихазурской школѣ, за тѣмъ Ведійской. Въ этихъ 
двухъ школахъ лучшіе ученики знаютъ главныя молитвы,

58



614

разсказываютъ важнѣйшія событія изъ священной исторіи, 
читаютъ по русски и по грузински довольно свободно, 
заучили многія русскія слова, такъ что могутъ составить 
легкія фразы на этомъ языкѣ. Изъ ариѳметики они знаютъ 
первыя три дѣйствія надъ отвлеченными цѣлыми числами. 
Занимались также чистописаніемъ и хоральнымъ пѣніемъ.

Здѣсь нужно еще замѣтить, что нѣкоторые ученики 
какъ Окумской, такъ и другихъ Самурзаканскихъ школъ, 
знающіе абхазскій языкъ, выучились читать и писать по 
абхазски, и свободно разсказываютъ содержанія статей, 
номѣщенныхъ въ абхазскомъ букварѣ.

Помѣщенія подъ школы и классныя принадлежности 
имѣются въ Окумѣ, Дихазургѣ, Саберіо, Бедіи и Гудавѣ; 
въ остальныхъ мѣстахъ дѣти занимались въ домахъ при
ходскихъ священниковъ.

VII. По Абхазіи. Дѣло распространенія грамотности 
въ Абхазіи найдено въ такомъ же плохомъ состояніи, 
какъ и въ предъидущихъ годахъ. Правда въ 1866 г. въ 
различныхъ приходахъ Абхазіи оказалось большое число 
учащихся сравнительно съ прошлыми годами; но они по
чти ни чему не обучались. Весьма немногіе изъ нихъ чи
таютъ, и то плохо, по русски и абхазски и знаютъ нѣ
которыя молитвы наизусть. Большая же часть дѣтей учи
лась только азбукѣ русской и абхазской.

Въ Абхазіи въ 1866 году учащіеся найдены въ 5 
приходахъ. Всѣхъ было 49. Изъ этого числа 18 княже
скихъ и дворянскихъ дѣтей, 1 священническій сынъ и 30 
изъ крестьянскаго сословія. Между учащимися были 5 
дѣвочекъ.

Помѣщеній подъ школы въ Абхазіи совсѣмъ не- 
пмѣется. Дѣти, когда только собирались, занимались въ 
тѣсныхъ сакляхъ приходскихъ священниковъ.

ѴІИ. По Сванетіи. Въ 4 приходахъ, обучались 25 
мальчиковъ и 3 дѣвочки— всего 28. Изъ этого числа 15 
принадлежали дворянскому сословію и 13 крестьянскому.

На испытаніи лучше всѣхъ отвѣчали дѣти, обучаю
щіеся у Местійскаго приходскаго священника. Лучшіе изъ
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нихъ читаютъ по русски, грузински и сванетеки, знаютъ 
главнѣйшія молитвы и заучили русскія слова, помѣщен
ныя въ сванетскомъ букварѣ; они учились также письму. 
Въ Местіи найденъ одинъ взрослый сванетъ лѣтъ около 
20, который самоучкою выучился по сванетскому букварю 
читать по русски, сванетеки и грузински; онъ знаетъ на
изусть главнѣйшія молитвы и такъ хорошо усвоилъ раз
сказы изъ священной исторіи, помѣщенные въ сванет
скомъ букварѣ, что свободно передаетъ своими словами 
ихъ содержаніе. Кромѣ того, въ Местіи есть еще два 
мальчика, которые не ходили въ школу, выучили нѣкото
рыя молитвы отъ школьниковъ.

Какъ выше сказано, во всей Сванетіи считается 
только 28 учащихся. Это число, ничтожное само по себѣ, 
имѣетъ значеніе для такой страны, какъ Сванетія. Оно 
показываетъ, что въ этой полудикой странѣ мало по малу 
уменьшается предубѣжденіе противъ ученія. Прежде во
все не было учащихся въ Сванетіи, въ 1866 же году ихъ 
набралось около 30. Правда и то, что пока собираніе дѣ
тей для обученія грамотѣ сопряжено съ большими затруд
неніями. Такъ мѣстные церковно-священно-служители долж
ны были ласкать и дарить дѣтей, чтобы привлечь ихъ въ 
школу, а одинъ изъ нихъ іеромонахъ Ѳеофанъ содержитъ 
всѣхъ учащихся на свой счетъ. Но иначе и быть нс мог
ло; начало всегда трудно. Важно и то, что сдѣланъ тагъ  
въ такомъ полезномъ дѣлѣ. Что шагъ сдѣланъ, это видно 
изъ того, что появляются уже самоучки и многіе изъ вос
питанниковъ просятся въ Кутаисъ для продолженія ученья. 
Одинъ изъ Ушкульскихъ учениковъ іеромонаха Ѳеофана, 
очень способный мальчикъ, по фамиліи Иижарадзе, послѣ 
того какъ въ Ушкулѣ, по случаю перехода священника въ 
другое мѣсто, прекратилось ученіе, упросилъ отца отпра
вить его въ Лашхетъ, въ Дадіановскую Сванетію, къ та
мошнему священнику Габіапи для продолженія ученія и въ 
короткое время выучился читать весьма порядочно гру
зинскія церковныя книги. Стремленіе къ ученію замѣтнѣе
проявляется въ тѣхъ сванетскихъ обществахъ, изъ кото

*



GIG

рыхъ взяты мальчики въ Кутаисское духовное училище. 
Одинъ молодой свапетъ, выучившись въ Кутаисѣ священ
ному писанію, былъ назначенъ Имеретинскимъ Еписко
помъ Гавріиломъ причетникомъ въ Сванетіи. Онъ теперь 
получаетъ жалованье, а скоро надѣется удостоиться руко
положенія во священники, и тогда будетъ получать още 
больше. Такая матеріальная выгода отъ ученія показа
лась очень привлекательною для сванетовъ; у многихъ 
явилось желаніе отдать въ ученіе своихъ дѣтей въ тоіі 
надеждѣ, что отъ этого они извлекутъ такую же выгоду, 
какъ и выше упомянутый молодой человѣкъ. Нужно, впро
чемъ, замѣтить, что вмѣстѣ съ этимъ встрѣчаются и та
кіе сванеты, которые все еще подозрительно смотрятъ на 
обученіе дѣтеіі грамотѣ и въ особенности на отдачу ихъ 
въ училище, находящееся внѣ Сванетіи. Въ Мушкіери 
инспекторъ нашелъ одного бойкаго и способнаго мальчика 
Курдіаин. Онъ сказалъ мѣстному священнику, что будетъ 
ходатайствовать о переводѣ его на счетъ Общества въ 
Кутаисскую гимназію, если только на это согласятся его 
родители. Когда священникъ передалъ имъ эти слова, 
отецъ мальчика сказалъ, что онъ не желаетъ потерять 
своего сына и что съ этихъ поръ онъ воспретитъ сыну 
ходить къ нему учиться. Многіе полагаютъ, что обязыва
ютъ правительство, отдавъ дѣтей въ училище.' Такъ сынъ 
одного папа учится па счетъ Общества въ Кутаисскомъ 
духовномъ училищѣ. Когда между священниками и имъ 
происходятъ столкновеніе по исполненію христіанскихъ 
требъ и первые запрещаютъ, ему совершать ихъ, то онъ 
пресерьезно начинаетъ грозить имъ. «Не сердите меня, а 
то я отомщу вамъ, я возьму сына изъ Кутаиса».

Въ Местіи и Цвримѣ мальчики занимались въ домахъ, 
построенныхъ мѣстными священниками, а  въ Мушкіери 
въ домѣ, пріобрѣтенномъ на суммы Общества для помѣ
щенія мѣстнаго причта.

IX. Ио Лхалцихскому уѣзду. Число учащихся здѣсь 
увеличивается съ каждымъ годомъ. Въ 1864 году ихъ счи
талось только 7, въ 1865— 98, а въ отчетномъ— 123. От-
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ношеніе между числомъ учащихся и населеніемъ здѣсь 
выгоднѣе, чѣмъ въ другихъ подвѣдомственныхъ Обществу 
мѣстностяхъ, ибо въ Ахалднхскомъ уѣздѣ православное 
населеніе состоитъ всего изъ 450 дворовъ. Этотъ фактъ 
ясно доказываетъ, что здѣшнее населеніе сравнительно 
больше развито, вслѣдствіе чего потребность ученія силь
нѣе проявляется. Въ этомъ уѣздѣ учащіеся были найдены 
во всѣхъ приходахъ. Изъ числа 123 учащихся было 19 
дѣвочекъ. Почти всѣ эти учащіеся православнаго вѣроис
повѣданія и изъ крестьянскаго сословія. На испытаніи 
оказалось, что сравнительно больше успѣли ученики Мус
хійской школы. Эта школа открыта въ январѣ 1866 года. 
Лучшіе ученики этой школы читаютъ и пишутъ по рус
ски и грузински, выучили наизусть нѣкоторыя басни, съ 
объясненіемъ пхъ содержанія, знаютъ нѣкоторыя русскія 
слова и фразы. По закону Божію они знаютъ молитвы и 
разсказываютъ о главнѣйшихъ событіяхъ ветхозавѣтной 
исторіи. По ариѳметикѣ они выучили хотя нетвердо, сло
женіе и вычитаніе цѣлыхъ чиселъ. Ученики Баралетской 
штатной школы знаютъ меньше чѣмъ Мусхійской и на 
испытаніи отвѣчали гораздо хуже. Въ остальныхъ прихо
дахъ обученіемъ главнымъ образомъ занимались причетни
ки-люди, пи гдѣ не учившіеся, и потому изъ ихъ заня
тій въ школахъ вышло очень мало толку. Они усрѣли вы
учить русскому н грузинскому чтенію и молитвамъ только 
нѣкоторыхъ мальчиковъ. Нѣсколько знаютъ больше Ахал- 
дихскіе и Ііильдскіе ученики.

Въ Толоши, Кнльдѣ и Баралетѣ устроены каменныя 
помѣщенія подъ школы. Каждое зданіе имѣетъ по три ком
наты, изъ которыхъ двѣ меньшія, предназначаются для 
помѣщенія учителя и для кухни, а третья, большая, для 
класса. Эти школы отчасти были снабжены классными 
принадлежностями, остальныя были заказаны. Въ Мусхи 
школьное .зданіе еще де окончено.

Такимъ образомъ Общество въ отчетномъ году имѣ
ло школъ: учительскую 1, двухклассныхъ 2 и одщжлас- 
сныхъ ,67; всего 70. Во всѣхъ школахъ обучалось маль-
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чиковъ 1225, дѣвочекъ 86; всего 1311, противу 1865 г. 
болѣе на 210.

Въ эти школы отосланы слѣдующія учебныя пособія: 
на языкахъ: русскомъ— букварей 265, прописей 257, ариѳ
метики 80, книги для чтенія Паульсона 41, дѣтскій міръ 
Ушинскаго въ 2 част. 42, краткой русской грамматики 
Востокова 75, бесѣды «о вѣрѣ и нравственности христіан
ской», въ 2-хъ част. Соколова 31, ариѳметики Грубе 61, 
ариѳметическихъ задачъ Буссе 95 и географіи Корнеля 41, 
грузинскомъ— букварей 990, евангелія съ русскимъ тек
стомъ 177, пространнаго катихизиса 100, начатковъ хри
стіанскаго ученія съ русскимъ текстомъ 200, осетинскомъ 
— букварей 220, начатковъ христіанскаго ученія съ рус
скимъ текстомъ 650, евангелія 484, абхазскомъ— букварей 
426, священной исторіи 16, сванегпскомъ— букварей 26 и 
татарскомъ— начатковъ христіанскаго ученія 100, всего 
3229 экземпл. книгъ и 33 шт. гуттаперчевыхъ досокъ.

Кромѣ приходскихъ школъ Общество содержало пан
сіонеровъ въ учебныхъ заведеніяхъ духовнаго, граждан
скаго н военнаго вѣдомствъ. Пансіонеровъ этихъ въ тече
ніи 1866 г. было въ духовныхъ семинаріяхъ: Кавказской 
2 и Тифлисской 54, гимназіяхъ: Тифлисской реальной 2 и 
Кутаисской 1, въ школахъ: Владикавказской окружной 27, 
Владикавказской дѣвичьей 24; Окумской двухклассной 20, 
Кутаисскомъ духовномъ училищѣ 9, и Александровской 
учительской школѣ 19, всего 158.

По племенамъ: осетинъ 93, грузинъ 11, самурзакан- 
цевъ 21, абхазцевъ 2, русскихъ 4, сванетовъ 5, тушинъ 
5, хевсуръ 2, грекъ 1, ингушъ 1, удинъ 4, айсоровъ 6, 
лезгинъ 2 и ингилоецъ 1.

