
ПОДОЛЬСКІЯ
(ГОЛЪ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ)

Выходятъ еженедѣльно, Д Цѣня 5 р. 30 к. въ годъ.21 марта 11-12, 1898 года.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства, •
Перемѣны по службѣ.

—Уволены отъ должности: Благочиннаго—въ 
1-мъ округѣ Проскуровскаго уѣзда протоіерей Іеронимъ Томасѣ- 
вгічъ, по прошенію, 7 марта; въ 4 округѣ, Брацлавскаго у. свя
щенникъ Іоаннъ Болянскій, но прошенію,—14 марта;—Д у х о в н а- 
го Слѣдователя въ 1-мъ округѣ Ямпольскаго уѣзда священ
никъ Петръ Людкевичъ, по прошенію, 10 марта;—псаломщика— 
м. Сниткова Могилевскаго уѣзда Евгеніи Томашевскій, по проше
нію, 6 марта; заштатъ—священникъ с. Войтовки Брацлавска
го у. Артемонъ Карповичъ, по прошенію,—10 марта; діаконъ 
с. Трибухъ Литинскаго уѣзда Анатолій Яворскій, вопрошенію,—• 
7 марта, и псаломщикъ с. Зяньковецъ Летичевскаго у. Захарія 
Креминскій, по прошенію,—14 марта.

Перемѣщены священники: с. Лозовой Могилевскаго 
у. Петръ Беселовекій въ с. Смолянку Валтскаго у., по проше
нію,—14 марта, и с. Захарьяшовки Брацлавскаго у. Викторъ
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Солуха въ с. Войтовцы того же уѣзда, для поддержанія осиро
тѣлой семьи священника Карповича, ио прошепію,—14 марта.

—Допущенъ къ исправленію обязанности псаломщика 
въ с. Польномъ Олексинцѣ Проскуровскаго у. безмѣстный діа
конъ Іоаннъ Ратушевскій, по прошенію,—4 марта.

—Опредѣлены: на второпсаломщическое мѣсто при Гай
синскомъ соборѣ быв. псал. с. Голенищева Летичевскаго у. Ми
хаилъ Микулинскій, по прошенію,—5 марта; къ исполненію обя
занности втораго псаломщика въ с. Юрковкѣ Ямпольскаго у. 
сынъ псаломщика Симеонъ Манчевскій, по прошенію,—6 марта; 
на псаломщическое мѣсто въ с. Дубовую Литинскаго у. сверх
штатный псаломщикъ с. Биликовецъ того же уѣзда Мндрей 
Рыбальскій, по прошенію, 10 марта; на второпсаломщическое 
мѣсто при Георгіевской церкви г. Могилева сверхштатный пса
ломщикъ с. Стражгорода Гайсинскаго у. Евдокимъ Морозовскій, 
по прошенію,—10 марта.

—Перемѣщены: псаломщики—с. Яськовецъ Летичевскаго 
у Никаноръ Левицкій и с. Рахновъ Собовыхъ Гайсинскаго у. 
Павелъ Бѣлецкій одинъ на мѣсто другаго, по прошенію, 7 мар
та; псаломщикъ с. Лісковецъ Каменецкаго у. Николай Нуменко 
въ с. Везденьки Проскуровскаго у., по прошепію,—6 марта; со
стоящій на псаломщическомъ мѣстѣ въ с. Пирожной Ольгополь- 
скаго у. діаконъ Николай Гордзіевскій въ заштатный городъ 
Сальницу Литинскаго у., по прошенію,—10 марта.

По Подольскому Епархіальному Училищному Совѣту.
Титулярный Совѣтникъ Василій Степановичъ Завойко, состо

ящій на государственной службѣ по Министерству Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ, утвержденъ въ званіи Попечите
ля Велико-Мечетнянской второклассной церковно-приходской шко
лы—4 марта. Дѣлопроизводитель Каменецкаго Уѣзднаго Отдѣле
нія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта священникъ Илія Горо
децкій, за назначеніемъ на должность дѣлопроизводителя Епархі
альнаго Строительнаго Комитета, освобожденъ отъ занимаемой имъ 
должности in Отдѣленію и на его мѣсто утвержденъ преподава-
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тель Подольской семинаріи Владиміръ Корніевскійс, преподава
тель семинаріи Аѳанасій ІІеселовскій утвержденъ въ должности 
постояннаго члена Каменецкаго Отдѣленія—13 марта.

Награды:
Его Преосвященствомъ награждены скуфіями за ревностное 

исполненіе священно-пастырскихъ обязанностей слѣдующіе свя
щенники:

Валтскаго у ѣ з д а: с. Козацкаго Александръ Доброгорскій, 
•с. Пасата Сергій Дашкевичъ, с. Кодымы Василій Лапинскгй, с. Ге- 
дерима Антоній Порубиновскій, с. Журы Іоаннъ Брага, с. Раку- 
ловой Порфирій Смеречинскій, с. Кумаръ Северіанъ Барышевскій, 
с. Капитанки Константинъ Врублевскій, с. Молдавии Іоаннъ По
дустовъ, с. Луполовой Косма Радзіевскій, с. Свирневой Никита 
Котовичъ, с. Новоселки Евфимій Левицкій, с. Овсяникъ Дими
трій Щербинскій, с. Писаревки Владиміръ Подруцкій.

Брацлавскаго уѣзда: с. Скрицкаго Василій Волко- 
винскій, с. Севериновки Николай ЛІагикевичъ, с. Сильницы Арме
ніи Болянскій, с. Рогозны Василій Воронинъ, с. Вербки Василій 
ІІлличъ, с. Лозоватой Евгеній Шургаевичъ, Немировскаго женскаго 
монастыря Іоаннъ Силинъ.

Винницкаго у ѣ з д а: с. Шереметки Евгеній Левандов- 
скій, с. Павловки Владиміръ Цапукевичъ, с. Радовки Іосифг> Род- 
кевичъ, с. Василевки Петръ Варницкій, г. Винницы соборный 
священникъ Николай Яворскій, с. Великаго Острожка Василій 
Стъвачевскій.

Гайсинскаго уѣзда: с. Нараевки Іоаннъ Рожковъ, 
с. Тополевки Василій Боровскій, с. Бубновки Мирославъ Сит- 
ницкій, с. Хмаровки Димитрій Петровскій, с. Джулинокъ Григо
рій Любичанковскій, с. Струньковецъ Ѳеодоръ Боднарецъ, с. Мар- 
ковки Николай Зущинскій и с. Карбовки Николай Доброгорскій.

Каменецкаго уѣзда: с. Залуча Надкордоннаго Еле
азаръ Ре теръ, с. Жабинецъ Титъ Коцюбггнскій, с. Свиріпковецъ 
Владиміръ Бобкевичъ, с. Теремковецъ Елевѳерій Веселовскій, с. Гу-
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кова Петръ Стопневичъ, м. Гусятина Климентъ МлотковскійТ 
с. Маріановки Антоній Голубовичъ, с. Ямпольчика Ананія Разу
мовскій, с. Цыковой Григорій Шумгілевичъ, с. Чернокозинеиъ Ни
колай Курчинскій, с. Врублевецъ Матѳей Дуткевичъ.

Летнчевскаго уѣзда: с. Чапли Александръ Лю
бинскій, с. Загинецъ Орестъ Левитскій, с. Ставницы Флоръ Яку
бовичъ, с. Михамполя Александръ Храневичъ.

Литинскаго уѣзда: с. Сербиновецъ Арсеній Гапано
вичъ, и. Уланова Викторъ Бѣлинскій, с. Большаго Мытника Але
ксандръ Бреминскій, г. Хмѣльника (Покровская церковь) Василій 
Синъкевичъ.

Могилевскаго уѣзда: с. Згорая Ипполитъ Лясец- 
кій, с. Мытокъ Іосифъ Терлецкій, с. Лучинца Іоаннъ Михайловскій.

Ольгопольскаго уѣзда: с. Волчка Александръ 
Волковинскій, с. Маньковки Григорій Машкевичъ и с. Левкова 
Ѳерапонтъ ІІогорецкій.

Проскуровскаго у ѣ з д а: с. Кадіевки Николай 
Шаравскій, м. Ярмолинецъ Димитрій Стргълъбиикій, с. Ходько- 
вецъ Антоній Судылковскій, с. Чруніовки Алексѣй Боримовичъ, 
с. Ставчинецъ Ѳеофанъ Павловичъ, с. Третельника Аполлинарій 
Трембовсцкій, с. Подлѣснаго Олексивца Николай ІІаиіута, с. Я и- 
іцинецъ Петръ Лапинскій, с. Бедриковецъ Аполлонъ Разумов' 
скій, с. Малиничъ Евстафій Ляторовскій, с. Хмѣлевки Евфимій 
Богдановъ, с. Москалевки Никифоръ Петровскій, с. Иванковецъ- 
Сатановскихъ Александръ Сельскій и м. Сатанова Антоній Разу
мовскій.

У ні и ц к а г о уѣзда: с. Глубочка Іаковъ Дурныкинъ, 
с. Ломачинецъ Константинъ Линевичъ, м. Жвавчика Іоаннъ 
Жолткевичъ, с. Иванковецъ Іосифъ ІІилиневичъ, с. Подлѣснаго 
Мукарова Павелъ Дзюбинскій, с. Татарискъ Іоаннъ ІНанявскій и 
с. Приворотья Ѳеодоръ Филоненко.

Ямпольскаго у ѣ з д а: с. Клембовки Іоаннъ Чсме- 
риновъ, с. Покутина Евгеній Синъкевичъ, с. Лукашевки Евгеній 
Лукашевичъ и с. Зведеновки Николай Добья.
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о состояніи градскихъ Каменецкихъ церковныхъ 
школъ въ 1897 г.