Воспитаніе пансіонеровъ Общества въ духовныхъ се
минаріяхъ было направлено къ цѣли, соотвѣтственной бу
дущему ихъ служенію. По отчету Духовнаго Комитета Обще
ства они изучали всѣ тѣ науки, какія преподавались въ се
минаріяхъ. Пансіонеры эти выказывали усердіе къ занятію 
науками и оказали въ нихъ удовлетворительные успѣхи. 
Языкъ русскій, какъ правительственный и образовательный,
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изучается ими съ особеннымъ стараніемъ: начиная со 2 клас
са училища, они ужо довольно знаютъ его, изучая на немъ 
всѣ преподаваемыя имъ науки; воспитанники же семинаріи 
пишутъ по русски собственныя сочиненія, и нѣкоторые изъ 
нихъ такъ правильно, какъ лучшіе изъ природныхъ рус
скихъ. Изъ языковъ туземныхъ, кромѣ грузинскаго, обя
зательнаго для всѣхъ учениковъ, имъ преподавались, 
однимъ— языкъ осетинскій, другимъ— татарскій, какъ рас
пространенный въ краѣ. На всѣхъ этихъ языкахъ воспи
танники писали на задаваемыя темы сочиненія, изъ кото
рыхъ многія оказались написанными весьма правильно и 
хорошо. Воспитанники, изучающіе осетинскій языкъ, ко
тораго письменность только начинается, кромѣ занятій 
этимъ языкомъ въ классахъ съ наставникомъ, съ особен
нымъ усердіемъ занимались частнымъ образомъ, переводя 
на этотъ языкъ разныя полезныя сочиненія съ русскаго, 
такъ что многими воспитанниками переведены были цѣлыя 
книги. Нѣкоторые переводы, провѣренные учителемъ Осе
тинскаго языка, ученики брали съ собой на вакацію въ 
свои аулы, читали ихъ тамъ въ кругу своихъ единопле
менниковъ и тѣмъ доставляли симъ послѣднимъ, по 
ихъ отзывамъ, большое утѣшеніе. Пансіонеры другихъ 
національностей, какъ то: удины и айсоры въ семинаріи 
частнымъ образомъ были занимаемы ихъ природными язы
ками; занятія эти преимущественно состояли въ переложе
ніи на эти языки доступныхъ пониманію ихъ статей съ 
русскаго. Въ такихъ занятіяхъ ученики старшихъ клас
совъ руководили младшими учениками. Для практическаго 
приготовленія воспитанниковъ къ отправленію богослуже
ній на мѣстныхъ языкахъ еженедѣльно, въ каждую среду, 
въ Семинарской церкви совершалась Божественная литур
гія на языкѣ грузинскомъ, а иногда и осетинскомъ. Къ 
чтеніямъ и пѣнію при сихъ богослуженіяхъ ученики при
готовлялись заблаговременно. Кромѣ того, при этой ли
тургіи ученики высшаго отдѣленія произносили на язы
кахъ грузинскомъ и осетинскомъ катихизическія поученія 
собственнаго сочиненія.
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Общество всегда сознавало недостатокъ учителей, 
подготовленныхъ для педагогической дѣятельности, а по
тому оно еще въ 1864 г. предположило открыть на свой 
счетъ учебное заведеніе для приготовленія учителей народ
ныхъ школъ. Съ увеличеніемъ же числа учащихся въ 
горскихъ мѣстностяхъ, недостатокъ этотъ сдѣлался еще 
болѣе ощутительнымъ. Вотъ почему общество поспѣшило 
открыть учительскую школу, безъ которой оно не видѣло 
возможности вести серьезно дѣло распространенія въ на
родѣ образованія.

Общество полагаетъ, что народные учители вездѣ, и 
въ особенности на Кавказѣ, должны при основательныхъ, 
хотя и не обширныхъ познаніяхъ, соединять искусство 
преподаванія съ характеромъ твердымъ, снисходитель
нымъ и съ жизнію примѣрною. Народный учитель долженъ 
быть проводникомъ просвѣщенія и христіанскихъ идей. 
Онъ не долженъ выдѣляться изъ народа, изъ котораго 
самъ вышелъ и на пользу котораго призванъ дѣйствовать, 
— и вмѣстѣ съ тѣмъ, оставаясь въ своей средѣ, долженъ 
необходимо, перевоспитавъ себя, стоять выше ея и нрав
ственно. Понятно по этому— какой подвигъ выпадаетъ на 
долю такого наставника. Только особенно устроенное н 
приспособленное къ этой высокой цѣли учебное заведеніе 
можетъ дать возможность молодому человѣку собрать силы 
и укрѣпить себя на подобный подвигъ.

Вся жизнь будущаго народнаго учителя должна быть 
въ школѣ подчинена строгимъ, опредѣленнымъ правиламъ, 
и должна быть устроена такъ, чтобы воспитанникъ могъ 
привыкать въ ней къ самостоятельности, отчетливости, 
аккуратности и умѣренности. Познанія народнаго учителя 
должны отличаться тоже особенно практическимъ ихъ па- 
правлеиіемъ. Отъ него требуются познанія въ сельскомъ 
хозяйствѣ, популярной медицинѣ, въ садоводствѣ, огород
ничествѣ и даже въ нѣкоторыхъ мцстерствахъ. Ибо эти 
разнообразныя свѣдѣнія, при строго христіанскомъ воспи
таніи, дадутъ огромное значеніе народному учителю въ
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глазахъ народа н въ тоже время наглядно и осязательно 
убѣдятъ народную массу въ пользѣ ученія.

Съ этою цѣлію Общество открыло спеціальное учи
лище для образованія учителей, которое назвало Але
ксандровскою учительскою школою.

По для будущаго учителя въ особенности важно ис
кусство преподаванія. Ио этому при учительской школѣ 
будетъ открыта элементарная школа, въ которой воспи
танники школы подъ руководствомъ директора и своихъ 
наставниковъ будутъ заниматься преподаваніемъ.

Учительская шкода открыта въ составѣ одного клас
са 29 декабря 1866 года.

Въ школѣ состоятъ: пансіонеровъ Общества 19, свое
коштный воспитанникъ 1 и приходящихъ 3, всего 23.

Но народностямъ ученики школы распредѣляются 
гакъ: грузинъ 13, осетинъ 7, тушинъ 1, грекъ 1, самур- 
заканецъ 1.

(Окончаніе до сліьд. №).

Редакторъ Алексѣй Соловьевъ. 
Дозволено цензурою. Кременецъ. 30 Іюля 1868 года.

Печатается въ типографіи Почаевской Лавры.



ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

1 Августа 5ѴІ 25. 1868 года.
ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

I.

ПОУЧЕНІЕ
В Ъ  Н Е Д Ѣ Л Ю  1 1 -ю  П О  П Я Т Ь Д Е С Я Т Н И Ц Ѣ .

(Мѳ. 18. 23— 35).

Н ы н ѣ  чтенное Е в а н г е л іе  п р е д с т а в л я е т ъ  н а м ъ  притчу 
с л ѣ д у ю щ аго  с о д е р ж а н ія : О динъ  Г о сп о д и н ъ  и м ѣ л ъ  долж 
ника, о т ъ  к о то р а го  с л ѣ д о в а л о  ем у  о ч ен ь  м н о го ,— д е с я т ь  
ты сяч ь  т а л а н т о в ъ  и, к о гд а  долж нику н еч ѣ м ъ  б ы л о  з а п л а 
тить,— Г о сп о д и н ъ  з а  д о л г ъ  в е л ѣ л ъ  п р о д ат ь  е го , ж ену , 
д ѣ тей  и в с е  е г о  и м ѣн іе . Д о л ж н и къ  п а л ъ  к ъ  н о г а м ъ  Г о 
сп о д и н а , у м ол яя  е г о — п отерп ѣ ть нем н ого . Г осп о д и н ъ , тр о 
нуты й м ольб ам и , с ж а л и л с я  н а д ъ  ним ъ  и п р о ст и л ъ  ем у 
в е с ь  д о л г ъ . Л иш ь только  э то т ъ  пом илованны й долж никъ  
в ы ш е л ъ  о т ъ  с в о е г о  б л а г о д ѣ т е л я , к а к ъ  в ст р ѣ т и л ся  ем у  е го  
соб ствен н ы й  долж н и къ , д о л ж ен ств о в ав ш ій  уп л ати ть  очень 
н е  м н ого ,— в с е г о  сто  п ѣ н язей . П о м и лован н ы й  долж никъ , 
с х в а т и в ъ  с в о е г о  д олж ника, д у ш и л ъ  е го , го во р я : о т д а й  мнѣ 
д о л г ъ . Д ол ж н и къ  у п а л ъ  к ъ  е г о  н о га м ъ , п р о с я  п ож дать  н е  
м ного, но то тъ  и с л у ш а т ь  н е  х о т ѣ л ъ , а  п о с а д и л ъ  е г о  в ъ  
темницу. У зн ав ш и  о б ъ  это м ъ , Г о сп о д и н ъ  в е л ѣ л ъ  п р и в е сть  
к ъ  с е б ѣ  п о м и л о в ан н аго  долж ника и с ъ  гн ѣ в о м ъ  о т д а л ъ  
е го  н а  и с т я за н іе  до т ѣ х ъ  п о р ъ , п ока  н е  о т д а с т ъ  в с е г о ,
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что долженъ ему. Въ заключеніе этой притчи Іисусъ Хри
стосъ прибавляетъ: такъ и Отецъ мой небесный сотворитъ 
вамъ, аще не отпу стите кійждо брату своему отъ сердецъ 
вашихъ согрѣшеній ихъ.

Христіане! Этотъ милосердый Господинъ, простившій 
неоплатному должнику весь его долгъ— есть Отецъ небес
ный, Господь Богъ, Которому мы постоянно молимся: Отче 
наш ъ........остави намъ долги наша, якоже и мы оставля
емъ должникомъ нашимъ. Неоплатный, но помилованный 
должникъ— это мы грѣшные и во всемъ виновные предъ 
Богомъ, которыхъ, однако, по своей милости Онъ щадитъ, 
прощаетъ и милуетъ; небольшой должникъ— это собратъ 
нашъ,— каждый ближній, которому часто за малѣйшую обиду, 
за малѣйшее оскорбленіе нашей чести мы готовы мстить 
до послѣдней возможности и даже лишить его жизни.

Этою притчею научаетъ пасъ Господь Богъ, чтобы 
мы прощали нашимъ ближнимъ всѣ ихъ оскорбленія, всѣ 
причиняемыя ими обиды намъ; ибо въ противномъ случаѣ 
Господь Богъ не отпуститъ и намъ нашихъ согрѣшеній, 
которыми ежеминутно и ежечасно мы прогнѣвляемъ Его 
благость и оскорбляемъ Его безмѣрное милосердіе.

Но поступаемъ ли мы, Христіане, по заповѣди Христа 
Спасителя, прощаемъ ли обиды нашимъ ближнимъ? Наше 
самолюбіе не позволяетъ этого; наше своенравіе, наше 
жестокосердіе всегда противятся этому благому дѣлу. 
Лишь только кто затронетъ пашу честь, мы выходимъ изъ 
терпѣнія, стараемся мстить ему, и если ие имѣемъ воз
можности тотчасъ воздать зломъ за зло, то затаиваемъ 
злобу глубоко въ сердцѣ, изыскиваемъ всѣ способы и 
средства отмстить рано или поздо оскорбителю нашей 
чести, и, хотя моліімся ежедневно: остави намъ долги 
наша., якоже и мы оставляемъ должникомъ нашимъ,— 
однако злобу сердца на ближняго— собрата часто носимъ 
въ сердцѣ, являемся съ нею даже въ церковь, а иногда 
съ неюже причащаемся и Святаго Тѣла и Крови Хри
стовой. Неужели послѣ сего мы можемъ надѣяться, что 
Господь Богъ отпуститъ намъ наши согрѣшенія? Мѣтъ.
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Паша молитва, совершаемая со злобою сердца и съ гнѣ
вомъ на ближняго, не принесетъ намъ никакой пользы, 
а напротивъ причинитъ вредъ; ибо она обратится намъ 
въ грѣхъ. Самое хожденіе въ церковь, если мы имѣемъ 
нѣчто па ближняго, будетъ преступно и Богопротивно; 
даже причащеніе св. 'Ганнъ Христовыхъ послужитъ намъ 
тогда въ судъ и осужденіе, на вѣчную погибель. Гнѣ- 
вайтеся и не согрѣшайте, говоритъ Пророкъ Давидъ; да 
не зайдетъ, по Апостолу, солнце во гнѣвѣ вашемъ. Труд
но достигнуть того, чтобы люди постоянно жили мирно; 
есть причины, заставляющія иногда и посердиться и по
гнѣваться, ибо земля— не небо, и люди— не Ангелы; но, 
Христіане, да не будетъ этотъ гнѣвъ продолжителенъ, 
да не будетъ мѣста въ нашемъ сердцѣ— враждѣ, зависти, 
жестокости, и злопамятности; но солнце, которое видитѣ 
между нами гнѣвъ, ссоры, распри, да видитъ и наше при
миреніе и прощеніе ближнему. Въ противномъ случаѣ оно, 
по закатѣ своемъ, уйдетъ въ другой міръ и тамъ объ
явитъ о нашемъ жестокомъ характерѣ и развращенномъ 
сердцѣ. Кромѣ того, на страшномъ судѣ Христовомъ, оно 
сдѣлается нашимъ обличителемъ и судіею. Что мы тогда 
скажемъ въ свое оправданіе? Великое горе тогда будетъ 
ожидать насъ за то, что мы не любили и не хотѣли про
щать ближнимъ нашимъ ихъ оскорбленій и обидъ, за то, 
что всегда старались мстить имъ и воздавать зломъ за 
зло, за то, что были злопамятны, питали и скрывали злобу 
въ сердцѣ.

Итакъ, Христіане, если желаемъ, чтобы Господь про
стилъ намъ наши согрѣшенія, то и мы должны прощать 
ближнимъ нашимъ всѣ ихъ оскорбленія и обиды и мало 
того,— не должны предаваться гнѣву продолжительному, 
а  должны со всѣми жить по возможности мирно и друже
любно, все покрывать любовію, и въ такомъ случаѣ бла
гословеніе Божіе будетъ почивать на насъ и на нашихъ 
семействахъ, а въ будущей жизни получимъ награду на 
небѣ. Аминь.

Свлщ. А. Сендульскій.
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ПОУЧЕНІЕ
ВЪ НЕДѢЛЮ 12-ю ПО ПЯТЬДЕСЯТНИЦѢ.

(Мѳ. 19. 16— 26).

Въ нынѣ чтенномъ Евангеліи повѣствуется объ одномъ 
богатомъ юношѣ, который подошедіни къ Іисусу Христу, 
спрашивалъ у Него: что нужно сдѣлать для того, чтобы 
наслѣдовать жизнь вѣчную. На это Христосъ Спаситель 
отвѣчалъ ему: соблюди заповѣди, и, дабы показать ему— 
какія это заповѣди и въ чемъ они состоятъ, перечислилъ 
ихъ: не убін, не прелюбодѣйствуй, не воруй, не лжесви
дѣтельствуй, почитай отца и мать и люби ближняго своего, 
какъ самаго себя. Юноша сказалъ: все это сохранилъ я 
отъ юности моей; чего еще не достаетъ мнѣ? Тогда Хри
стосъ Спаситель далъ ему совѣтъ: если хочешь быть 
совершеннымъ, иди, продай имѣніе и раздай нищимъ, и 
будешь имѣть сокровище на небесахъ, и приходи и слѣ
дуй за Мною. Услышавъ послѣднія слова, юноша отошелъ 
съ печалію; потому что у него было большое имѣніе. 
Іисусъ же, обратившись къ ученикамъ своимъ, сказалъ: 
истинно говорю вамъ: трудно богатому войти въ царствіе 
Божіе: удобнѣе канату пройти сквозь игольныя уши, не
жели богатому войти въ царствіе Божіе.

Христіане! Совѣтъ о добровольной нищетѣ и убоже
ствѣ, данный Іисусомъ Христомъ богатому юношѣ, хотя 
относится и ко всѣмъ Его послѣдователямъ, Христіанамъ, 
однако онъ не обязателенъ для всѣхъ; ибо не всякій 
можетъ вмѣстить сіе слово. Были прежде, да и теперь 
есть величайшіе подвижники вѣры и благочестія, которые 
ради Царствія Божія оставляли свои домы, семьи, имѣнія, 
скитались въ пустыняхъ, въ пропастяхъ земныхъ и та
кимъ путемъ шли по стопамъ Спасителя и достигли неба. 
Но эти избранники Божіи, которые вмѣняли все въ уметы
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и тщету, рѣдки. Для насъ же грѣшныхъ, живущихъ среди 
міра и житейскихъ заботъ, должно быть болѣе обязательно 
строгое соблюденіе заповѣдей. Соблюди заповѣди: это 
условіе для пріобрѣтенія небеснаго царствія относится ко 
всѣмъ н каждому изъ пасъ; это— первый и необходимый 
путь къ небу.

Соблюди заповѣди! Значитъ, чтобы имѣть жизнь вѣч
ную, прежде всего нужно въ точности исполнять заповѣди 
Божіи, которыя предписаны намъ Самимъ Богомъ, н за
повѣди церковныя, которыя установлены ев. Церковію. И 
это исполненіе заповѣдей такъ необходимо каждому че
ловѣку, что имъ обусловливается пріобрѣтеніе неба и 
вѣчнаго спасенія: аще хощеши внитн въ животъ вѣчный, 
соблюди заповѣди.

Христіане! исполняемъ ли мы въ точности заповѣди 
Божіи? Поступаемъ ли такъ, какъ предписываетъ законъ? 
Разсмотримъ внимательно пройденную нами жизнь и спро
симъ свою совѣсть, — что она скажетъ намъ па это? 
Можемъ ли мы, вмѣстѣ съ Евангельскимъ юношею, ска
зать, съ спокойною совѣстію, вся сія сохрапихъ отъ юно
сти моея? Нѣтъ. Пикто изъ насъ не можетъ сказать этого; 
ибо всѣ мы грѣшники и преступники закона Божія. Тотъ 
нарушилъ одну заповѣдь, другой погрѣшаетъ противъ дру
гой, третій преступаетъ третью, словомъ сказать: ни одинъ 
изъ насъ не исполняетъ въ точности всѣхъ заповѣдей. 
А кто преступаетъ одну заповѣдь, тотъ грѣшитъ противъ 
всѣхъ заповѣдей; ибо они имѣютъ тѣснѣйшую связь между 
собою, и каждая изъ нихъ составляетъ какъ бы звено 
въ цѣломъ составѣ заповѣдей Господнихъ.

Блажени непорочніи въ путь, ходящій въ законѣ Го
сподни, говоритъ Писаніе. Блаженны и счастливы тѣ, ко
торые идутъ путемъ заповѣдей Господнихъ, исполняютъ 
предписанія Закона Божія и слѣдуютъ постановленіямъ 
Церкви. Этотъ путь, если они будутъ неуклонно шество
вать по нему, приведетъ ихъ къ блаженной вѣчности, а 
здѣсь— на землѣ дастъ имъ вся благая во вся дни жи
вота ихъ. Но какъ жалки, какъ несчастны тѣ, которые
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нарушаютъ Законъ Божій, которые, предавшись похотямъ 
сердецъ своихъ, идутъ широкимъ и пространнымъ путемъ 
грѣха, забываютъ Бога, не думаютъ о небѣ и незабо- 
тятся о спасеніи своей души! Таковыхъ ожидаетъ за гро
бомъ ужасная и горестная участь: прокляты уклоняющіеся 
отъ исполненія заповѣдей Божіихъ; прокляты и здѣсь— 
въ сен временной жизни, ибо ни въ чемъ не будетъ имъ 
благословенія Божія: всѣ ихъ работы и предпріятія не 
будутъ имѣть успѣха;— вездѣ они будутъ гонимы и не
навидимы;— прокляты и въ будущей жизни,— ибо потеряютъ 
тамъ небо, вѣчное свое жилище, будутъ низвержены во 
адъ на вѣчную муку и вѣчный огонь.

Итакъ, Христіане; во избѣжаніе страшной участи, 
ожидающей каждаго лѣниваго раба въ загробной жизни, 
будемъ соблюдать заповѣди, исполнимъ въ точности все 
то, что намъ предписываетъ законъ и повелѣваетъ св. 
Церковь, ибо тогда только мы можемъ надѣяться имѣть 
животъ вѣчный, по слову Христа Спасителя: въ против
номъ же случаѣ не жизнь, а смерть, и притомъ вѣчная, 
будетъ нашимъ удѣломъ. Тѣ же, которые стремятся къ 
высшему совершенству, имѣютъ высочайшій и совершен
нѣйшій путь къ нему въ добровольномъ отреченіи отъ 
благъ міра и нищетѣ Христа ради. Образцовъ сего со
вершенства святая Церковь представляетъ безчисленные 
сонмы, и нужна только рѣшимость всѣмъ существомъ 
своимъ служить Богу, чтобы, по примѣру древнихъ по
движниковъ , сподобиться пріискренняго соединенія съ 
Бимъ. Аминь.

Свлщ. А. СендульскіАі.
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УЧЕНІЕ О ЦАРСТВІИ БОЖ ІЕМ Ъ, ИЗЛОЖЕННОЕ 
ВЪ ПРИТЧАХЪ.

(Окончаніе) (1).

Выше мы видѣли, что между достойными сынами Цар
ствіи были и недостойные. Въ какое же отношеніе по
ставилъ себя Господинъ Царства къ сынамъ царствія? 
Въ притчѣ о господинѣ, посѣявшемъ доброе сѣмя на полѣ 
своемъ, Спаситель даетъ разумѣть, что Господь предо
ставляетъ полную свободу дѣйствовапія какъ добрымъ, 
такъ и злымъ. Царствіе небесное подобно человѣку, по
сѣявшему доброе сѣмя па полѣ своемъ. Когда же люди 
спали, пришелъ врагъ его, посѣялъ между пшеницею 
плевелы и ушелъ. Когда взошла зелень и показался плодъ; 
тогда явились и плевелы. Пришедши же рабы домовла- 
дьіки, сказали ему: господинъ! не доброе ли сѣмя сѣялъ 
ты на полѣ своемъ? откуда же па немъ плевелы? Онъ же 
сказалъ имъ: врагъ человѣкъ сдѣлалъ это. А рабы ска
зали ему: хочешь ли, мы пойдемъ, соберемъ ихъ? ио онъ 
сказалъ: нѣтъ, какъ бы, собирая плевелы, вы не выдер
гали вмѣстѣ съ ними и пшеницы. Оставьте расти вмѣстѣ 
то и другое до жатвы; а во время жатвы я скажу жне
цамъ: соберите прежде плевелы, и свяжите ихъ въ связки, 
чтобы сжечь ихъ; а пшеницу уберите въ житницу мою (2).

Изображенное въ сей притчѣ Царство Гожіе пред
ставляется такимъ: Господь Іисусъ Христосъ принесъ на 
землю истинное ученіе, которое передалъ людямъ, но нѣ
которые не выразумѣли, или, лучше сказать, не захотѣли 
выразумѣть ученія Христова и прилагали къ нему ложное 
ученіе; другіе только видимо представлялись послѣдова
телями Христа, а въ жизни руководились личными взгля
дами; жили только для себя и для удовлетворенія своего 
самолюбія. Это-то и суть плевелы, которыя врагъ человѣкъ

(1) См. 22 № Волын. Еп. вѣд.
(2) Матѳ. 13, 24— 30.
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всѣялъ па полѣ Господнемъ. Чтоже дѣлаетъ Господь съ 
недостойными членами своего царствія? Когда рабы Го
сподина пришли и сказали ему: не хочешь ли,— мы идемъ 
н соберемъ ихъ? Нѣтъ, сказалъ Онъ, какъ бы, собирая 
плевелы, не исторгли вмѣстѣ съ ними и пшеницу, по 
оставьте расти то и другое до жатвы; потому что, какъ 
вначалѣ бываетъ очень трудно отличить пшеницу отъ 
плевелъ, такъ точно трудно отличить людей добрыхъ и 
злыхъ въ первый моментъ ихъ развитія. Притомъ мало 
ли можетъ встрѣтиться въ жизни человѣка такихъ об
стоятельствъ, которыя совершенно измѣняютъ его, изъ 
злаго дѣлаютъ добрымъ? Съ другой стороны, Господь не 
хочетъ стѣстять человѣка: Онъ даетъ ему полную свободу 
развиваться: Онъ хочетъ, чтобы Царство Его было цар
ствомъ свободы, а не царствомъ насилія; а для этого 
предоставляетъ расти тому и другому до жатвы, т. е. до 
того времени, когда пшеница рѣзко отдѣлится отъ плевелъ, 
когда не будетъ никакой опасности исторгнуть вмѣстѣ съ 
плевелами и пшеницу.