Къ началу 1897 года въ г. Каменцѣ было двѣ одноклас
сныхъ церковпо-приходскихъ школы, обѣ образцовыя: одна—при 
Подольской дух. семинаріи (для мальчиковъ), другая—при Подоль
скомъ женскомъ училищѣ (для дѣвочекъ); первая къ этому вре
меня закончила десятый годъ своего существованія, вторая—вто
рой годъ существованія. Въ началѣ 1897 г. (въ январѣ) от
крыты одноклассная церковно-приходская школа ири Петро-Пав
ловской церкви и школа грамоты при Николаевской церкви, и пре
образована по типу одноклассныхъ церковно-приходскихъ школъ 
и существующая съ 1866 г. при Св.-Іоанно-ІІредтеченскомъ Брат
ствѣ школа съ ремесленными курсами. Во второй половинѣ 1897 г. 
(въ октябрѣ) открыты въ приписныхъ къ Александро-Нев
ской церкви деревняхъ Мукшѣ Борышковецкой и Мукшѣ Китай
городской двѣ школы грамоты. Такимъ образомъ, къ концу 1897 г. 
въ г. Каменцѣ состояло: четыре одноклассныхъ церковно-при
ходскихъ школы и три школы грамоты,—всего семь церковныхъ 
школъ; изъ нихъ мужскихъ школъ—двѣ (образцовая при семина
ріи и церк.-пр. школа при Іоанно-Предтеченскомъ Братствѣ), жен
скихъ—двѣ (образцовая при женскомъ дух. училищѣ и школа гра
моты при Николаевской церкви), а въ остальныхъ трехъ школахъ 
(Петро-Павловской и двухъ школахъ грамоты въ дд. Мукшѣ Бо
рышковецкой и Мукшѣ Китайгородской) мальчики и дѣвочки обу
чались совмѣстно.

Образцовая при семинаріи школа состояла въ завѣдываніи 
особаго школьнаго Совѣта, подъ предсѣдательствомъ Ректора -оэ 
минаріи, въ составѣ членовъ Совѣта: Епархіальнаго Наблюдателя, 
преподавателя дидактики, законоучителя и учителя школы: бли
жайшее руководство учебными занятіями въ школѣ принадлежа
ло руководителю школы, преподавателю дидактики. Образцовая 
школа при Подольскомъ женскомъ училищѣ въ первую половину
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1897 г. состояла въ завѣдываніи начальницы училища и препо
давателя дидактики; во вторую половину 1897 г. (въ началѣ 
1897—8 уч. г.), согласно распоряженію Его Преосвященства, обра
зованъ для завѣдыванія сей школой Совѣтъ, подъ предсѣдатель
ствомъ начальницы училища, въ составѣ членовъ: Епархіальнаго 
Наблюдателя, преподавателя дидактики, законоучителя и учитель
ницы школы. Предтеченская Братская школа состоитъ въ вѣдѣніи 
Совѣта Братства, подъ ближайшимъ завѣдываніемъ учителя; осталь
ными школами завѣдуютч. мѣстные приходскіе священники.

Къ началу 1897 году всѣхъ учащихся въ церковныхъ шко
лахъ г. Каменца состояло 48, въ томъ числѣ мальчиковъ 30 
(ученики образцовой семинарской школы) и дѣвочекъ 18 (уче
ницы образцовой школы ири женскомъ училищѣ). Въ 1897 г. 
оставь учащихся въ церковно-приходскихъ школахъ г. Каменца- 
опредѣлился слѣдующимъ образомъ: въ преобразованной Іоанно- 
Бредтеченской Братской школѣ было 2G мальчиковъ; въ Николаев
скую школу грамоты принято 33 дѣвочки; въ Нетро-Павловскую 
церк.-прих. школу—33 мальчика, —всѣхъ же учащихся въ началѣ 
1897 г. было 140, въ томъ числѣ мальчиковъ 89 и дѣвочекъ 61. 
Въ теченіе 1897 г. вновь поступило: въ образцовую семинарскую 
школу 26 мальчиковъ, въ образцовую школу ири женскомъ дух. 
училищѣ 19 дѣвочекъ, въ Іоанно-Иредтеченскую Братскую школу
10 мальч., въ Петро-Павловскую 27, въ школы грамоты: Никола
евскую-—8 дѣвоч., въ д. Мукшѣ Борышковецкой 38 (24 мальч., 
14 дѣвоч.) и въ Мукшѣ Китайгородской 27 (18 мальч. и 9 дѣвоч.); 
всего въ теченіе года поступило 155 дѣтей; выбыло: изъ образ
цовой семинарской школы 22 (11 за окончаніемъ курса школы и
11 за перемѣною мѣста жительства родителей учащихся), изъ 
образцовой женской школы 9 (изъ нихъ 5 за окончаніемъ школы), 
изъ Братской школы 11 (6 за окончаніемъ школы), изъ Петро-Пав
ловской 39 большею частью вслѣдствіе перемѣны мѣстожительства), 
изъ Николаевской 16 всѣхъ же выбыло въ теченіе 1897 года 97 
(въ томъ числѣ 22 за окончаніемъ курса школъ). Такимъ обра
зомъ, къ началу 1897 г. составъ учащихся въ церковныхъ шко
лахъ опредѣлился слѣдующимъ образомъ: въ образцовой семинар-.
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екой шкодѣ было 34 мальч., въ образцовой женской школѣ—28, 
въ Николаевской школѣ—25, въ ІІетро-ІІавловской—21, въ 
Братской—25, въ школахъ грамоты Мукши Борышковецкой—38, 
Мукши Китайгородской—27; всѣхъ же учащихся въ церковно
приходскихъ школахъ и школахъ грамоты къ началу 1898 года 
было 198, въ томъ числѣ мальчиковъ 119, дѣвочекъ 79.

По происхожденію большинство учащихся—дѣти мѣщанъ 
(14S), затѣмъ идутъ дѣти крестьянъ (29), чиновниковъ (10), ду
ховныхъ (6) и дворянъ (5). По вѣроисповѣданіямъ учащіеся рас
предѣляются такъ: православныхъ 158, римско-католиковъ 35, 
евреевъ 5. Наибольшій °і» учениковъ—католиковъ приходится на 
Мукшанскія школы грамоты (изъ 65 учащихся 2S катод.).

При Братской церковно-приходской школѣ есть ремесленные 
курсы, на которыхъ изучается столярное и сапожное ремесло; въ 
образцовой школѣ при женскомъ дух. училищѣ и въ Николаев
ской школѣ дѣвочки - школьницы обучаются простымъ руко
дѣльямъ: шитью, вязанью чулковъ и вышиванью по канвѣ.

Успѣшность обученія въ школахъ была удовлетворительна. 
Выпускные и переводные испытанія были произведены въ трехъ 
школахъ: въ образцовой при семинаріи, въ образцовой при жен
скомъ дух. училищѣ и въ Братской Іоанно-Предтеченской школѣ: 
въ остальныхъ же школахъ не было испытаній, такъ какъ ко 
времени экзаменовъ онѣ существовали только нѣсколько мѣсяцовъ. 
Въ образцовой при семинаріи школѣ выпускному экзамену на 
льготу IV разряда но отбытію воинской новинности подвергались 
всѣ 13 учениковъ старшаго отдѣленія и всѣ съ отличнымъ успѣ
хомъ выдержали этотъ экзаменъ (средній баллъ болѣе 41/»), но 
свидѣтельства на льготу 4 разряда два ученика не могли полу
чить за малолѣтствомъ (имѣли менѣе 11 лѣтъ). Въ Братской 
школѣ изъ 9 учениковъ старшаго отдѣленія успѣшно выдержали 
экзаменъ на льготу IV разряда 6 учениковъ.

Изъ всѣхъ церковныхъ школъ г. Каменца только одна школа— 
Братская Іоанно-ІІредтеченская имѣла свое собственное помѣ
щеніе въ двухэтажномъ домѣ; для класса отведена была ком
ната объемомъ въ 10 куб. саж. Въ этой школѣ устроено общ?-
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житіе для учениковъ, часть помѣщенія отведена подъ ремеслен
ные классы, а часть — подъ квартиру учителя и надзирательницы 
обучающихся дѣтей. При школѣ есть земельный участокъ въ I1!2 
десятины, отведенный йодъ огородъ. Образцовая семинарская 
школа посѣщается въ зданіи семинаріи и занимаетъ двѣ простор
ныя, свѣтлыя комнаты; ифмѣщеніе для класса заключаетъ около 
34 куб. саж. Школа <іри женскомъ дух. училищѣ помѣщается въ 
зданіи сего училища и занимаетъ комнату въ 16 куб. саж. Школы 
Николаевская, Петро Павловская и двѣ Мукшанскихъ помѣщаются 
въ наемныхъ невнолнѣ удобныхъ квартирахъ.