Когда наступитъ время жатвы, Онъ не будетъ раз
бирать, кто и сколько времени трудился въ Его Царствѣ, 
по для него важно будетъ то свободное призваніе, та 
преданность, съ которою вѣрующіе Его содѣлывалисі, 
сынами Его Царства. Это изображаетъ Іисусъ Христосъ 
въ притчѣ о хозяинѣ дома, который вышелъ рано поутру, 
чтобы звать дѣлателей въ виноградникъ, и уговорился съ 
ними по динарію въ день; потомъ вышелъ въ третій часъ 
и нашелъ стоящихъ праздно и ихъ послалъ въ виноград
никъ свой; вышелъ и въ шествий, сдѣлалъ тоже; наконецъ 
выходитъ въ одинадцатый часъ и находитъ стоящихъ 
праздно. Когда онъ спросилъ: чтоже они стоятъ праздно? 
они отвѣчали, что никто ихъ не нанялъ; тогда и ихъ по
слалъ въ виноградникъ свой. Когда пришелъ вечеръ, 
господинъ виноградника говоритъ управителю своему: по
зови работниковъ и отдай имъ плату, начавъ съ послѣд
нихъ до первыхъ. И прншедши нанятые около одинад- 
цатаго часа получили по дипарію; пришедшіе же прежде
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думали, что они получатъ больше; но получили и они по 
динарію. И получивъ, стали роптать па хозяина дома и 
говорили: сіи послѣдніе работали одинъ часъ, и ты сра
внялъ ихъ съ нами, перенесшими тягость дня и зной. 
Онъ же въ отвѣтъ сказалъ одному изъ нихъ: Другъ! я 
не обижаю тебя; не за динарій ли ты договорился со мною? 
Возьми свое и пойди; я же хочу дать этому послѣднему 
тоже что и тебѣ. Развѣ я не властенъ въ своемъ дѣлѣ 
поступать такъ, какъ хочу? пли глазъ твой завистливъ 
отъ того, что я добръ? Такъ будутъ послѣдніе первыми, 
п первые послѣдними (1). Съ перваго взгляда можетъ 
показаться несправедливымъ дѣйствіе господина, ко
торый предпочелъ послѣднихъ первымъ; но вслуши
ваясь въ упреки дѣлателей, которые они дѣлаютъ госпо
дину виноградника, легко понять,— почему онъ сдѣлалъ 
такое предпочтеніе. Сіи послѣдніе, говорили они, работали 
одинъ часъ, и ты сравнялъ ихъ съ нами, перенесшими 
тягость дня и зной. Въ этихъ упрекахъ ясно слышится 
голосъ оскорбленнаго самолюбія, оскорбленнаго тѣмъ, что 
господинъ виноградника уравнялъ въ платѣ тѣхъ, которые 
менѣе работали. Очевидно, этотъ упрекъ становится въ 
явное противорѣчіе съ основнымъ началомъ ученія о 
любви, которая, по слову Апостола, долготерпитъ, мило
сердствуетъ: любы не завидитъ: любы не превозносится, 
не гордится, не безчинствуетъ, не ищетъ своихъ си, не 
раздражается, не мыслитъ зла, не радуется о неправдѣ, 
радуется же о истинѣ: вся любитъ, всему вѣру емлетъ, 
вся уповаетъ, вся терпитъ: любы николиже отпадаетъ (2). 
Противорѣча любви къ ближнимъ, упрекавшіе оставались 
вѣрными Богу, потому только, что видѣли въ этомъ для 
себя прямую, непосредственную пользу: они служили Ему 
какъ бы по уговору, надѣясь получить извѣстную плату. 
Когда же другимъ, менѣе трудившимся, дали такую же 
плату,— они обидѣлись. Слѣдовательно трудились не по

(1) Матѳ. 20, 1— 16.
(2) 1 Корине. 13, 4— 7.
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свободному влеченію, чуждому корыстныхъ расчетовъ, по 
единственно изъ корыстныхъ цѣлей. Совершенно иначе 
смотрѣли тѣ, которые призваны въ одипадцатый часъ. 
Они со всемъ усердіемъ принимаются за дѣло, нс думая 
о томъ, чтобы получить какъ можно большую плату, ио 
заботятся только о томъ, чтобы день совершенно не про
палъ даромъ. Съ такимъ усердіемъ и съ такою радостію 
откликались на призывъ Спасителя мытари и грѣшники, 
отзывались съ полною любовію и преданностію; за это 
имъ и оставлялись гораздо большіе грѣхи, потому что 
они больше любятъ; а слѣдовательно и съ большею го
товностію оставляютъ свою прежнюю жизнь. Но одной го
товности нтти на призывъ Спасителя недостаточно для 
членовъ царства Божія: въ царствѣ Божіемъ должно быть 
единство, должно быть одно всеобщее начало, которое бы 
всѣхъ членовъ царствія соединяло въ одно нераздѣльное 
цѣлое. Этимъ началомъ должна быть взаимная любовь, лю
бовь готовая на всѣ пожертвованія, и снисхожденіе къ не
достаткамъ ближняго. На это свойство царствія Божія Спа
ситель указываетъ въ притчѣ о царѣ, который захотѣлъ 
сосчитаться съ рабами своими. Когда онъ началъ счи
таться,— къ нему приведенъ былъ рабъ, который долженъ 
былъ ему десять тысячь талантовъ; но такъ какъ онъ не 
имѣлъ чѣмъ заплатить, то господинъ велѣлъ продать его 
и его семейство, но рабъ тотъ упросилъ его, и онъ про
стилъ ему весь долгъ. Рабъ тотъ, возвращаясь отъ го
сподина своего, нашелъ товарища, который долженъ былъ 
ему сто динаріевъ; и какъ онъ не имѣлъ чѣмъ уплатить, 
то онъ, не смотря на всѣ его просьбы, посадилъ его въ 
темницу. Товарищи, оскорбленные такимъ поступкомъ, по
шли и расказали все господину своему. Тогда господинъ 
призываетъ его и говоритъ: злой рабъ! весь долгъ твоя 
я простилъ тебѣ, потому что ты упросилъ меня; не над
лежало ли и тебѣ помиловать товарища своего, какъ я 
помиловалъ тебя? И разгнѣвавшійся господинъ отдалъ его 
истязателямъ, пока не отдастъ ему всего долга (1). Лю-

(1 ) Матѳ. 18, 2 3 — 34. ,



/ 1 /

бовь нетолько къ ближнимъ, но и къ врагамъ, какъ мы 
уже замѣтили, есть основное начало ученія Христова. 
Этимъ свойствомъ послѣдователи Христа должны отли
чаться отъ всѣхъ другихъ: аще любите любящыя вы, ка
кая вамъ благодать; и язычники такожде творятъ: любите 
враги ваша, добро творите ненавидящимъ васъ.

Только исполняя эти заповѣди, мы можемъ назваться 
членами царствія Божія, и за нарушеніе ихъ должны под
вергнуться гнѣву Господина, потому что чѣмъ же дока
жутъ свою любовь, свою праведность къ Богу сыны Цар
ствія, какъ не любовію къ ближнимъ, которая вся терпитъ, 
не завидитъ, не ищетъ свонхъ си, и готова прощать 
обиды ближнему, даже до семидесяти седмпжды. Эта лю
бовь, готовая на всѣ пожертвованія, и составляетъ отли
чительное свойство послѣдователей Христа: потому узна
ютъ всѣ, что вы мои ученики, сказалъ Христосъ, если 
будете имѣть любовь между собою (1). Слѣдовательно 
рабъ, непростившій долга своему клеврету, нарушилъ 
основную заповѣдь Господина своего и сдѣлался недо
стойнымъ членомъ царствія Божія, за что достойно и 
подвергся истязаніямъ.

Требуя отъ членовъ Царствія Божія свободнаго про
изволенія для вступленія въ свое Царство и полагая от
личительнымъ свойствомъ для нихъ взаимную любовь, 
Господинъ царства въ свою очередь раздѣляетъ дары 
свои коемуждо по его силамъ, и за небреженіе или не
правильное употребленіе этихъ даровъ строго взыскиваетъ 
съ своихъ рабовъ. Это Спаситель изобразилъ въ притчѣ 
о человѣкѣ, который, отправляясь въ чужую страну, при
звалъ рабовъ своихъ, и поручилъ имъ имѣніе свое. И 
одному далъ онъ пять талантовъ, другому два, иному 
одинъ, каждому по его силѣ; и тотчасъ отправился. По
лучившій пять талантовъ пошелъ, употребилъ ихъ въ дѣло, 
и пріобрѣлъ другіе пять талантовъ;— также точно и по
лучившій два таланта пріобрѣлъ другіе два. Получившій

(1) Ев. Іоан. гл. 13, ст. 35.
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же одинъ талантъ пошелъ, раскопалъ землю и скрылъ 
сребро господина своего. По долгомъ времени, приходитъ 
господинъ рабовъ тѣхъ и требуетъ у нихъ отчета. И 
подошелъ получившій пять талантовъ, принесъ другіе пять 
талантовъ и сказалъ: господинъ! пять талантовъ ты мнѣ 
далъ; вотъ другіе пять талантовъ я пріобрѣлъ на нихъ! 
Господинъ его сказалъ ему: хорошо, добрый и вѣрный 
рабъ! въ маломъ ты былъ вѣренъ, надъ многимъ тебя 
поставлю,— войди въ радость господина твоего. Подошелъ 
также и получившій два таланта и сказалъ: господинъ! 
два таланта ты далъ мнѣ; вотъ другіе два-таланта я прі
обрѣлъ на нихъ. Господинъ его сказалъ ему: хорошо, 
добрый и вѣрный рабъ! въ маломъ ты былъ вѣренъ, надъ 
многимъ тебя поставлю,— войди въ радость господина 
твоего. Подошелъ и получившій одинъ талантъ и сказалъ: 
господинъ! я зналъ тебя, что ты человѣкъ жестокій: жнешь, 
гдѣ не сѣялъ, и собираешь, гдѣ не разсыпалъ; и, убоясь, 
пошелъ и скрылъ талантъ твой въ землѣ: вотъ тебѣ твое. 
Господинъ же его сказалъ ему въ отвѣтъ: лукавый рабъ 
и лѣнивый! ты зналъ, что я жну, гдѣ не сѣялъ, и соби
раю, гдѣ не разсыпалъ: посему надлежало тебѣ отдать 
серебро мое торгующимъ, и я, пришедъ, получилъ бы мое 
съ прибылью. Итакъ, возьмите у него талантъ и дайте 
имѣющему десять талантовъ. Ибо всякому имѣющему, 
дастся и пріумножится, а у неимѣющаго отнимется и то, 
что онъ имѣетъ. А негоднаго раба выбросьте во тму 
внѣшнюю: тамъ будетъ плачь и скрежетъ зубовъ (1). За  
чтоже господинъ наказываетъ раба, который возвратилъ 
данный ему талантъ безъ всякаго употребленія? Если бы 
въ обыкновенной жизни всякій ввѣренное ему дѣло остав
лялъ въ томъ самомъ видѣ, какъ оно ему ввѣрено, то 
отъ этого произошло бы много опущеній, и всѣ дѣла 
остановились бы; такъ точно и въ Царствѣ' благодати. 
Господь поручаетъ членамъ Церкви своей различные дары 
или таланты, и еслибы каждый оставлялъ ихъ въ томъ

(1) Матѳ. 25, 14— 30.
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видѣ, какъ онъ получилъ отъ Господина, то и распро
страненіе Царства Божія остановилось бы. Такое состо
яніе Царства Божія равняется его уничтоженію. Поэтому 
Господь, раздавая таланты, и требуетъ, чтобы эти таланты 
не оставляли безъ употребленія, а старались бы, пока 
есть время и возможность, употреблять ихъ съ пользою. 
Когда же придетъ Господинъ, тогда уже поздно будетъ 
думать вознаградить потерянное время. Эту мысль Господь 
развиваетъ и въ притчѣ о десяти дѣвахъ, изъ которыхъ 
пять мудрыхъ заранѣе запаслись елеемъ, а глупыя огра
ничились только тѣмъ, что палили его въ свои свѣтиль
ники. Когда пришло время пришествія жениха, у послѣд
нихъ уже елея не достало; они стали просить у мудрыхъ, 
по мудрыя отказали, говоря, что имъ самимъ можетъ не
достать и послали ихъ къ торжнпкамъ; пока они ходили 
на торгъ,— женихъ пришелъ и готовыя вошли на бракъ, 
а юродивыя остались внѣ брачнаго пира (1). Какъ въ 
предыдущей притчѣ Господь взыскивалъ съ лѣниваго ра
ба за то, что онъ не употребилъ ввѣренный ему талантъ 
съ пользою: такъ и здѣсь Господь отвергаетъ юродивыхъ 
дѣвъ за то, что они не запаслись въ свое время свѣ
тильниками. Итакъ въ Царствѣ Божіемъ Господь каждо
му даетъ дары сообразно его силамъ. Эти дары каждый 
долженъ употреблять съ пользою во время своей земной 
жизни. Когда придетъ женихъ, тогда уже поздно будетъ 
думать о пріумноженіи сихъ даровъ. Господь отвергнетъ 
поздняго дѣлателя, какъ отвергъ юродивыхъ дѣвъ, и ве
литъ его подвергнуть истязаніямъ, какъ лѣниваго раба.

Итакъ царство Божіе, по ученію Іисуса Христа, из
ложенному въ притчахъ, представляется такимъ: оно до 
пришествія на землю Іисуса Христа заключалось въ од
номъ избранномъ народѣ Іудейскомъ. Но такъ какъ этотъ 
народъ оказался недостойнымъ своего призванія; то Го
сподь отвергъ его и въ свое Царство призвалъ всѣхъ, 
какъ Іудеевъ, такъ и язычниковъ. Этотъ внѣшній составъ

(1) Матѳ. 24, 1— 14.
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царства Божія указывается въ притчѣ о виноградаряхъ, 
которые нетолько не хотѣли воздать Господину плодовъ 
отъ виноградника, по и посланныхъ къ нимъ убивали,-т- 
и въ притчѣ о блудномъ сынѣ. Это повое царство, кото
рое должно было обнять собою весь міръ, развивалось 
постепенно: сначала оно состояло изъ малаго, едва за
мѣтнаго общества; потомъ распространилось съ такою си
лою, что охватило весь тогдашній міръ и совершенно 
пересоздало нравственную жизнь его. Внѣшнее и внутрен
нее развитіе этого благодатнаго Царства Христова из
ображается въ притчахъ о зернѣ горчичномъ и о закваскѣ.

Указавши внѣшнее развитіе и общій составъ своего 
царства, Спаситель указываетъ на болѣе частное разви
тіе его, именно,— кого Онъ призываетъ. Послѣднее Онъ 
изображаетъ въ притчѣ о великомъ пирѣ, отъ котораго 
отказались званные и на который поэтому приглашены 
были нищіе, слѣпые, хромые и стоящіе на распутіяхъ, 
или, какъ говоритъ Спаситель, не мудрые, но буін міра 
сего. Далѣе Спаситель указываетъ средство, какимъ рас
пространяется царство Божіе. Это средство— проповѣдь 
Апостольская, и въ частности ея дѣйствіе на слушателей (1). 
Составъ сыновъ Царства Божія, т. е. что между сынами 
царствія будутъ не одни только достойные своего при
званія, но и недостойные,— выразилъ Онъ въ притчѣ о 
плевелахъ и о неводѣ, брошенномъ въ море. Чтобы опре
дѣлить, что требуется для того, чтобы быть достойнымъ 
своего призванія, —  Спаситель указываетъ и на такія 
свойства, какія должны имѣть сыны Царствія Божія, какъ- 
то: свободное произволеніе, съ которымъ они должны по
ступать въ Царство Божіе, любовь и братскую снисхо
дительность къ недостаткамъ ближнимъ. Это изображаетъ 
Онъ въ притчахъ о дѣлателяхъ виноградника, нанятыхъ 
хозяиномъ дома, и въ притчѣ о должникѣ и заимодавцѣ. 
Наконецъ Спаситель опредѣляетъ дѣятельность сыновъ 
Царствія, въ которой потребуетъ отчета Господинъ Цар-

( 1 )  С м . п р и т ч у  о  с ѣ я т е л ѣ .

і
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ства Божія, т. е. правильное и полезное употребленіе тѣхъ 
даровъ, которые Онъ раздаетъ сынамъ царствія, и время 
ихъ дѣятельности. Это— въ притчѣ о талантахъ и о де
сяти дѣвахъ (1).

Итакъ чтоже такое Царство Божіе и какъ его должно 
понимать? При представленіи тѣхъ чертъ, въ которыхъ 
изображается Царство Божіе, дѣлается попятнымъ, что 
подъ именемъ Царства Божія должно разумѣть Церковь 
Божію, основанную Іисусомъ Христомъ. Это царство пред
ставляется сначала малымъ и едва замѣтнымъ; но потомъ 
оно, не смотря на всѣ препятствія, быстро распростра-

(1) При разборѣ ученія Іисуса Христа, изложеннаго 
въ притчахъ, въ настоящей статьѣ упомянуто только о 
притчахъ, которыя указаны у Евангелиста Матѳея, за 
исключеніемъ притчи о блудномъ сынѣ,— на томъ осно
ваніи, что другіе Евангелисты излагаютъ тѣже самыя 
притчи, въ томъ же видѣ, или съ весьма незначительными 
оттѣнками. Такъ, у Евангелиста Луки въ притчѣ о зван
ныхъ па бракъ представляются отговорки, почему они не 
пошли по приглашенію господина; между тѣмъ какъ у 
Евангелиста Матѳея просто говорится, что они пошли,—  
кто въ поле, кто на другія занятія; въ притчѣ о талан
тахъ Евангелистъ Лука говоритъ, что господинъ всѣмъ 
рабамъ далъ по одной только минѣ, между тѣмъ какъ 
Евангелистъ Матѳей говоритъ, что Господь одному далъ 
десять, а другому пять, третьему одинъ талантъ. Но это 
такія дополненія, которыя не производятъ никакого суще
ственнаго различія между притчами. Основная мысль 
остается одна и таже: въ первомъ случаѣ прибавочныя 
обстоятельства, какъ напр. отговорки званныхъ разъяс
няютъ болѣе предметъ, представляя ихъ людьми совер
шенно занятыми своими интересами; но съ другой сто
роны Евангелистъ Лука упоминаетъ о томъ, какъ по
ступили званные съ посланными отъ господина; между 
тѣмъ какъ Евангелистъ Матѳей замѣчаетъ, что званные 
однихъ посланныхъ били, а другихъ убили. Въ этомъ
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нлется чрезъ проповѣдь слова Божія и охватываетъ со
бою всю вселенную. Свойства эти прямо указываютъ на 
Церковь, основанную Іисусомъ Христомъ, которую врата 
адова нс одолѣютъ, и которая распространяется чрезъ 
проповѣдь Апостольскую: шедніе проповѣднте Евангеліе 
всей твари (Марк. 16, 15). Такова была послѣдняя за
повѣдь, данная Апостоламъ. Изъ притчей также видно,

случаѣ Евангелисты руководствовались различными цѣля
ми. Евангелистъ Матѳей писалъ свое Евангеліе преиму
щественно для Іудеевъ; а потому онъ старается въ по
ступкахъ званныхъ изобразить Іудеевъ, жестоко и без
человѣчію обращавшихся съ посылаемыми къ нимъ отъ 
Бога пророками; между тѣмъ какъ Евангелистъ Лука, 
писавшій свое Евангеліе для язычниковъ, подъ отказав
шимися отъ званнаго пира разумѣетъ всѣхъ тѣхъ, кото
рые не пошли па призывъ Апостоловъ. Въ притчѣ о та
лантахъ также нѣтъ существеннаго различія: у Ев. Мат
ѳея показывается, какъ должны трудиться вѣрующіе и 
употреблять данные имъ дары; у Ев. Луки показывается 
то, что при стараніи и съ одинаковыми силами можетъ 
сдѣлать вѣрующій. Но основная мысль притчи т. е. что 
всѣ должны заботиться о полезномъ употребленіи данныхъ 
отъ Бога даровъ въ обоихъ случаяхъ остается одна 
и таже.

Мы опустили изъ виду и другія притчи, въ которыхъ 
Іисусъ Христосъ указываетъ на то, какія должны имѣть 
свойства истинные послѣдователи Іисуса Христа, ио ука
зываетъ путемъ отрицательнымъ. Сюда относятся притчи, 
которыми Іисусъ Христосъ обличалъ Фарисеевъ,— таковы: 
о потерянной овцѣ, о драхмѣ, о двухъ сыновьяхъ, о Мы
тарѣ и Фарисеѣ. Но эти притчи не указываютъ прямыхъ 
своііствъ сыновъ Царствія Божія. Они только показыва
ютъ, что должно дѣлать и чего не должно дѣлать; или 
чрезъ отрицаніе недостатковъ открываютъ добродѣтель; 
а въ первыхъ двухъ т. е. "О потерянной овцѣ и о поте
рянной драхмѣ хотя и указывается на то, какое мы дол-
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что Царство или Церковь, основанная Іисусомъ Христомъ, 
не вѣчно останется въ этомъ видѣ, но придетъ время, 
когда оно должно измѣниться. Такъ напримѣръ въ притчѣ 
о дѣлателяхъ въ вертоградѣ, Господинъ, когда кончился

жиы имѣть попеченіе о спасеніи ближняго, но въ тоже 
время указывается и па то, какъ Господь печется объ 
обращеніи и одного грѣшника, какая радость бываетъ па 
небеси и объ одномъ грѣшникѣ кающемся. Въ притчахъ 
о двухъ сыновьяхъ и о Мытарѣ и Фарисеѣ Спаситель 
хотѣлъ показать, кого должно считать исполнителемъ воли 
Божіей,— того ли кто обѣщается исполнить, но не испол
няетъ; или того кто не обѣщается, но исполнитъ,— и кто 
истинный членъ Церкви: тогъ ли, который гордится сво
ими дѣлами, или тотъ, который смиренно признаетъ себя 
грѣшникомъ. Но такъ какъ при изложеніи ученія о Цар
ствѣ Божіемъ имѣлось въ виду только изложить прямое 
положительное ученіе Іисуса Христа: то эти притчи, какъ 
отрицательныя, и притомъ представляющія болѣе частное 
развитіе свойствъ сыновъ Царствія, не вошли въ составъ 
вышеизложенныхъ притчей. Чтоже касается до притчей о 
милосердомъ Самарянинѣ, о неправедномъ управителѣ и 
о богатомъ и Лазарѣ, то онѣ тоже представляютъ болѣе 
частное развитіе понятія о сынахъ царствія, и притомъ 
имѣютъ сходство съ тѣми притчами, которыя изложены; 
такъ напр. притча о милосердомъ Самарянинѣ и непра
ведномъ домоправителѣ имѣютъ основную мысль ту, что 
мы должны любить ближнихъ, какъ самихъ себя. Эта же 
мысль содержится и въ притчахъ о дѣлателяхъ въ вино
градникѣ и о должникѣ и заимодавцѣ. Притча о богатомъ 
и Лазарѣ указываетъ на то, что мы должны съ пользою 
употреблять блага міра. На это же указывается въ притчѣ 
о талантахъ. Вообще при раскрытіи ученія Іисуса Христа 
о Царствѣ Божіемъ мы имѣли въ виду только общія чер
ты и не входили въ болѣе частное развитіе ихъ, потому 
что въ притчахъ Онъ касается болѣе общей его стороны 
и очень рѣдко частной.
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день, расчитывается съ рабами своими; въ притчѣ о та
лантахъ, господинъ, возвратившись изъ дальней страны, 
требуетъ отчета; въ притчѣ о десяти дѣвахъ,— женихъ 
приходитъ въ то время, когда его не ожидали; въ притчѣ 
о плевелахъ указывается время жатвы, когда будутъ 
отдѣлены добрые отъ злыхъ. Все это показываетъ, что 
Царсиво, основанное Іисусомъ Христомъ, должно кон
читься, или лучше сказать, принять другой видъ, и при 
концѣ настоящаго царства Господинъ долженъ расчитать- 
ся съ рабами своими. Когда придетъ это время Спаси
тель не даетъ разумѣть, ио что оно будетъ, въ этомъ 
Онъ не оставляетъ никакого сомнѣнія.

Впрочемъ Іисусъ Христосъ далъ вѣрующимъ знаме
нія, по которымъ они могутъ судить о приближеніи при
шествія Его на землю во славѣ Отца Своего: и будутъ 
знаменія въ солнцѣ и лунѣ и звѣздахъ: и на земли туга 
языкомъ отъ нечаянія, шума морскаго и возмущенія, из
дыхающимъ человѣкомъ отъ страха и чаянія грядущихъ 
на вселенную: силы бо небесныя подвигнутся: егда узрите 
сія бывающа, вѣдите, яко близь есть Царствіе Божіе. 
Тогда пріидетъ Сынъ человѣческій во славѣ своей и вси 
святіи Апгели съ нимъ, сядетъ на престолѣ и отдѣлитъ 
добрыхъ отъ злыхъ (1). Въ это-то время Царство бла
годати кончитъ свое существованіе и преобразится въ 
царство славы, и Церковь воинствующая— въ Церковь 
торжествующую.

И. В.—

(1) Лук. 21, 25—56; 21, 31.
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Матеріалы для историко-стати
стическаго описанія Православныхъ 
церквей Волынской Епархіи (і).

4) С. Любомирка, Новградволыпскаго уѣзда. Люба- 
мирка съ давнихъ временъ была достояніемъ древней 
фамиліи князей Любомирскихъ. Мартинъ Любомнрскій, 
имѣя обыкновенно резиденціею славившееся въ тогдашнее 
время м. Любаръ, любилъ уединяться по временамъ въ 
одну ближайшую, прекрасную по мѣстоположенію дачу, 
которую, заселивъ козакамн своими, назвалъ по фамиліи 
своей Любомиркою. Но прежде сего заселенія, по ска
занію старожиловъ, на мѣстѣ селенія сего находился 
городъ Любомиръ, по уничтоженіи коего, Мартинъ Любо- 
мирскій (какъ бы въ память существованія города сего), 
среди оставшихся послѣ онаго роіцей, завелъ дачу, а 
потомъ и селеніе. Валевскій, женившись на княжнѣ Лю- 
бомирской, получилъ за нею въ приданое между прочимъ 
и сіе селеніе, а у сего послѣдняго оно куплено, бывшимъ 
Звенигородскимъ Скарбникомъ, Антономъ Порчинскнмъ. 
Въ настоящее время оно раздроблено по частямъ, меж
ду дѣтьми и наслѣдниками Порчннскихъ, такъ что 40-ка 
дворами крестьянъ, составляющихъ селеніе сіе, управля
етъ шесть помѣщиковъ, кромѣ поссессоровъ. Три части 
онаго конфискованы въ казну за соучастіе въ мятежѣ ' 
1831-го года двухъ сыновей Порчииской.