Средства содержанія церковныхъ школъ въ г. Каменцѣ сла
гались изъ суммъ, ассигнованныхъ Св. Синодомъ (1500 р. на со
держаніе образцовыхъ школъ), мѣстнымъ Епархіальнымъ Училищ
нымъ Совѣтомъ (880 р.), Городского Думою (500 р.) и Іоанно-Пред- 
теченскимъ Братствомъ (868 р. на содержаніе Братской школы). 
На содержаніе всѣхъ школъ въ теченіе года израсходовано 3748 р., 
въ среднемъ на одну школу расходовалось 535,4 руб. Эту 
среднюю цифру превышалъ бюджетъ образцовой семинарской 
(1000 р.) и Братской школы (868 р.); ниже средней цифры былъ 
бюджетъ образцовой женской школы (500 р.), Николаевской (475 р.), 
Петро-Павловской (485) и обѣихъ Мукшанскихъ школъ (по 210 р. 
въ каждой). На содержаніе одного учащагося въ среднемъ рас
ходовалось 19,9 р. На содержаніе учащихъ во всѣхъ школахъ изъ 
общей суммы 3748 р. расходовалось 2340 р. (въ томъ числѣ 300 р. 
законоучителю образцовой семинарской и 100 р. законоучителю 
образцовой женской школы). Среднее жалованье учителя равня
лось 277 р.; въ частности: учитель образцовой семинарской школы 
получалъ 500 р., учительница Петро-Павловской школы—300 р., 
образцовой женской 250 р. (и учитель пѣнія 50 р.), Николаевской 
120 р., учитель Братской школы — 400 р. и учащіе въ обѣихъ 
Мукшанскихъ школахъ но 160 р.

Лучшія библіотеки были въ образцовой семинарской школѣ 
и въ Братской. Въ первой числилось 1111 книгъ и 2 иеріод. 
изданія („Церковно-пр. Школа“ и „Народное Образованіе11); во второй 
числилось 561 учебниковъ и 708 книгъ для чтенія,—всего 1269
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томовъ. Въ библіотекахъ другихъ школъ числилось: въ Николаев
ской—учебниковъ 279 и книгъ для чтенія 90; въ Петро-Павлов
ской—учебниковъ 131 и книгъ для чтенія 47; въ Мукшанской-Бо- 
рышковецкой—225 и въ Мукшанской Китайгородской;—200 
книгъ.

Изъ представленныхъ свѣдѣній видно, что въ теченіе 1897 
года для церковво-нриходскихъ школъ г. Каменца сдѣлано много;. і
до 1897 г. въ г. Каменцѣ существовало только двѣ образцовыя 
начальныя школы, которыя и по назначенію своему, и по харак
теру, и по средствамъ существованія отличаются отъ обыкновен
ныхъ приходскихъ церковныхъ школъ. Первыя церковныя школы 
въ приходахъ и для приходовъ г. Каменца открыты тольковъ 1897 г. 
Вмѣстѣ съ количественнымъ развитіемъ школъ шло и качествен
ное совершенствованіе ихъ. Назначенное сначала содержаніе уча
щихъ въ Петро-Павловской и обравцовой женской школахъ въ 150р. 
увеличено до 300 р.; обращено было особенное вниманіе ка обу
ченіе учащихся церковному пѣнію; образованъ при образцовой 
женской школѣ особый школьной Совѣтъ, съ цѣлью дальнѣйшаго 
благоустроенія сей школы. Существующія нынѣ церковныя шко
лы не всѣ имѣютъ удобное помѣщеніе: большинство школъ 
помѣщаются въ наемныхъ неудобныхъ квартирахъ (особенно 
двѣ Мукшанскія школы), между тѣмъ школа только въ томъ 
случаѣ можетъ имѣть прочное существованіе, когда она имѣ
етъ свое собственное помѣщеніе, а не странствуетъ по не
удобнымъ квартирамъ. Настоитъ неотложная необходимость устро
ить для школъ собственныя помѣщенія. По этому предмету 
настоятель Александро-Невской церкви, завѣдующій Мукшан- 
скими школами грамоты, уже возбудилъ ходатайство предъ Епар
хіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ и городомъ, ири чемъ со сто
роны города состоялось постановленіе (20 янв. 1898 г.) объ от
водѣ для каждой школы по 500 кв. саж. городской земли; можно 
ожидать, что и Епархіальный Училищный Совѣтъ не оікажетъ въ 
ассигнованіи денежнаго пособія, необходимаго для постройки 
школьныхъ зданій на отведенной городомъ землѣ.
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Списокъ книгъ, рекомендуемыхъ къ пріобрѣте
нію въ Окружныя Благочинническія Библіотеки 

Подольской епархіи.
Списокъ сей, составленный Правд ніемъ Подольской духов

ной Семинаріи, утвержденъ Его Преосвященствомъ, Преосвящен
нѣйшимъ Иринеемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, 
3 марта 1898 года.

Т.
Богослуженіе.

1. Веніаминъ Архим. Новая скрижаль, или объясне
ніе о церкви, литургіи п о всѣхъ службахъ и утва
ряхъ церковныхъ, въ четырехъ частяхъ, изд. 15-е. 
СПБ. 1891 года. 2 р.

2. Виссаріонъ Еп. Костр. Толкованіе на божествен
ную литургію но чину св. Іоанна Златоуста и св. Баси ■ 
лія Великаго, изд. 4. СПБ. 1895 г. 1 р.

3. Дмитревскій Ив. Историческое, догматическое и 
таинственное изъясненіе Божественной литургіи. Осно
вано на Св. Писанія, правилахъ вселенскихъ и помѣст
ныхъ соборовъ и на писаніи св. отцевъ Церкви. СПБ. 
1884 года. 2 р. 50 к.

4. Дмитріевскій А. Богослуженіе въ Руссской Церкви 
въ XVI в., ч. I. Службы круга седмичнаго, годичнаго и 
чпнонослѣдованіе таинствъ. Казань. 1884 г. 4 р.

5. Ею же. Современное богослуженіе па православ
номъ Востокѣ. Кіевъ, 1891 г. 1 р. 20 к.

6. Деболъс.кій Г. С. прот. Дни богослуженія Право
славной Каѳолической Восточной Церкви, 2 тома, 6 ча 
стен. Изд. 9, СПБ. 1894 г. 3 р.

7. Лоетинъ Е. И. Богослужебные каноны на грече
скомъ, славянскомъ и русскомъ языкахъ. 1 р. 65 к.

8. Ловяіинъ II. Воскресная служба Октоиха всѣхъ 
восьми гласовъ, или напѣвовъ, на славянскомъ и русскомъ 
языкахъ. Переводъ съ греческаго, СПБ. 1892 г. 1 р. 25 к.

9. Никольскій К. прот. Пособіе къ изученію Устава 
богослуженія Православной Церкви. Изд. 5. СПБ. 1894 
года, 3 руб.

10. Его же. Краткое обозрѣніе богослужебныхъ 
книгъ Православной Церкви по отношенію ихъ къ цер
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ковному Уставу, съ приложеніемъ таблицъ, изображаю
щихъ вседневныя службы, и словаря названій молитво
словіи и пѣснопѣніи церковныхъ. Изд. 4. СПБ. 1895 
года. 25 коп.

11. Одинцовъ II. Порядокъ общественнаго и частнаго 
богослуженія въ древней Россіи до XVI вѣка. СПБ. 
1881 года. 1 р. 50 коп.

12. Побѣдоносцевъ К. II. Праздники Господни. Изд. 2, 
СПБ. 1894 г. 50 коп.

13. Серединскій Т. прот. О богослуженіи западной 
Церкви, статьи 1. 2, 3 и 4. СПБ. 1849 — 1856 г. 2 р.

14. Еіоже. Общественное богослуженіе протестан
товъ. Рига 1889 г. 50 коп.

15. Ею же. О времени пресуществленія св. Даровъ 
на литургіи. Рига, 1895 г. 25 кои.

16. Бобровницкій И. О происхожденіи и составѣ рим- 
ско католической литургіи и отличіи ея отъ православ
ной. Изд. 4, Кіевъ, 1873 г. 80 коп.

17. Богдановъ Е. и Лебедевъ II. Пособіе къ церковному 
чтенію, положенное для вразумительности чтенія на ноты 
на основаніи обычнаго древне-церковнаго чтенія, а частью 
на основаніи письменныхъ памятниковъ древие-церков- 
наго чтенія. М. 1891 г. 25 кон.

18. Борсупскій //. Благовѣстъ. Ярославль, 1887 г. 40 к.
19. Малиновскій U. О литургіи преждеосвященныхъ 

Даровъ. СПБ. 1850 г. 1 руб.
20 Металловъ Б. свящ. Очеркъ исторіи православ

наго церковнаго пѣнія въ Россіи. 1893 г. 70 коп.
21. Минеи-четъи, 12 книгъ, 8 д. М. 1889 г. Бъ пере

плетѣ 18 руб.
22. Филаретъ (Гумилевскій), Архіеп. Черниговскій. 

Житія святыхъ (на русскомъ языкѣ), чтимыхъ Право
славною Церковію, со свѣдѣніями о праздникахъ Господ
нихъ и Богородичныхъ и о явленныхъ чудотворныхъ ико
нахъ. 12 кн. СПБ. 1892 г. 15 р.

23. Ею же. Историческій обзоръ пѣснопѣвцевъ и 
пѣснопѣній Греческой Церкви. Изд. 2, Черниговъ, 1864 г. 
1 руб. 50 коп.

24. Сахаровъ И. Изслѣдованіе о русскомъ нконописа- 
ніи. СПБ. 1850 г. 50 коп.

25. Христофоръ Архіеп. Древне-христіанская иконо
графія. М. 1887 г. 1 р. 50 коп.
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26. Хоѵнацкій А. Западно-русская церковная унія въ 
ея богослуженіи и обрядахъ. Кіевъ. 1871 г. 2 руб.

27. Михайловскій В. прот. Богослуженіе въ Свѣтлое 
Христово Воскресеніе съ русскимъ переводомъ пѣсно
пѣній и съ объясненіемъ ихъ. СПБ. 1892 г. 10 к.

28. Ею же. Пѣснопѣнія Страстной седмицы съ рус
скимъ переводомъ и объясненіемъ ихъ. СПБ. 1893 г. 20 к.

II.
Практическое руководство и Пастырское богословіе.

29. Книга о должностяхъ пресвитеровъ приходскихъ. М. 
1861 г. 85 к.

30. Барсовъ. Сборникъ дѣйствующихъ и руковод- 
ственныхъ церковныхъ и церковно гражданскихъ поста
новленій по вѣдомству православнаго исповѣданія. Т. 1, 
СПБ. 1885 г. 3 р.

31. Вруцевичъ М. Руководство для Консисторій, ду
ховныхъ слѣдователей и духовенства. Законы о подсуд
ности и производствѣ слѣдствіи по проступкамъ священ- 
но-церковнослужителей, съ объясненіями по рѣшеніямъ 
Правительствующаго Сената и указамъ Св. Сѵнода. 
Изд. 3. СПБ. 1896 г. 1 р. 25 к.

32. Гриіоровскій С. О родствѣ и свойствѣ. Виды и 
степени родства и свойства, исчисленіе степеней и о зна
ченіи родства и свойства, какъ препятствія къ браку, 
но дѣйствующимъ узаконеніямъ. С11Б. 1894 г. 50 к.

33. Ивановскій И. Обозрѣніе церковно гражданскихъ 
узаконеній ио духовному вѣдомству съ историческими 
примѣчаніями и приложеніями. Справочная книга. СПБ. 
1892 г. 1 р. 50 к.

34. Ею же. Краткій сводъ законоположеній, относя
щихся до церковныхъ старостъ (Инструкція церковнымъ 
старостамъ съ разъясненіями и дополненіями). СПБ. 
1891 г. 60 к.

35. Книга правилъ св. Апостоловъ, св. соборовъ все
ленскихъ и помѣстныхъ и св. отцевъ. Переводъ съ гре
ческаго, церков. печати, въ 12 д. 1 руб.

36. Малевинскій 4. Инструкція Благочинному при
ходскихъ церквей, изъясненная указами Св. Сѵнода, 
распоряженіями Епархіальнаго Начальства,, Сводомъ за-
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коновъ и церковной практикой. В. Устюгъ. 1891 г. 
1 руб. 25 кои.

37. Маврицкій В. А. Новая инструкція церковнымъ 
старостамъ (изд. 12 іюня, 1890 года), дополненная руко- 
водственными по предмету церковнаго хозяйства указами 
Св. Сѵнода и разъяснительными распоряженіями Епар
хіальнаго Начальства. М. 1896 г. 1 р. 25 коп.

38. Ею же. Правила и формы слѣдственнаго произ
водства по дѣламъ, подлежащимъ вѣдѣнію духовнаго 
(епархіальнаго) суда. Практическое руководство для ду
ховныхъ слѣдователей. М. 1893 г. 1 р.

39. Нечаевъ II. Практическое руководство для свя
щеннослужителей, или систематическое изложеніе пол
наго круга ихъ обязанностей и правъ. СПБ. 1895 г. 2 р.

40. Письма о должностяхъ священнаго сана. М. 1861 г.
1 РУ6- ,

41. Поповъ Е. Исповѣдь отроковъ. Пермь. 1877 г. 
25 коп.

42. Ею же. Письма по православно-пастырскому бо
гословію. Въ 4-хъ частяхъ. Изд. 2. 1877 г. 2 руб.

43. Піъвнпцкій В. Ѳ. Священникъ. Приготовленіе къ 
священству и жизнь священника. Кіевъ. 1891 г. 1 руб. 
50 коп.

44. Ею же. Служеніе священника въ качествѣ ду
ховнаго руководителя прихожанъ. Кіевъ. 1891 г. 2 руб.

45. Сильченковъ II. свящ. Практическое руководство 
при отправленіи приходскихъ требъ. Воронежъ. 1888 г. 
1 РУО-

46. Хойнацкій А. Практическое руководство для свя
щеннослужителей при совершеніи святыхъ таинствъ. М. 
1883 г. 3 руб.

47. Чижевскія I. Инструкція церковнымъ старостамъ. 
Съ приложеніемъ положеній о приходскихъ Попечитель
ствахъ и церковныхъ Братствахъ. Харьковъ. 1893 г. 1 р.

48. Ео*же. Церковное письмоводство. Собраніе пра
вилъ, постановленій и формъ къ правильному веденію 
онаго. 1893 г. 2 руб.

49. Ею же. Церковное хозяйство, или правила и по
становленія касательно благоустройства храмовъ, благо
чинія въ оныхъ, веденія церковнаго хозяйства и построй
ки церквей, молитвенныхъ домовъ и часовень. 1891г. 2 р.
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50. Забѣлинъ П. Права и обязанности пресвитеровъ 
по основнымъ законамъ христіанской Церкви и церковно
гражданскимъ постановленіямъ Русской Церкви. Кіевъ. 
1884 г.

51. Покровскій С. Практическое руководство для па
стырей. 2_руб.

52. Дьяченко I. Вопросы па исповѣди. 1894 г. 30 к.

III.
Проповѣди и пособія для составленія проповѣдей.

53. Дьяченко Г. свящ. Уроки и примѣры христіанской 
вѣры. Систематическій сборникъ избранныхъ святооте
ческихъ изреченій, краткихъ церковно-историческихъ по
вѣствованій и разсказовъ изъ житій святыхъ и другихъ 
статей духовпаго содержанія, расположенныхъ по плану 
первой части „Пространнаго православнаго катихизиса", 
наглядно и подробно изъясняющихъ содержаніе ея. Опытъ 
католической христоматіи. М. 1894 г. 2 руб.

54. Ею же. Уроки и примѣры христіанской надежды. 
М. 1894 г. 2 руб.

55. Ею же. Уроки и примѣры христіанской любви. 
М. 1894 г. 2 руб.

56. Ею же. Ежедневныя поученія въ Словѣ Божіемъ 
но руководству Евангельскихъ и Апостольскихъ чтеній 
въ дни воскресные, праздничные и седмнчные всего года. 
3 тома. М. 1897 г. 7 руб.

57. Его же. Катихизическія поученія. М. 1898 г.
58. Ею же. Поученія на частные случаи. 1898 г.
59. Допатинскій II. свяіц. Поученія для сельскаго 

возсоединеннаго отъ уніи народа. Кіевъ. 1887 г. 3 р.
60. Нордовъ В. Сѣятель благочестія, или нолныіі кругъ 

церковныхъ бесѣдъ, поученій и словъ. 2 т. СПБ. 1892 г. 
5 руб.

61. Стратилатовъ Іі. Катихизическія бесѣды къ сель
скимъ прихожанамъ. Изд. 5, СПБ. 1893 г. 1 руб. 50 к.

62. Лрхангели-кій I., свяіц. Поученія къ простому 
народу. Изд. 6-е СПБ. 1889 г. (Поученія эти почти всѣ 
посвящены обличенію суевѣрій, существующихъ среди 
простаго народа). 1 руб. 50 к.

63. Шумовъ II. свящ. Бесѣды на воскресныя Апо
стольскія чтенія. М. 1893 г. 60 коп.
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64. Его же. Сборникъ общепонятныхъ поученій на 
всѣ воскресные и праздничные дни. М. 1892 г. Вып. 
І й 1 руб., вып. 2-й 1 руб. 30 коп.

65. Ею же. Уроки изъ жизни святыхъ. 43 поуче
нія. М. 1888 г. 60 кои.

66. ■—- Вын. 2-й 36 бесѣдъ, 1895 г. 75 коп.
67. .... Вын. 3-й 10 бесѣдъ, 1892 г. 20 кон.
68. — Вып. 4-й 53 бесѣды, 1896 г. 60 коп.
69. Ею же. Девять бесѣдъ о покаяніи 1888 г. 15 к.
70. Иннокентій Архіеп. Херсонскій. Сочиненія XI т. 

28 руб.
71. Ею же. Послѣдніе дни земной жизни Господа 

нашего Іисуса Христа. СПБ. 1887 г. Иннокентіи 3 р.
72. Димитрій Архіеп. Херсонскій. Полное собраніе 

проповѣдей. 1890 г. 5 т. 8 руб. 75 коп.
73. Филаретъ Митроп. Московскій. Слова и рѣчи 5 том. 

8 руб. 50 коп.

Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ
Управленія взаимно-вспомогательной кассы духовенства 

Подольской епархіи.
За мѣсяцъ февраль 1898 года.

а) На 1-е февраля оставалось налич. 13.677 р. 32 к., 
бил. 630.000 руб., долга за строительнымъ капиталомъ 
Управленія свѣчной операціи 114.450 р.,—всего 758.127 р. 
32 коп.

б) Поступило-, по вѣд. Js 1-й 708 р. 88 к., отъ вклад
чиковъ 6.328 р. 75 к., недоимокъ съ °/о-ми 201 р. 45к., 
°/о-въ отъ капитала 28 руб. 8 к. и возвращено неви
данной пенсіи 6 р.; всего 7.273 р. 16 к.

в) Израсходовано: на пенсіи и един, пособія 6.215 руб. 
85 к., иа содержаніе служащихъ въ Управленіи и др. 
расходы 177 р. 88 к., а всего 6.393 р. 73 к.

г) Осталось къ марту: нал. 14.556 руб. 75 к., бил. 
630.000]). и долга 114.450 р., — всего 759.006 р. 75 к.
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Отъ Правленія Подольскаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства.

(Къ свѣдѣнію родителей и опекуновъ).

Производившіяся въ прошлыхъ годахъ испытанія дѣво
чекъ, желающихъ поступить въ 1-й классъ Подольскаго жен
скаго училища духовнаго вѣдомства, показали, что подготовка 
экзаменующихся часто бываетъ неудовлетворительной. Объясняя 
это явленіе тѣмъ, что многіе родители и опекуны не знаютъ, 
въ чемъ должна состоять подготовка дѣтей для поступленія ихъ 
въ 1-й классъ Подольскаго женскаго училища духовнаго вѣдом
ства, Правленіе названнаго училища считаетъ необходимымъ 
объявить родителямъ и опекунамъ нижеслѣдующее.