Находящаяся въ селеніи семъ новая церковь Покров
ская построена въ 1839 году, частію на счетъ цер
ковной суммы, а больше иждивеніемъ и усерднымъ ста
раніемъ, бывшаго въ семъ приходѣ, священника Стефана

(1) См. 22 № Волын. Еп. Вѣдом.
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Левицкаго. Ио прежде сей существовавшая здѣсь цер
ковь замѣчательна тѣмъ, что, по сказанію старожиловъ, 
стояла болѣе 250 лѣтъ и вмѣстѣ съ прихожанами своими 
всегда находилась въ рукахъ уніатскихъ священниковъ 
и присоединена къ Православію уже съ возвращеніемъ 
отъ Польши Западныхъ губерній. Новопостроенная цер
ковь въ честь Покрова Богоматери деревяная, но крѣп
кая, построена по новому фасаду, выданному изъ Свя
тѣйшаго Сѵнода, изъ цѣльнаго дубоваго дерева, на ка
менномъ фундаментѣ, и покрыта листовымъ желѣзомъ, 
ризницею и утварью довольно достаточна. Въ ней нахо
дится благодатная икона Святителя Христова Николая, къ 
которой лѣтомъ стекается пародъ на богомолье,— въ 
этомъ и состоитъ вся драгоцѣнность церкви и богатство 
сего селенія.

Касательно примѣчательныхъ особенностей старины 
с. Любомирки должно сказать слѣдующее: Старожилы 
сосѣднихъ селъ разсказываютъ, что па мѣстѣ селенія 
сего, въ незапамятное впрочемъ для нихъ время, былъ 
городъ Любомиръ. Преданіе сіе оправдываютъ находя
щіяся въ церкви Любомирской священныя вещи: чаша, 
сдѣланная 1751 года, па которой вырѣзано славянскими 
буквами: «во градъ Любомиръ, къ церкви Покрова Бо
жіей Матери,»— п древнее Евангеліе Львовской печати, 
изданное 1644 г., когда еще въ Галиціи было Право
славіе, съ надписью Славянскою: «къ церкви Покровской 
въ мѣстѣ Любомирѣ.» Сіе же подтверждаютъ и мѣстныя 
преданія, что с. Любомнрка, съ ближайшимъ смежнымъ 
селомъ Колодежпою, составляли нѣкогда одинъ городъ. 
Слѣды его мѣстами и доселѣ видны на Любомирскихъ и 
сосѣднихъ грунтахъ. Ліителп Любомирки и нынѣ еще 
указываютъ па раскопанныя, вблизи рѣки Случи, мѣста, 
въ которыхъ находили куски мѣди, чугуна и старинныя 
деньги. Если вѣрить расказамъ простолюдиновъ,— эти рас
копанныя мѣста, коихъ слѣды и нынѣ еще замѣтны, нужно 
отнести ко временамъ набѣговъ татарскихъ. На другой 
противоположной сторонѣ рѣки Случи, па грунтахъ по-
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мѣщнцы Еловицкой, видно нѣсколько возвышенныхъ кур
гановъ, въ окопахъ называемыхъ Горбовицею, гдѣ, по 
расказамъ туземцевъ, находился нѣкогда замокъ русской 
княгини ІІастасін.

Какъ ни любопытно было бы раскрыть сіи памятники 
древности, по достовѣрныхъ подробныхъ свѣдѣнія о нихъ 
въ Любомиркѣ собрать нельзя; ибо нѣтъ никакихъ доку
ментовъ на это у нынѣшнихъ Любомирскнхъ владѣльцевъ, 
нѣтъ въ селеніи семъ и такихъ старожиловъ, которые хо
рошо помнили бы преданія своихъ прадѣдовъ. Вѣрныя же 
свѣдѣнія о семъ, какъ увѣряютъ многіе, можно найти въ 
г. Дубпо, вь главномъ экономическомъ архивѣ князя Лю- 
бомирскаго, гдѣ находятся всѣ давнія записи и истори
ческія описанія бывшихъ нѣкогда во владѣніи ихъ имѣ
ній (1).

5) Село Пусто-Иванье, Дубенскаю угьзда. Церковь 
въ с. Пусто-Иваньн основана во имя Святителя и Чудо
творца Николая. Настоящее названіе свое село получило, 
вѣроятно, или отъ того, что, какъ увѣряетъ туземное пре
даніе, селеніе это нѣкогда занимало обширнее простран
ство; по бывшій около 100 лѣтъ тому назадъ пожаръ 
опустошилъ большую часть онаго и потому уцѣлѣвпіее въ 
сравненіи съ существовавшимъ обширнымъ селеніемъ на
звано Пустымъ; или же названіе пустаго усвоено ему для 
отличенія его отъ другаго села одного съ нимъ имени, 
существующаго въ томъ же уѣздѣ и пользующагося лучшею 
участію сравнительно съ первымъ. Пусто-Иванье, имѣющее 
нынѣ не болѣе 2-хъ верстъ въ окружности и состоящее 
во владѣніи графовъ Тарковскихъ, съ принадлежащими 
къ нему хуторами и одной деревенькой Руднею, располо
жено па обширной, со всѣхъ сторонъ лѣсомъ окруженной, 
равнинѣ, въ 14 верстѣ отъ большой почтовой дороги, ве-

(1) Доставлено въ бывшій историко-статистическій 
Комитетъ при Волын. Семинаріи священникомъ Василіемъ 
Комашко, около 1850 г.
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дущей изъ Дубію и Кремонца къ пограничное мѣстечко 
Радзивилловъ. Отрасль Карпатскихъ горъ, извѣстная у 
мѣстныхъ жителей подъ именемъ Лвратынскаго хребта, 
тянущагося въ Венгрію, и Почаёвская Лавра виднѣются 
отсюда слишкомъ за 20 верстъ; видимыя отселѣ горы, то 
облеченныя облачнымъ свѣтлымъ покровомъ, то какъ бы 
дымящіяся черной тучею и скрывающіяся въ отдаленномъ 
густомъ туманѣ, или зримыя въ ясной лазури, служатъ 
для здѣшнихъ поселянъ какъ бы барометромъ, указываю
щимъ состояніе атмосферы. О первоначальномъ сущест
вованіи н исторической судьбѣ какъ самаго села, такъ 
и находящейся въ немъ церкви, по недостатку письмен
ныхъ памятниковъ и безмолвію преданія, нельзя сказать 
ничего вѣрнаго; извѣстно только то, что до общаго при
соединенія Уннтскпхъ церквей къ Православію, надъ сею 
церковію, равно какъ н надъ прочими Малороссійскими 
церквами, тяготѣло Упптское иго.— Слова эрекціи: Cicrkwi 
sostojaczey Diccezii Luckiey Ritus gricci uniti podlegley свидѣтель
ствуютъ о существованіи здѣсь уніи.— Существующая въ 
семъ приходѣ деревяиая церковь, имѣющая 41/2 сажени 
вышины, 10 аршинъ длины и 8 ширины, построена 1775 г. 
стараніемъ прихожанъ и содѣйствіемъ помѣщика Графа 
Ивана Тарковскаго, на мѣстѣ существовавшей здѣсь де
ревиной же церкви, о построеніи и существованіи которой 
ничего не извѣстно. •Обыкновенный стиль, замѣчаемый во 
многихъ сельскихъ Волынскихъ церквахъ, —  соблюденъ 
н въ устройствѣ сей церкви, которая внѣшнимъ и внутрен
нимъ своимъ видомъ мало привлекаетъ вниманіе зрителя: 
обнаженный срубъ внутри церкви, не отличающійся чи
стотою отдѣлки, и недостатокъ свѣта придаютъ церкви 
какой то мрачный, темный видъ; живопись иконостасная 
довольно хороша, утварь церковная не совсѣмъ достаточ
на, и замѣчательныхъ древнихъ иконъ пѣгъ. Кромѣ Мо
сковскаго требника и Октоиха, а также изъясненія Злато- 
устаго па посланія Ап. Павла къ Римлянамъ и Коринѳя
намъ на Славянскомъ языкѣ, отпечатаннаго въ Москвѣ 
1765 г., и напечатанныхъ въ Москвѣ 1818 г. посланій
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Василія Великаго, какъ г>ъ сей, такъ и въ приписной цер
кви, всѣ находящіяся книги унитской печати,— Львовской и 
Почаевской. Сія церковь состоитъ въ пятомъ классѣ; но 
окладъ ея уменьшенъ 80-ю рублями по причинѣ большаго 
количества земли и получаемыхъ отсюда выгодъ. Изъ хра
нящихся въ сей церкви документовъ видно, что земли, 
отведенной въ пользу церкви, находится въ ея владѣніи 
87 десятинъ и 1334 сажени. Кромѣ означеннаго фундуша 
для церкви, священнику оной предоставлены слѣдующія 
выгоды: вольное заведеніе пасеки, куреніе вина, вареніе 
пива и меда на Праздники. На это указываетъ эрекція 
1727 г., данная Помѣщиками Графами Францискомъ и 
Каэтаномъ Тарновскими, подтвержденная 1755 г., 20 
марта, помѣщицею Графинею Анастасіею Тарповскою, 
1784 г. 12 генваря Гр. Иваномъ Тарновскимъ. Копіи 
сей эрекціи и подтвержденій ея свидѣтельствованы 1811 
г. 30 декабря Дубенскимъ Духовнымъ Правленіемъ, а 
подлинники хранятся въ Духовной Волынской Консисторіи. 
Пользующемуся сими выгодами причту вмѣнено сими эрек
ціями въ обязанности совершать однажды въ седмицу 
Богослуженіе pro animabus mortuorum. Прихожанъ при сей 
церкви въ 1851 г. было: мужеска пола 218 женска 225 
душъ (1). .

(1) Въ 3 верстахъ отъ означенной церкви, находится 
село Пляшева, бывшее нѣкогда самостоятельнымъ при
ходомъ; но въ 1843 г., по случаю снесенія здѣсь крайне 
обветшалой Михайловской церкви, построенной 1718 года 
прихожанами, причислена къ Пусто-Иванской церкви. 
Земли здѣсь усадебной съ огородомъ 3 десятины, па- 
хатной 401 десятинъ, сѣнокоса десятины. Для без
спорнаго пользованія сими землями дана 1776 г. 27-го 
февраля эрекція помѣщикомъ Гр. Иваномъ Тарновскимъ. 
Приходскихъ душъ мужеска пола 225, женска 238. Въ 
деревнѣ Яновкѣ (администраціоннаго владѣнія) прихожанъ 
мужеска пола 100, женска 129 душъ.

4 9 *
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На разстояніи 7 верстъ отъ Пусто-Иванской церкви 
и въ 12 отъ г. Кременца находится приписная къ ней 
въ с. Онышковцахъ Свято-Троицкая деревяная церковь, 
принадлежавшая до 184S г. къ ІІлашевской Михайлов
ской церкви, снесенной въ семъ г. по ветхости. Троиц
кая церковь построена прихожанами 1670 г. въ видѣ, не 
со всѣмъ благообразномъ. Церковь имѣетъ форму неболь
шаго зданія, простирающагося на 3 сажени въ вышину, 
5 аршниъ въ ширину и 6 въ длину. На церкви очень 
некрасиво выведенъ узкій и низенькій куполъ, покрытый 
бѣлою жестью; все зданіе маловмѣстительно, не имѣетъ 
помѣщенія ин для ризницы, ни для попомарни. Внутренній 
видъ церкви не многимъ отличается отъ внѣшняго: скудная 
утварь, иконостасная живопись, не дерзающая соперничать 
съ извѣстною Суздальскою, и не благолѣпная отдѣлка иконо
стаса непоражаютъ наблюдателя (1). Эрекціею, данною 
помѣщикомъ Антоніемъ Рогозиискимъ 1790 г. 18 апрѣля, 
предоставлено сей церкви земли усадебной и огородной 
2 |  десятины, пахатиой 21 ц десятины, сѣнокосной і |  де
сятины, въ урочищѣ Передемьи 2 десятины, въ урочищѣ 
Кутъ земли на 12 дней, въ урочищѣ Витеньки па 7 дней. 
О древнемъ существованіи здѣсь церкви и деревни умал
чиваетъ преданіе; нѣтъ и письменныхъ памятниковъ. При
хожанъ въ 1851 г. было: мужеска пола 54, женска 55 
Душъ.

Въ одной верстѣ отъ церкви на приходскомъ клад
бищѣ, примыкающемъ къ лугу, орошаемому небольшой 
рѣчькой п осѣняемому съ юга дремучею рощею, уже бо
лѣе ста лѣтъ существуетъ маленькая деревяная часовня, 
утвержденная на толстыхъ бревнахъ, вкопанныхъ въ землю,

(1) Въ 1851 г., съ разрѣшенія Епархіальнаго Началь
ства, приступлено къ починкѣ сей церкви на церковныя 
деньги, предположено устроить два придѣла, ризницу и по- 
номарню, устроить новые подвалы, уложить новый полъ, 
покрыть новою гонтою крышу, расширить олтарную часть, 
придѣлать крыльце и вывесть новый куполъ.
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посреди бьюпщхъ здѣсь ключей. Къ часовнѣ, имѣющей 6 
лактей ширины и длины, ведетъ небольшой помостъ, подъ 
которымъ тихо пробирается вода, вытекающая изъ ближ
нихъ 6 ключей у подошвы незначительнаго мѣловаго холма, 
на верху котораго поставленъ подъ навѣсомъ бюстъ 
Swientego Jana и разсыпаны могилы. Въ часовнѣ хранится 
икона Пресвятой Богородицы въ дѣвственномъ ея возрастѣ, 
изображенной въ молитвенномъ положеніи со сложенными 
на персяхъ руками, и попирающей главу змія искусителя. 
Въ Троицынъ день и въ день Воздвиженія Честнаго креста 
ежегодно до тысячи слишкомъ богомольцевъ изъ окрест
ныхъ селъ и городовъ спѣшатъ поклониться Пречистой 
и черпаютъ воду изъ источника, находящагося подъ 
часовнею.

Устное преданіе увѣряетъ, что поводъ къ устроенію 
здѣсь часовни и путешествіямъ богомольцевъ па покло
неніе Богоматери, подало слѣдующее обстоятельство: быв
шій владѣлецъ села Онышковецъ какой-то Скарбникъ, по
раженный тяжкою болѣзнію, на излеченіе которой онъ упо
треблялъ разныя средства и издержалъ не малую часть 
имѣнія, опасаясь за свою жизнь и не надѣясь болѣе на 
помощь земныхъ врачей, обратился наконецъ ко врачу 
небесному, и въ чувствѣ глубокаго смиренія, со слезами 
молился у образа Пречистыя Богородицы, прося Ея хо
датайства объ отпущеніи ему грѣховъ и исцѣленіи отъ 
болѣзни. Во снѣ является ему Пречистая, ободряетъ страж
дущаго и обѣщаетъ ему выздоровленіе, если только онъ 
въ честь ея устроитъ не большую храмину. Сама она ука
зываетъ мѣсто для построенія (гдѣ, какъ разсказываютъ, 
еще прежде сего видѣли нѣкоторые Богоматерь, являвшу
юся въ вечернее время въ сіяніи) и повелѣваетъ пере- 
несть сюда находящійся въ его домѣ образъ Ея, предъ 
которымъ онъ молился о своемъ выздоровленіи. Утѣшен
ный небеснымъ видѣніемъ, и почувствовавъ великое об
легченіе отъ недуга, владѣлецъ тотчасъ устроилъ на ука
занномъ мѣстѣ часовню и торжественно, съ честію, подо
бающею святынѣ, перенесъ сюда образъ Царицы Небес

*
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ной. Впослѣдствіи времени, сдавъ имѣніе свое въ другія 
руки и самъ уѣзжая въ деревню Столбецъ, доставшуюся 
ему по наслѣдству, онъ хотѣлъ было взять съ собою и 
икону Богородицы, какъ драгоцѣннѣйшій залогъ воспоми
наній о дивномъ событіи; но когда посланный имъ для 
сего мальчикъ, взявъ икону, хотѣлъ выйти изъ часовни, 
то невидимая сила, говоритъ народное преданіе, прегра
дила ему выходъ изъ оной: трепетъ объялъ его, ноги и 
руки ему скорчило такъ, что онъ, издавая плачевные во
пли, не могъ самъ поставить иконы на прежнее ея мѣсто. 
Молва о случившемся, переходя изъ устъ въ уста, и все 
болѣе и болѣе распространяясь, мало по малу привлекла 
сюда народъ для поклоненія Богородицѣ,— скорой Помощ
ницѣ и усердной Заступницѣ страждущихъ (1).

(1) Доставлено въ 1851 г. въ Историко-Статистическій 
Комитетъ при Волынской Семинаріи Николаемъ Шумов- 
скимъ.
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Ш .списокъ
ПАТРІАРШИХЪ, ГЛАВНѢЙШИХЪ ОБЛАСТ

НЫХЪ И ВСѢХЪ ІЕРАРШЕСКИХЪ КАѲЕДРЪ 

СВЯТОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ВОСТОЧНОЙ ЦЕР

КВИ ЗА 1867 ГОДЪ.

I.

1ЕРАРХ1Я КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ.

Всесвятѣйшій А р х і е п и с к о п ъ  Константинополя— 
Новаго Рима и Вселенскій П а т р і а р х ъ  Григоріи VI. 

В ъ  к н я ж е с т в а  х ъ, з а в и с я щ и х ъ  о т ъ  Т у р ц іи :

. А ) В Ъ  В А Л А Х І И :

М и т р о п о л и т ъ  Унгро-Влахійскій и Экзархъ Ила- 
гннскій, и имѣющій степень митрополита Кесаріи Каппа
докійской Нифонтъ.

ІІаѳедра въ Букаресттъ.

Б) В Ъ  М О Л Д А В ІИ :

М и т р о п о л и т ъ  Молдавскій Каллиникъ.
Каѳедра въ Яссахъ-.

В) В Ъ  С Е Р Б І И :

А р х і е п и с к о п ъ Бѣлоградскій, М и т р о п о л и т  ъ 
всей Сербіи Михаилъ Іоанновичъ.
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II.
ІЕРАРХІЯ АЛЕКСАНДРІЙСКАЯ.

Блаженнѣйшій и Святѣйшій П а п а  н П а т р і а р х ъ  
Великаго града Александріи, Левіи, Пентаполя и Еѳіопіи 
и всей земли Египетской, (Отецъ отцевъ, Пастырь па
стырей, Архіерей Архіереевъ, тринадцатый изъ Апостолъ 
и Судія Вселенной), Никаноръ.

-  ІП .

ІЕРАРХІЯ АНТІОХІЙСКАЯ.

Блаженнѣйшій и Святѣйшій П а т р і а р х ъ ,  Божія 
Града Антіохіи, Сиріи, Аравіи, Киликіи, Иверіи, Месо
потаміи и всего Востока, Отецъ отцевъ и Пастырь па
стырей, Іероѳей.

Мѣстопребываніе въ Дамаскѣ.

П ’.
І Е Р А Р Х І Я  І Е Р У С А Л И М С К А Я .

Блаженнѣйшій и Святѣйшій П а т р і а р х ъ  Святаго 
Града Іерусалима' и всей Палестины, Сиріи, Аравіи, 
обонъ-полъ Іордана, Каны Галилейской и Святаго Сіона, 
Кириллъ II.

У.
ІЕРАРХІЯ ВСЕРОССІЙСКАЯ.

С вятѣ йш ій  П р а в и те л ь с т в у ю щ ій  В с е р о с с і й с к і й  
С ѵ н о д ъ .

а) Е П А Р Х ІИ  П Е Р В А Г О  КЛАССА.

1. Митрополитъ Кіевскій и Галицкій и священно-архи- 
мандритъ кіево-печерскія Лавры Арсеній.

В и к а р ій :
Е п и с к о п ъ  Чигиринскій Порфирій.

Мѣстопребываніе въ Златоверхомъ Михайловскомъ
монастырѣ.
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2. М и т р о п о л и т ъ  Новгородскій (онъ же и Саиктпе- 
тербургскій и Финляндскій и священно-архимандритъ 
Александро-Невской Лавры) Исидоръ.

В и к а р ій :
Е  п и с к о п ъ Старорусскій Серафимъ.

Мѣстопребываніе въ Новгородѣ.

3. М и т р о п о л и т ъ  Московскій и Коломенскій, и свя
щенно-архимандритъ Троицко-Сергіевой Лавры Инно
кентій.

В и к а р іи :
4. Е п и с к о п ъ  Дмитровскій Леонидъ.

Можайскій Игнатіи.

5. М и т р о п о л и т ъ  Санктпетербургскій (онъ же и Нов
городскій, сМ. выше 2).

В и к а р іи :

Е п и с к о п ъ  Ладожскій Палладіи.
—  Выборгскій Григоріи.

Мѣстопребываніе въ Санктпетербургѣ.

б) Е П А Р Х ІИ  В Т О Р А Г О  К Л А С С А :

1. Архіепископъ Казанскій и Свіяжскій Антоній.
В и к а р і й :

Е п и с к о п ъ  Чебоксарскій (вакансія).
А р х іе п и с к о п ы :

Астраханскій и Енотаевскій Аѳанасій.
Тобольскій и Сибирскій Варлаамъ.
Ярославскій и Ростовскій Нилъ.
Псковскій и ГІорховскій Ѳеогностъ.

6. Рязанскій и Зарайскій Алексій.
7 . Т в е р с к ій  и К аш и н ск ій  Ѳилоѳей.

—  735 —
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В н к а р ій :
Епископъ Старицкій Литоніи.

Мѣстопребываніе въ Тверскомъ Успенскомъ Жолтиковѣ
мопастыріь.

8. А р х і е п и с к о п ъ  Херсонскій и Одесскій Димитріи.
Каѳедра въ Одессѣ.

В и к а р і іі:
Е п и с к о п ъ  Новомиргородскій Софаніи. 

Мѣстопребываніе въ Херсонѣ.
9. Е п и с к о п ъ  Таврическій и Симферопольскій Гуріи.

Каѳедра въ Симферополѣ.
10. М и т р о п о л и т ъ  Литовскій н Виленскій Іосифъ.

Каѳедра въ Вильно. '
В н к а р іи :  •

1. Е п и с к о п ъ  Брестскій Итатіи.
Каѳедра, въ Гроднѣ.

2. Е п и с к о п ъ  Ковенскій Александръ.
Каѳедра въ Коенѣ.

А р х і е и и с к о п ы :
11. Варшавскій и Новогеоргіевскій Іоанникіи.
12. Рижскій и Мптавскііі (вакансія).

В и к а р ій :
Епископъ Ревельскій Веніаминъ.

Мѣстопребываніе въ Риѵъ.
13. А р х і е п и с к о п ъ Могилевскій и 

Евсевій.
Мстиславскій

1-1, А р х і е п и с к о п ъ  Черниговскій 
Варлаамъ.

и Нѣжпискііі

Е п и с к о п ы :
15.
10.

Минскій іі Боорчіскій (вакансія). 
Подольскія и Брацлавскій Леонтій.

Каѳедра въ Каменцѣ-Подольскомъ.
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В и к а р ій :
Е  п и с к о п ъ Балтскій Ѳеогностъ.

Мѣстопребываніе въ Каменецъ-Подольскѣ.
А р х іе п и с к о п ы :

17. Кишиневскій и Хотиискій Антоній.
18. Олонецкій и Петрозаводскій Аркадій.

Каѳедра въ Петрозаводскѣ.
19. Донскій и Новочеркасскій Платонъ.

Каѳедра въ Новочеркасскѣ.
20. Иркутскій и Нерчинскій Парѳеній.

В и к а р іи :
1. Е п и с к о п ъ  Селенгннскій (вакансія). 
Мѣстопребываніе въ Посольскомъ монастырѣ.
2. Е п и с к о п ъ  Енисейскій и Красноярскій Ни
кодимъ. .

Каѳедра въ Красноярскѣ.

в) Е П А Р Х ІИ  Т Р Е Т Ь Я Г О  КЛАССА.

Е п и с к о п ы :
1. Екатеринославскій н Таганрогскій Платонъ.
2. Калужскій и Боровскій Григорій.
3. Смоленскій и Дорогобужскій Іоаннъ.
4. А р х і е п и с к о п ъ  Нижегородскій и Арзамасскій 

Нектарій.
В и к а р ій :

Е  и и с к о п ъ Балахинскій Поликарпъ. 
Мѣстопребываніе въ Нижнемъ Новгородѣ, въ Печер

скомъ монастырѣ.
5. Е п и с к о п ъ  Курскій и Бѣлгородскій Сергій.
6. А р х і е п и с к о п ъ  Владимірскій и Суздальскій

Антоній. .
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В и к а  р  і f t:
Е п и с к о п ъ  Муромскій (вакансіи).

Мѣстопребываніе во Владимірѣ, въ Рождественскомъ
монастырѣ.