I. Пріемныя испытанія для поступленія въ первый классъ 
Подольскаго женскаго училища будутъ производиться по Закону 
Божію, русскому и церковно-славянскому языкамъ и по ариѳмети
кѣ въ предѣлахъ того курса, какой указанъ Сѵнодальной про
граммой для приготовительнаго класса епархіальныхъ женскихъ 
училищъ, а именно:

II. Но Закону Божію экзаменующіяся должны знать: а) что 
такое молитва, какъ раздѣляются молитвы по содержанію и по 
времени произношенія, гдѣ можно молиться, какими внѣшними 
дѣйствіями сопровождается молитва, кому мы молимся, о комъ 
и о чемъ мы должны молиться; б) молитвы: 1) начинательныя: 
„Царю Небесный; трисвятое, Пресвятая Тройце, помилуй насъ; 
молитву Господню; Пріидите поклонимся. 2) Утреннія: Отъ сна 
востаьъ, благодарю Тя, Святая Троице; Къ Тебѣ, Владыко Че- 
ловѣколюбче, отъ сна зоставъ прибѣгаю; молитву ко Пресвятой 
Богородицѣ и къ Ангелу Хранителю. 3) На сонъ грядущимъ: 
Боже вѣчный и Царю всякаго созданія; Господи, не лиши мене- 
небесныхъ Твоихъ благъ; молитвы ко Пресвятой Богородицѣ и 
къ Ангелу Хринителю. 4) Пѣсни Пресвятой Богородицѣ: Бого
родице Дѣво, радуйся; Достойно есть яко воистину блажити Тя 
Богородицу; Милосердія двери отверзи намъ. 5) Молитву за Ца
ря и отечество. 6) Молитвы за живыхъ и умершихъ. 7) Молит
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вы предъ ученіемъ и послѣ ученія, предъ обѣдомъ и послѣ обѣ
да; молитвы предъ Причащеніемъ; молитву святаго Ефрема Си
рина. в) Наконецъ, они должны быть знакомы съ праздниками 
и постами Православной Церкви, а также важнѣйшими событіями 
Священной Исторіи, преимущественно съ тѣми, которыя воспоми
наются въ великіе праздники и въ дни Страстной недѣли.

III. По русскому и Церковно-Славянскому языкамъ отъ. посту
пающихъ требуется свободное, правильное, бѣглое и осмыслен
ное чтеніе, знаніе наизусть небольшихъ прозаическихъ и стихо
творныхъ отрывковъ, знакомство съ предложеніемъ и его глав
ными членами и умѣніе различать части рѣчи. Сверхъ того, отъ 
нихъ требуется умѣніе писать съ соблюденіемъ элементарнѣй' 
шихъ правилъ правописанія.

IV. По ариѳметикѣ отъ экзаменующихся требуется умѣніе
умственно производить дѣйствія съ цѣлыми числами въ предѣ
лахъ первой сотни и знакомство съ наиболѣе употребительными 
мѣрами. __________

Вакантныя мѣста.
а) Священническія:
1) Въ с. Николаевкѣ Винницкаго у., съ 10 ноября.
2) Въ с. Рудковцахъ Ушицкаго у., съ 21 февраля.
3) Въ с. Гуляхъ Ушх.цкаго уѣзда, съ 17 февраля.
4) Въ с. Великой Бубновкѣ Проскуровскаго у. съ 5 марта.
5) Въ с. Михалковцахъ Проскуровскаго у., съ 28 іюля.
б) Въ с. Коневой, Могилевскаго у., съ 26 октября.
7) Въ е. Захарьяшевка, Брацлавскаго у., съ 14 марта; 

прихожанъ 636 д. об. пола, церковной земли 60 д. 600 кв. с., 
жалованья 300 руб., причтовыя постройки есть.

8) Въ с. Лозовой Могилевскаго у., съ 14 марта; прихожанъ 
1020 д. об. пола, церковной земли 65 д. 666 кв. саж., жало
ванья 300 руб. въ годъ, причтовыя постройки есть.

6) Діаконскоѳ:
При О.гмополъсколіь соборѣ съ 18 марта; прихожанъ 2884, 

церк. земли 52 д. 930 с., жалованья 180 р., церк. постройки
есть.
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в) Псаломщическія:
1) Въ с. Калитинцахъ Проскуровскаго у., съ 30 октября.
2) Въ с. Фурмановкѣ Каменецкаго у., съ G ноября.
3) Въ с. Старомъ Порѣчьѣ Проскуровскаго у., съ 11 окт.
4) Въ с' Гелетанцахъ Проскур. у., съ 27 февраля.
5) Въ с. Бережной Литин. у., съ 1 марта.
6) Въ с. Остапковцахъ ІІроскур. у. съ 1 марта
7) Въ лі. Снитковѣ Могилев, у., съ 6 марта.
8) Въ с. Лѣсковцахъ Кам. у., съ 6 марта.
У) Въ с. Требухахъ Литин. у., съ 7 марта.

10) Въ с. Маниловкѣ Проскуровскаго у., съ 27 декабря.
11) Въ с. Маріановкѣ Кам. у., съ 17 января.
12) Въ с, Кожуховѣ Литин. у., съ 18 января.
13) При Николаевской церкви г. Балты, съ 6 февраля.
14) При Ямпольскомъ соборѣ (второ-псал.), съ 27 января,
15) Въ с. Книжковцахъ Летичевскаго уѣзда, съ 28 января.
16) Въ с Остаткахъ Проскуровскаго у., съ 18 февраля.
17) Въ л. Калиновкѣ, Винницкаго у., съ 16 марта; прихо

жанъ 1134, церк. земли 36 д. 2249 с., жалованья 50 р. въ годъ, 
церк. постройки есть.

18) Въ с. Пирожной Ольгопольскаго у., съ 10 марта: прихо
жанъ 1994, церк. земли 50 д. 438 с., жалованья 50 р. въ годъ, 
церк. постройки есть.

19) Въ с. Зяньковцахъ, Летичевскаго у., съ 14 марта; прихо
жанъ 1410, церк. земли 105 д. 1253 с., жалованья 50 руб. въ 
годъ, церк. постройки есть.

СОДЕРЖАНІЕ: Распоряженія Епархіальнаго Начальства. Перемѣны 
но службѣ.— Награды.— Отчетъ о состояніи градскихъ Каменецкихъ цер
ковныхъ школъ въ 1897 г.— Списокъ книгъ, рекомендуемыхъ къ пріобрѣте
нію въ Окружныя Благочинническія Библіотеки Подольской епархіи.— Вѣ
домость о приходѣ и расходѣ суммъ Управленія взаимно-всіюмогательной кассы 
духовенства Подольской епархіи.-- Вакантныя мѣста.— Отъ Правленія По- 
дельсваго женскаго училища духовнаго вѣдомства.— Объявленія.

Приложеніе: Кассовый отчетъ Управленія взаимновспомогательной 
кассы духовенства Подольской епархіи за 1896 годъ.

Редакторъ священникъ Евфимій Сѣцинскій.

Цензоръ священникъ Илія Лебедевъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Дно роялей, піанино я вотно-музышьныи магазинъ

Симъ честь имѣю довести до свѣдѣнія почтеннѣйшей публи
ки г. Винницы и ея окрестностей, что 15 января 1898 г. мною 
вновь полученъ транспортъ роялей, піанино и духовыхъ ин
струментовъ заграничныхъ и русскихъ фортепіанныхъ фирмъ, а 
именно:

РОЯЛИ:
Юліуса Блютнера, Лейпцигъ, № 5, кабинетный 2 арш. 

11 вер., октавъ, цѣною 825 руб.,
Мекленбурга—7 октавъ съ перекрестными струн. 550 руб.

ПІАНИНО:
Wilh. Schimmel uud С», Lejpzig, цѣною 425 руб. СЪ украшеніемъ
F. Weber, Berlin, 360 руб.
А. Kunz, Berlin 300 руб.
А. Fibigen 400 руб., съ верхушкой.
Мюльбаха, С.-Петербургъ, 475 руб.
Г. И. Мекленбурга, Кіевъ, отъ 400 руб. до 600 руб., съ 

украшеніемъ,
А. Стробль, Кіевъ, съ украшеніемъ 425р. идор., съ верхушкой.
К. М. Шредеръ, С.-ІІетербургъ, отъ 400 руб. и дор.
Братьевъ Дидерихсъ, С.-Петербургъ, отъ 400 руб. и дор.
I. Кузе, Дрезденъ, № 4. Кабинетное выше 1 арш. 13 вер. 

400 руб. Тоже № 3 салонное 1 арш. 15 вер. 7 октавъ 425 руб.
Эд. Зейлеръ, Берлинъ, Лигницъ, вышин. 1 арш. 13 вер. 

7 окт., 350 руб.
Швехтена, Берлинъ.
Шитмаера, Штутгардъ.
Romhildt, Weimar.
Капса, Дрезденъ.



Всѣ вышесказанные инструменты продаются за 
наличныя деньги и съ разсрочкою, по условію.

Фисгармоніи американскія двухъ фабрикъ: 1-ой фабрики 
въ 5 октавъ 6 регистровъ и 2 у колѣнъ и 2-й фабрики въ 5 
октавъ и 6, изъ коихъ 1 у колѣнъ, дубоваго дерева, практичныя 
для Школьнаго и салоннаго употребленія, хорошаго мягкаго, ров
наго и полнаго тона,-—Первыя 170 руб., вторыя 1 ёо руб.