Е п и с к о п ы :
7. ГІолодкій Савва.

Каѳедра въ Витебскѣ.
8 . В ол огод ск ій  и У стю ж скій  Павелъ.
9 . Т у л ь с к ій  и Б ѣ л е в с к ій  Пнкандръ.

10. В ятскій  и С л о б о д ск ій  Лполлосъ.
В и к а р і й :

Е п и с к о п ъ  С а р а п у л ь с к ій  (в а к а н с ія ). 
Мпстопребываніе въ Вятскомъ Трифоновскомъ монастырѣ.

Е п и с к о п ы :
1 1 . А р х а н г е л ь с к ій  и Х о л м о го р с к ій  Наѳанаилъ.
12. В о р о н еж ск ій  и З а д о н с к ій  Серафимъ.

В  и к а  р і и :
Е п и с к о п ъ  О стр о го ж ск ій  Ѳеодосіи.

Мѣстопребываніе въ Воронежѣ.
13. А р х іе п и с к о п ъ  К о с тр о м ск ій  и Г а л и ч с к ій  Платонъ.

В и к а р і й :
Е п и с к о п ъ  К и и еш ем ск ій  Іонафанъ. 

Мѣстопребываніе въ Костромскомъ Ппатіевскомъ
монастырѣ.

Е п и с к о п ы :
14. Т а м б о в с к ій  и Ш а ц к ій  Ѳеодосіи.
15. О р л о в ск ій  и С ѣ в с к ій  Макаріи.
16. П о л т а в с к ій  и П е р е я с л а в с к ій  Іоаннъ.
17. А р х іе п и с к о п ъ  В олы н скій  и Ж и т о м ір с к ій  Лгаѳаніелъ.

В и к а р і й :
Е п и с к о п ъ  О строж скій  Іероѳей.

Мѣстопребываніе въ Житомірѣ.
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18. А р х іе п и с к о п ъ  Пермскій и Верхотурскій Неофитъ.

В и к а р і й ;

Е п и с к о п ъ  Екатеринбургскій Вассіанъ.

Е п и с к о п ы :  ѵ

19. Томскій и Семипалатинскій Алексіи.
20. Пензенскій и Саранскій Антоній.
21. Саратовскій и Царицинскій Іоанникій.
22. А р х іе п и с к о п ъ  Харьковскій и Ахтырскій Макарій.

В и к а р ій :

Е п и с к о п ъ  Сумскій Германъ.
Мѣстопребываніе въ Харьковскомъ Покровскомъ

монастырѣ.

Е п и с к о п ы :

23. Уфимскій и Мёнзелиискій Филаретъ.
21. Оренбургскій и Уральскій Митрофанъ.
25. Симбирскій и Сызранскій Евгеній.
26. Кавказскій и Екатеринодарскій Ѳеофилактъ.
27. Е п и с к о п ъ  Камчатскій, Курильскій и Алеутскій 

(Веніаминъ).
Каѳедра въ Благовѣщенскѣ на Амурѣ. 

В и к а р іи :

1. Е п и с к о п ъ  Новоархаигельскій Негпръ.
2. Якутскій Діонисій.

28. Е п и с к о п ъ  Самарскій и Ставропольскій Герасимъ.

г) г р у з и н с к ій  э к з а р х а т ъ :

Э к з а р х ъ  Г р у з іи , А р х і е п и с к о п ъ  К а р т а л и н с к ій  и 
К а х е т и н с к ій  Евсевій.

Каѳедра въ Тифлисѣ.
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В и к а р ій :

Е п и с к о п ъ  Г о р ій ск ій  Геронтій.

Е п и с к о п ы :

1. Имеретинскій Гавріилъ.
2. Мингрельскій Тарасій.
3. Гурійскій Гавріилъ.
4. Абхазскій Александръ.

Преосвященные, живущіе на покоѣ.
А р х іе п и с к о п ы :

1. Евгеній, бывшій Ярославскій, Членъ Св. Сѵнода и 
присутствующій въ Московской Сѵнодальной Конторѣ.

Мѣстопребываніе въ Московскомъ Донскомъ монастырѣ.
2. Михаилъ, бывшій Минскій.
3. Василій, бывшій Полоцкій, членъ Св. Сѵнода.

Мѣстопребываніе въ С.-Петербургѣ.
4. Антоній, бывшій Минскій.
Мѣстопребываніе въ Пожайскомъ Успенскомъ монаст. 

Питов, епарх.
5. Анатолій, бывшій Могилевскій и Мстиславскій. 
Мѣстопребываніе въ Гербовецкомъ монастырѣ Кишинев

ской епархіи.
6 . Іосифъ, бывшій Воронежскій.

Мѣстопребываніе въ Воронежскомъ Митроф. монаст.
7. Иринархъ, бывшій Рязанскій.
Мѣстопребываніе въ Рязанскомъ Спасскомъ монастырѣ.
8. Іоаннъ, бывшій Донской.
Мѣстопребываніе въ • Кременскомъ Вознесенскомъ мона

стырѣ Донской епархіи.
9. Петръ, бывшій Е п  и с к о п ъ  Якутскій, членъ Москов

ской Сѵнодальной Конторы и Управляющій Ставроп. 
Воскреси, мои.
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Е п и с к о п ы :
10. Иннокентій, бывшій Екатеринославскій.
Мѣстопребываніе въ Старо-Харьковскомъ Преображен

скомъ монастырѣ.
11. Іеремія, бывшій Кавказскій и Черноморскій. 
Мѣстопребываніе въ ІІѣжинскомъ Благовѣщенскомъ мо

настырѣ.
13. Іоаннъ, бывшій Гурійскій.
Мѣстопребываніе въ Газнатскомъ монастырѣ Имеретин

ской епархіи.
14. Германъ, бывшій Имеретинскій.
15. Германъ, бывшій Имеретинскій.

Мѣстопребываніе въ Газнатскомъ монастырѣ.
1G. Антоній, бывшій Оренбургскій.
Мѣстопребываніе въ Предтеиенск. Трегулявск. монастырѣ 

Тамбовской епархіи.
17. Александръ, бывшій Полтавскій.
Мѣстопребываніе въ Кіево-Софійскомъ Мнтрополнтскомъ

домѣ.
18. Леонидъ, бывшій Екатеринославскій. 

Мѣстопребываніе въ Олыовскомъ монаст. Рязанской
епархіи.

19. Іустинъ, бывшій Владимірскій.
Мѣстопребываніе въ Боголюбовомъ монаст. Владимірской 

епархіи.
20. Ѳеофанъ, бывшій Владимірскій.
Мѣстопребываніе въ Вышинской пустыни Тамбов, епархіи.
21. Христофоръ, бывшій Вятскій.

Мѣстопребываніе въ Потемскомъ Спасомуринѣ
монастырѣ Вологодской епархіи.

VI. .

І Е Р А Р Х І Я  О С Т Р О В А  К И П Р А .

Б л аж ен н ѣ й ш ій  и С вятѣ й ш ій  А р х і е п и с к о п ъ  Н о во й  
Ю с т и н іа н ы  и в с е г о  К и п р а  Макарій.

Каѳедра въ Никосіи.
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V II .
ІЕРАРХІЯ ВЪ АВСТРІЙСКИХЪ ВЛАДѢНІЯХЪ.

Блаженнѣйшій и Святый П а т р і а р х ъ  Сербскій, 
всего обрѣтающагося въ Австрійскихъ державахъ Серб
скаго народа М и т р о п о л и т ъ , А р х іе п и с к о п ъ  Кар
ловицкій Самуилъ Маиіировинъ.

Каѳедра въ г. Карловцѣ въ Сремѣ (Сирміи).
М и т р о п о л и т ъ  всего обрѣтающагося въ Австрій

скихъ державахъ Румынскаго парода, А р х іе п и с к о п ъ  
Германштадскій Баронъ Андрей Шагуна. ■

Каѳедра въ Гермапиітадтіъ (въ Трансилъваніи).

ѴИІ.
ІЕРАРХІЯ ГОРЫ СИНАЙСКОЙ.

Честнѣйшій А р х іе п и с к о п ъ  Синая Кириллъ. 
Мѣстопребываніе въ Фонарѣ.

IX.

ІЕРАРХІЯ ЧЕРНОЙ ГОРЫ.

М итрополитъС каидерін  и Морскаго Берега, А р х і
е п и с к о п ъ  Цетннскій, Экзархъ Священнаго Престола 
Пекскаго, Владыка Черногорскій и Бердскій Илларіонъ 

■ Рогановичъ.

X.

ІЕРАРХІЯ ЭЛЛИНСКАЯ.
•

С в я щ е н н ы й  Э л л и н с к ій  С ѵ н од ъ  въ Аѳинахъ.
М и т р о п о л и т ъ  Аттическій Ѳеофилъ.

Каѳедра въ Аѳинахъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 18G9 г. ХАРЬ
КОВСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.

Харьковскія Епархіальныя Вѣдомости въ 1869 году 
будутъ издаваться по прежней программѣ, номерами, два 
раза въ мѣсяцъ, отъ четырехъ до четырехъ съ полови
ною печатныхъ листовъ, что составитъ въ годъ отъ ста 
до ста десяти печатныхъ листовъ или три тома, каждый 
болѣе тридцати шести листовъ или въ 576 страницъ.

Цѣна годовому изданію съ пересылкою и доставкою 
на-домъ пять рублей,.

Подписка принимается у всѣхъ оо. благочинныхъ 
харьковской губерніи и у Редактора, протоіерея Іоанна
Чижевскаго.

Письма съ деньгами, посылки и всю вообще корре
спонденцію адресовать такъ: въ Редакцію Харьковскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей, въ домѣ Воскресенской церкви 
протоіерея Іоанна Чижевскаго А; 4-й.
Въ редакціи Харьк. Епархіальныхъ Вѣдомостей можно 

получатъ:
I. Журналъ -Духовный Вѣстникъ* за 1862, 18G3, 

1864, 1865 и 18G6 годы, по гнести рублей за каждый 
годъ; четыре книжки за 1SG7 годъ (съ января по апрѣль 
включительно) съ пересылкою два рубля, за всѣ же годы, 
начиная съ 1862 по 1867 годъ (включительно по апрѣль 
1867 г.), цѣна журнала съ пересылкою двадцать руб. 
Цѣпа отдѣльной книжкѣ за какой-бы то ни было годъ съ 
пересылкою гиестъдеслтъ коп.

И. Положеніе о приходскихъ Попечительствахъ при 
православныхъ церквахъ. Цѣна экземпляру безъ Перес. 
5 к. съ перес. 15, за 10 экз. безъ Перес. 40, а съ пере
сылкою 50 к.; за 100 экз. цѣпа съ перес. 4 руб.

To-же положеніе, напечатанное на большомъ листѣ, 
для рамъ. Цѣна экземпляру съ пересылкою 30 к., безъ 
перес. 20 коп., за десятокъ съ перес. 1 р. 50 к , а за 
100 экз. безъ перес. 14 р.
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III. Положеніе о начальныхъ народныхъ училищахъ, 
Цѣна экземпляру съ пересылкою и безъ пересылки 20 к., 
за 10 экз —  1 руб. 80 коп.

IV. Библейское ученіе о природѣ и ея отношеніи къ 
Творцу и человѣку. Харьковъ. I860 г. Цѣна съ пере
сылкою 30 к. и безъ пересылки 20 коп. серебромъ.

V. Четыре письма Фридриха Фабри .противъ мате
ріализма. Цѣна экзем, съ перссьикою и безъ Пересылкь 
С» 0 коп.

Содержаніе Майской Книжки Трудовъ Кіевской Д у 
ховной Академіи.—-1) Книга Пророка Исаіи гл. XXXIX- 
XU1 (Переводъ съ Еврейскаго).— Состояніе апостольской 
православно-каѳолической Церкви египетской въ 1-й по
ловинѣ XIX столѣтія. Архим. Порфирія Успенскою.—  
Проповѣди Св. Максима, епископа Туринскаго, V  вѣка. 
Дюв/шцкаго.— Изслѣдованіе о талмудѣ. (Статья вторая) С. 
Диминскаго.— Заграничныя извѣстія.— Описаніе книгъ и 
рукописей, пожертвованныхъ въ Кіевскую Духовную Ака
демію Наставникомъ Олонецкой Семинаріи, Елпндифоромъ 
Васильевичемъ Барсовымъ.— Творенія бл. Іеронима. (Пе
реводъ съ Латинскагр).

Содержаніе: I) Поученіе въ недѣлю 11-ю по Пятиде
сятницѣ. Поученіе въ недѣлю 12 по Пятидесятницѣ. Ученіе 
о царствій Божіемъ, изложенное въ притчахъ (Окончаніе). 
II) Матеріалы для Историко-Статистическаго описанія пра
вославныхъ церквей Волынской Епархіи. III) Списокъ 
патріаршихъ, главнѣйшихъ областныхъ и всѣхъ іерарше- 
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