Большой выборъ скрипокъ, футляровъ для скрип, отъ 2 руб. 
50 коп. и дор., смычковъ, віолинчелей. цитръ, гитаръ отъ 3 руб. 
50 кои. до 25 руб... разныхъ сортовъ, корнетовъ а пистонъ, трубъ 
альтовъ, теноровъ и басовъ, съ„внутренними вентилями; флейтъ, 
кларнетовъ, пиколо-флейтъ, струнъ скрипичныхъ и для разныхъ 
инструментовъ, камертоновъ нормальныхъ, нотъ для разныхъ 
инструментовъ и пѣнія и всевозможныхъ принадлежностей для 
музыкальныхъ инструментовъ.

Рояли собственнаго укорачиванія, за крѣпость инструмента 
и прочность механизма которыхъ ручаюсь.

Рояли моего укороченнаго производства имѣютъ длину 
2 арш. 4 вер., съ хорошимъ пѣвуч. тономъ, отъ 160 руб. до 
200 руб.

При моемъ фортепіано-нотномъ магазинѣ открыта форте
піанная мастерская, въ которую принимаю всевозможныя почин
ки роялей, піанино и фисгармоній;—однимъ словомъ, привожу 
инструментъ до новаго вида, и хорошаго тона, если старый инстру
ментъ того достоинъ.

Остаюсь Съ совершеннымъ почтеніемъ
Винницкій фортепіанный мастеръ Б. А. Мисѣвскіи.

Правленіе Южно-Русскаго Промышленнаго Банка
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что въ непродолжитель
номъ времени Банкъ переходитъ въ собственное помѣ
щеніе, на углу Крещатика и Николаевской улицы.

Въ новомъ помѣщеніи имѣется стальная вполнѣ 
безопасная комната съ несгоряемымп ящиками (сефами) 
для пользованія публики, условія пользованія коими со
общаются въ Правленіи Банка.

КАПИТАЛЫ БАНКА:
Основной. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000 рублей
Запасный. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.332.980 р. 59 к.

Бъ настоящее время, впредь до измѣненія, Банкъ платитъ: 
ио текущимъ обыкновеннымъ счетамъ 3% годовыхъ
„ вкладамъ до востребованія . .
„ „ на R мѣсяцевъ . . .
„ „ „ 1 годъ и болѣе .

Гербовыя MfjpKii по текущимъ счетамъ и вкладамъ Банкъ 
принимаетъ на себя.

3%
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ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.ПОУЧЕНІЯ О РЕЛИГІОЗНОМЪ ВОСПИТАНІЙ ДѢТЕЙ.
Преосвященнѣйшаго Иринея, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.

ПОУЧЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

О предохраненіи дѣтей оть любостяжанія.

Коренъ встьХЪ золь есть сребролюбіе
(1 Тим. 6, 10).

Второй смертный грѣхъ есть любостяжаніе. Онъ 
состоитъ въ томъ, что человѣкъ всею душею, всѣмъ 
сердцемъ, всѣмъ помышленіемъ своимъ отдается день
гамъ, пріобрѣтенію и накопленію имущества, оставаясь 
безчувственнымъ и жестокосерднымъ къ нуждающимся. 
Едвалн есть другой столь распространенный порокъ, 
гнусность и Грѣховность коего была бы столь мало 
сознаваема, какъ любостяжаніе. А между тѣмъ Слово 
Божіе корнемъ всѣхъ золъ называетъ сребролюбіе, и о 
тѣхъ, которые желаютъ обогащаться, Ап. Павелъ гово
ритъ, что они „впадаютъ въ искушеніе, и въ сѣть, и 
во многія безразсудныя и вредныя похоти, которыя по-
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гружаютъ людей въ бѣдствіе и въ пагубу" (1 Тим. б, 
10). Въ другомъ же мѣстѣ тотъ же Апостолъ любо
стяжаніе поставляетъ въ числѣ тѣхъ пороковъ, кото
рые исключаютъ человѣка изъ царства небеснаго. Такъ 
онъ учитъ: „знайте, что никакой любостяжатель, кото
рый есть идолопоклонникъ, не имѣетъ наслѣдія въ цар
ствѣ Христа и Бога“ (Еф. 5, 5). Ан. Петръ пріучен
ныхъ къ любостяжанію называетъ „чадами проклятія" 
(2 Пет. 2,14). Если же это такъ, то отсюда видите, родите
ли, что и вамъ самимъ необходимо беречься этого порока 
и въ то же время предохранять отъ него дѣтей своихъ. 
Сегодня я коснусь только послѣдняго пункта и пред
ставлю отвѣтъ на вопросъ: какъ нужно поступать ро
дителямъ, чтобы предохранить дѣтей своихъ отъ любостя
жанія и скупости?

Весьма многіе родители—сознательно или безсозна
тельно— сами посѣваютъ, насаждаютъ и вкореняютъ въ 
душахъ дѣтей своихъ страсть любостяжанія. Во мно
гихъ, даже можно сказать — въ большей частп семействъ, 
дѣти де«ь въ день ни о чемъ почти не слышатъ боль
ше разговоровъ, какъ о деньгахъ, о доходахъ, о жа- 
лованьѣ, о заработкахъ. Получить хорошее, доходное мѣ
сто и большое жалованье поставляется для нихъ главною 
задачею жизни; богатство прославляется, какъ высшее 
счастье, бѣдность—какъ величайшее несчастіе. Къ такимъ 
рѣчамъ представляются и примѣры, которые и дѣти еже
дневно видятъ предъ глазами. Съ дѣтства они замѣчаютъ, 
что людей уважаютъ и цѣнятъ по той мѣрѣ, въ какой кто 
обладаетъ состояніемъ, имуществомъ. Въ нѣкоторыхъ 
семействахъ, особенно ремесленниковъ, для увеличенія 
хозяйственныхъ денежныхъ заработковъ даже малыхъ
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дѣтей заставляютъ—иногда непосильно, даже въ вос
кресные и праздничные дни,—работать съ ущербомъ 
для ихъ здоровья и тѣлеснаго развитія. Въ виду всего 
этого, иначе и быть не можетъ, какъ только то, что 
дѣти постепенно пріучаются къ мысли, что люди для 
того и существуютъ, чтобы такъ или иначе пріобрѣ
тать деньги, что деньги на свѣтѣ — самое главное.

Въ нѣкоторыхъ приходахъ, какъ сообщаютъ мнѣ, 
мальчики, обученные въ приходской школѣ церковно
му пѣнію и еще продолжающіе свое школьное ученіе, 
не хотятъ даромъ пѣть въ церковномъ хорѣ своей 
приходской церкви и, ио наставленію родителей, требу
ютъ, чтобы имъ давали но нѣсколько копѣекъ за каж
дую службу. Очевидно, что жалкіе родители этихъ не
счастныхъ дѣтей смотрятъ на нихъ, какъ на доходную 
статью въ хозяйствѣ. Но что выйдетъ изъ этпхъ дѣ
тей? Вырастутъ они и будутъ дѣлать только то, за 
что можно получить деньги; въ храмѣ Божіемъ ихъ 
уже никто не увидитъ, такъ какъ за посѣщеніе цер
кви денегъ никто не даетъ... Родители такимъ обра
зомъ оказываются виновниками нравственной порчи и 
отпаденія своихъ дѣтей отъ Бога; сознательно или без
сознательно—они пріучаютъ дѣтей своихъ служенію ма
монѣ и золотому тельцу и отчужденію отъ Бога. Тан
цы евреевъ въ пустынѣ у Сипая вокругъ золотаго 
тельца наглядно показываютъ, какія дѣйствія произво
дитъ любостяжаніе на религіозную жизнь. Гдѣ кланя
ются золотому тельцу—деньгамъ, тамъ уже нѣтъ почте
нія и поклоненія истинному Богу.

Любостяжаніе можетъ обнаруживаться въ дѣтяхъ 
различнымъ образомъ. Большею частію оно въ малыхъ
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дѣтяхъ высказывается въ томъ, что нѣкоторые изъ 
нихъ все стараются захватить и присвоить, и изъ того, 
что получаютъ, ничего не хотятъ дать братьямъ и се
страмъ, или другому кому-либо. Чтобы предохранить 
дѣтей охъ этой гнусной страсти, родители должны на
правлять ихъ къ противоположной сему пороку добро
дѣтели, именно —къ щедрости. Это можетъ быть достиг
нуто, когда вы будете пріучать дѣтей дѣлиться съ 
другими тѣмъ, что они получили, а также, чтобы они 
собственноручно подавали нищему милостыню, оказыва
ли услуги бѣдняку и т. п. Но учите дѣтей щедрости 
не только изъ естественнаго состраданія, но и по религі
ознымъ основаніямъ, внушая имъ, что данное нищимъ 
Спаситель принимаетъ, какъ еслибы это дано было 
Ему Самому; учите дѣтей словамъ Господа: „лучше 
давать, чѣмъ принимать“ (Дѣян. 20, 35); пусть рука его 
учится благотворенію, чтобы оно узнало, какое бла
женство въ даяніи.

Далѣе, любостяжаніе часто обнаруживается въ дѣ
тяхъ въ видѣ недовольства всѣмъ окружающимъ нхъ. 
Поэтому, если вы хотите предотвратить своихъ дѣтей 
отъ любостяжанія, то старайтесь пріучить ихъ доволь
ствоваться тѣмъ, что имѣютъ. Они должны быть до
вольны пищею, довольны своею одеждою, довольны сво
ими играми, довольны всѣмъ окружающимъ ихъ. Дер
житесь по отношенію къ дѣтямъ правила: „кто недо
воленъ тѣмъ, что ему дано, тотъ ничего не получитъ?' 
Недовольно дитя тою пищею, которую вы ему предла 
таете, одеждою или игрушками, которыя вы ему ку
пили, кажутся они ему не довольно хорошими и кра
сивыми—возьмите назадъ: это полезно подѣйствуетъ на 
неиспорченное дитя.
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Нерѣдко случается, что дѣти но любостяжанію 
позволяютъ себѣ присваивать чужія вещи. Будьте осо
бенно внимательны на этотъ счетъ. Если замѣтите у 
вашихъ дѣтей вещи, какихъ вы не давали, напримѣръ, 
игрушки, школьныя письменныя принадлежности и т. п., 
спрашивайте всегда, откуда взялись у нихъ эти вещи, 
и если окажется, что они взяли у товарищей, строго 
приказывайте немедленно возвратить. Пересматривайте 
время отъ времени классныя ихъ вещи, нѣтъ ли тамъ 
чужихъ перьевъ, ручекъ, карандашей, тетрадей и 
книгъ. Если дѣти приносятъ домой найденное на улицѣ 
или въ классѣ, требуйте, чтобы они объявили въ клас
сѣ, не потерялъ ли кто найденной пмъ вещи. Не допу
скайте также, чтобы дѣти обмѣнивались своими вещами 
между собою, а тѣмъ болѣе продавали ихъ, потому 
что ири этомъ они легко могутъ научиться обману. 
Внушайте имъ, сколько возможно раньше, что неправ
дою нажитое въ прокъ не пойдетъ. Научите своихъ 
дѣтей съ раннихъ лѣтъ ихъ жизни умѣть различать 
мое и твое. Поэтому не допускайте, чтобы они само
вольно брали вещи своихъ братьевъ и сестеръ и поль
зовались ими, потому что чрезъ это ослабляется чув
ство права и уваженія къ чужой собственности. На
противъ, вы должны наставлять дѣтей, дабы они помо
гали другъ другу и, въ случаѣ надобности, не отказы
вались ссудить брата или товарища своими вещами.

Если вы, родители, желаете сохранить своихъ дѣ
тей отъ любостяжанія, въ какомъ бы видѣ то ни про
являлось у нихъ, если не хотите воспитать пхъ раба
ми мамоны, то должны словомъ и примѣромъ свонмъ 
учить ихъ понимать истинную цѣну земныхъ благъ.
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Учите словомъ. разъясняя имъ, что деньги и имущество 
—не высшее благо на землѣ, что существуетъ высшее 
благо, именно—добродѣтель и правда, которыя един
ственно „имѣютъ цѣну предъ Богомъ, что человѣку 
нѣтъ пользы, хотя бы онъ пріобрѣлъ весь міръ, и при 
этомъ повредилъ душѣ своей. Учите своимъ примѣромъ. 
не нарушая изъ-за любостяжанія своихъ религіозныхъ 
обязанностей, какъ нагір., молитвы, посѣщенія богослу
женій и т. и., показывая имъ, наконецъ, всею своею 
жизнію, что деньги и имущество не самое главное для 
васъ, что главное для васъ — будущее блаженство душъ 
вашихъ.

Показалъ я вамъ, какъ вы должны побѣждать въ 
дѣтяхъ вашихъ склонность къ любостяжанію и предохра
нять ихъ отъ этого гнуснаго и весьма опаснаго порока. 
Слѣдуйте же предлагаемымъ мною указаніямъ. Учите 
дѣтей своихъ быть щедрыми и довольными; воспиты
вайте въ нихъ чувство честности, внушайте имъ глу
бокое отвращеніе ко всякаго рода неправдѣ, учите ихъ 
словомъ и примѣромъ знать надлежащую цѣну зем
ныхъ благъ. Воспитывайте такимъ образомъ своихъ дѣтей 
не только для земли, по и для Бога и неба, заботьтесь 
не только о смертномъ ихъ тѣлѣ, но и о безсмертной 
душѣ; воспитывайте ихъ не только для краткаго срока 
предстоящей имъ земной жизни, но и для безконечной 
вѣчности. Аминь. .
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II О УЧЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

О зависти въ дѣтяхъ.

Завистью діавола вошла въ міръ 
смерть, и испытываютъ ее принадле
жащіе къ удѣлу его (Прем. 2, 24).

Третій весьма распространенный у дѣтей порокъ, на 
своевременное искорененіе коего родители должны обра
щать самое заботливое, самое серьезное вниманіе, есть 
зависть. Для человѣка завистливаго невыносимо благо
получіе ближняго: онъ терзается скорбію, его гложетъ 
печаль, когда ближній его наслаждается благоденствіемъ 
п счастіемъ жизни; за то сердце его исполняется радо
стію и удовольствіемъ, когда ближній испытываетъ зло
получіе и несчастіе. Далъ бы Богъ, чтобы среди васъ, 
слушатели, не нашлось ни одного такого человѣка. За
дача моей настоящей проповѣди дать вамъ отвѣтъ на 
вопросъ: что должны дѣлать родители, дабы не допустить 
развиваться въ сердцахъ дѣтей зависти и недоброже
лательству? Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ замѣтьте слѣ
дующія пять правилъ.

Первое правило. Задерживайте своевременно всякое 
проявленіе въ дѣтяхъ зависти. Опа можетъ проявиться 
въ нихъ въ самыхъ различныхъ формахъ. Обращу ваше 
вниманіе на нѣкоторые примѣры того, какъ обнаружи
вается этотъ гнусный порокъ въ самыхъ маленькихъ 
дѣтяхъ, такъ какъ общія замѣчанія мало могутъ помочь 
въ данномъ случаѣ. Если дѣти за столомъ торопливо 
спѣшатъ подставить свои тарелки, въ видимомъ безпо
койствѣ, что, пока дойдетъ очередь до нихъ, други иъ 
роздано будетъ, а имъ останется немного; если они,
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бросая по сторонамъ взоры, начинаютъ быстро ѣсть, 
чтобы упредить другихъ и получить еще добавку: если 
дитя мрачнымъ взоромъ оглядываетъ тарелки братьевъ 
и сестеръ, думая, что они больше его получили; если 
оно полученную порцію сравниваетъ съ другими, чтобы 
видѣть, не получилъ ли кто больше; если они сравни
ваютъ купленныя для нихъ игрушки, классныя принад
лежности и платье съ такими же вещами у братьевъ и 
сестеръ, не получилъ ли кто лучшей вещи,—если вы это 
и подобное замѣчаете въ своемъ дѣтяти, то это—види
мый знакъ его завистливаго сердца. Такихъ порочныхъ 
проявленіи вы, родители, не должны терпѣть, обязаны 
всячески искоренять ихъ, гдѣ-бы и когда-бы они ни про
явились. Напротивъ, вы должны пріучать своихъ дѣтей 
къ тому, чтобы они довольны были тѣмъ, что получаютъ. 
Если дитя отталкиваетъ подаваемую ему вещь, потому 
что и другое дитя получило то же, то это доказательство, 
что зависть пустила уже въ немъ глубокіе корни, и оно 
за такой свой поступокъ заслуживаетъ всегда серьез
наго и чувствительнаго наказанія.

Другая сторона зависти есть злорадство, которое 
весьма часто встрѣчается у дѣтей. Оно также обнару
живается въ дѣтяхъ различнымъ образомъ. Если дѣти 
злобно улыбаются, когда кого-либо изъ братьевъ или то
варищей наказываютъ за что-нибудь, или еще насмѣ
хаются надъ наказываемымъ, то эти недобрыя дѣти за
служиваютъ такого же наказанія, какъ и наказанный. 
Если дѣти лживо жалуются другъ на друга, лживымъ 
образомъ сваливаютъ вину7 другъ на друга съ злобною 
цѣлію, то это должно быть всегда строго наказываемо. 
Если дѣти передаютъ и о дѣйствительныхъ проступкахъ
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своихъ братьевъ пли товарищей, то и этого нельзя оста
влять безъ порицанія, когда это дѣлается ими съ цѣлью, 
чтобы другой былъ наказанъ. Вообще, доноиіенія отъ 
дѣтей только тогда должно терпѣть, когда отецъ плп 
мать, законоучитель или учитель, поставляютъ ихъ для 
надзора или порядка и требуютъ правдивыхъ отвѣтовъ. 
Но при этомъ нужно учить ихъ, чтобы они, подобно пре
красному Іосифу, сообщали о проступкахъ своихъ 
братьевъ, сестеръ или товарищей пе изъ злорадства, но 
дабы предохранить отъ грѣха.

Второе правило. Не вызывайте сами зависти въ серд
цахъ дѣтей своихъ. Это происходитъ часто отъ того, что 
родители пристрастно поступаютъ въ отношеніи къ дѣтямъ: 
одно предпочитаютъ другому. Христіанскіе родители не 
должны имѣть между своими дѣтьми такъ называемыхъ лю • 
бимцевъ; долгъ ихъ—относиться ко всѣмъ съ равною лю
бовію, мѣрить всѣхъ одною и тою я;е мѣрою, такъ какъ въ 
противномъ случаѣ родители сами возбуждаютъ зависть въ 
сердцахъ тѣхъ дѣтей, которыя считаютъ себя презирае
мыми. Въ пищѣ, въ одеждѣ, въ подаркахъ не должно 
одному давать предпочтеніе иредъ другими, но для всѣхъ 
должна быть одна мѣрка. Похвала и порицаніе, награды и 
наказанія также должны быть для всѣхъ соразмѣряемы 
въ равной мѣрѣ: нельзя пропускать безъ вниманія млад
шему то, что обыкновенно порицается и наказывается 
въ старшихъ. Какія печальныя послѣдствія могутъ 
происходить отъ того, когда неодинаково относятся къ 
дѣтямъ, когда одного предпочитаютъ другимъ, видимъ 
на примѣрѣ братьевъ Іосифа, котораго отецъ больше 
любилъ, чѣмъ другихъ; извѣстно, что это до того оже
сточило его братьевъ, что они сначала хотѣли убить его. 
а потомъ продали въ рабство.
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Третье правило. Не учите дѣтей этому гнусному по
року своимъ примѣромъ. Если дѣти часто слышатъ, какъ 
отецъ или мать съ завистью и зложелательствомъ гово
рятъ о своихъ знакомыхъ и сослуживцахъ, позволяютъ 
себѣ злорадственные о нихъ разсказы; если недостаточ
ные родители въ присутствіи дѣтей своихъ бранятъ лю
дей богатыхъ, часто выражаютъ свое недовольство, что 
они не такъ богаты, не такъ счастливы въ своихъ дѣ
лахъ, въ своихъ предпріятіяхъ, какъ тотъ или этотъ,— 
вообще, если дѣти дома почти ежедневно и ежечасно 
ничего другаго не слышатъ, кромѣ завистливыхъ, зло
желательныхъ рѣчей о своихъ ближнихъ, то можетъ ли 
быть иное, какъ не то, что зависть, зложелательство 
пуститъ корни въ нѣжныя души дѣтей, которыя ко злу 
гораздо воспріимчивѣе, чѣмъ къ добру?

Четвертое правило. Учите своихъ дѣтей ненавидѣть 
зависть и гнушаться ея, какъ богопротивнаго порока. 
Зависть есть гнусный порокъ; но не это должно быть 
главнымъ основаніемъ, почему ваши дѣти должны избѣ
гать его. Зависть есть глупый порокъ, такъ какъ онъ 
не только не приноситъ завистливому никакой пользы и 
выгоды, а напротивъ — одинъ вредъ, отравляя ему жизнь 
ядовитымъ своимъ зложелательствомъ. Но и не это 
только должно побуждать васъ предостерегать отъ за
висти дѣтей вашихъ. Они должны потому прежде всего 
избѣгать этой страсти и гнушаться ея, что это предъ 
Богомъ величайшій грѣхъ, что Богъ запретилъ ее. Какъ 
противна зависть въ очахъ Бояііпхъ, вы лучше всего 
можете, родители, показать своимъ дѣтямъ на томъ, что 
зависть происходитъ отъ діавола; онъ принесъ зависть 
въ міръ, позавидовавши счастію Адама и Евы, которымъ
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они наслаждались въ раю. Какъ отвратителенъ предъ 
Богомъ норокъ зависти, вы можете, далѣе, научить дѣ
тей своихъ, указавъ на то великое зло, которое прои
зошло уже изъ зависти: изъ зависти сатана соблазнилъ 
нашихъ прародителей па грѣхъ; зависть сдѣлала Каина 
братоубійцею; по зависти братья продали Іосифа; за
висть побудила фарисеевъ ложно обвинять Господа Іи
суса Христа и требовать Его смерти. Какъ богонена
вистна зависть, можете, наконецъ, показать своимъ дѣ
тямъ, разъяснивъ имъ, что завистливый подражаетъ діа
волу, уподобляется ему и потому нѣкогда будетъ раз
дѣлять жребій съ діаволомъ. Самое худшее, что можно 
сказать о зависти, сказано словомъ Божьимъ устами 
Премудраго: завистью діавола вошла, вз міръ смерть, и испы
тываютъ ее принадлежащіе къ удѣлу его.

Послѣднее правило. Насаждайте съ самыхъ раннихъ 
лѣтъ въ сердцахъ дѣтей вашихъ противоположную этому 
пороку добродѣтель именно—благорасположеніе ко всѣмъ 
и доброжелательство,—вообще ту любовь къ ближнимъ, 
которая всегда и во всякомъ случаѣ поступаетъ по сло
вамъ Спасителя: во всемъ, какъ хотите, чтобы съ вами 
поступали люди, такъ поступайте и вы. съ ними (Мѳ. 7, 
12). Родители должны словомъ и примѣромъ учить дѣ
тей своихъ искренней, дѣятельной любви къ ближнимъ, 
быть сострадательными къ бѣднымъ и нуждающимся, къ 
братьямъ, сестрамъ и другимъ дѣтямъ, быть уступчи
выми, услужливыми и добрыми. Дѣти должны пріучаться 
радоваться благополучію ближняго и скорбѣть о его не
счастій; они должны, по слову Апостола, радоваться 
съ радующимися гі плакать съ плачущими (Рим. 12, 15). Они 
должны учиться взаимно переносить недостатки и не
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быть доносчиками о проступкахъ своихъ братьевъ, 
сестеръ и соучениковъ. Съ самыхъ раннихъ лѣтъ ими 
должно быть усвоено высокое значеніе заповѣди о люб
ви къ ближнимъ, которую Спаситель поставляетъ на
равнѣ съ заповѣдью о любви къ Богу и слѣдованіе 
коей Онъ считаетъ признакомъ Своихъ учениковъ: по 
тому, говоритъ Онъ, узнаютъ, что вы Мои ученики, если 
имѣете любовь между собою (Іоан. 13, 35).

Указалъ я вамъ, родители, главные способы, какъ 
побѣждать и искоренять въ сердцахъ дѣтей вашихъ за
висть и недоброжелательство. Бы слышали, какой глу
пый порокъ зависть, такъ какъ тому, кто одержимъ за
вистью, она не приноситъ никакой пользы, — напротивъ, 
только отравляетъ жизнь; вы слышали, какой противо
христіанскій грѣхъ зависть, такъ какъ она идетъ на
перекоръ главной заповѣди христіанской: возлюби ближ
няго твоего, кикъ самаго себя (Мѳ. 22, 34). Указалъ я 
вамъ, что зависть—истинно діавольскій порокъ, такъ какъ 
онъ происходитъ отъ діавола и уподобляетъ ему. По
тому, родители, берегитесь сами зависти и недоброже
лательства и заботливо предохраняйте дѣтей вашихъ отъ 
этого порока. Препятствуйте со всею рѣшительностью 
всякому проявленію въ дѣтяхъ вашихъ зависти; не вы
зывайте сами въ сердцахъ ихъ недоброжелательства при
страстнымъ отношеніемъ; своимъ словомъ и примѣромъ 
учите, что зависть—самый гнусныіі норокъ въ очахъ Бо
жіихъ; насаждайте, наконецъ, въ нѣжныхъ и воспріим
чивыхъ сердцахъ дѣтей противоположную зависти до
бродѣтель—сердечное ко всѣмъ благожелательство. 
Учите дѣтей своихъ, чтобы они были истинными 
дѣтьми небеснаго Отца, Который съ равною любовію
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обнимаетъ всѣ свои созданія, Который повелѣваетъ солн
цу своему восходить надъ злыми и доорыми гі посылаетъ 
дождь на праведныхъ и неправедныхъ (Мѳ. 5, 45). Аминь.

Поклоны и колѣнопреклоненія у православныхъ 
и католиковъ.

Съ первыхъ вѣковъ христіанства Православная 
Церковь употребляетъ при своемъ Богослуженіи раз
личныя символическія дѣйствія, какъ необходимые знаки 
для выраженія молитвеннаго расположенія сердца. Къ 
числу такихъ дѣйствіи относятся, между прочимъ, по
клоны и колѣнопреклоненіе. Стремясь къ тому, чтобы 
при Богослуженіи все было „по чину и благообразно11, 
Православная Церковь, допуская названныя символиче
скія дѣйствія, указала и то, какъ они должны быть со
вершаемы. Въ частности, церковное законоположеніе от
носительно поклоновъ мы находимъ въ особой статьѣ 
Устава, которая надписывается такъ: „О поклонахъ и 
молитвѣ церковное законоположеніе11 (Тріодь Типик. 
Послѣд. ноиед. 1 нед. Велик, поста). Изъ этой статьп 
мы узнаемъ прежде всего, что поклоны бываютъ вели
кіе и малые, или легкіе, а затѣмъ, что „образъ творе
нія11 тѣхъ н другихъ не одинаковъ.

Относительно образа творенія великихъ поклоновъ, 
которые по уставу слѣдуетъ полагать въ дни Великаго 
поста, особенно при чтеніи молитвы св. Ефрема Сири
на, въ Типиконѣ сказано слѣдующее: „великій (поклонъ), 
не просто глаголется великій, но есть величество, елико 
человѣкъ можетъ, право стоя и нимало наклоняся, гла
вою на землю иоклонптися, и безъ нѣкоего прибавленія, 
еже иніи скамепцы представляютъ себѣ, ииіи же ино что, 
и свою лѣность симъ удобряютъ, и мнятся съ право- 
трудившимися сравиятися во святыхъ великихъ нокло- 
нѣхъ. И се есть образъ великихъ поклоновъ11. Изъ этого 
описанія видно, что полагая великій поклонъ, непремѣн
но нужно „главою иа землю поклонитися11, а чтобы сдѣ
лать это, предварительно необходимо преклонить колѣни. 
Но, но требованію вышеприведеннаго описанія, при по
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ложеніи великаго поклона какъ-будто не слѣдуетъ пре
клонять колѣнъ, ибо тамъ сказано: „елико человѣкъ мо
жетъ, право стоп и нимало наклоняся, главою на землю 
поклонится44. Дѣйствительно, здѣсь о преклоненіи ко
лѣнъ не упоминается, но что оно необходимо, это слѣ • 
дуетъ, во. 1-хъ, изъ того, что иначе человѣкъ не можетъ 
„главою довести до земли44, а во 2-хъ—это видно изъ 
описанія малыхъ, или легкихъ поклоновъ. Противопола
гая „просто поклонъ44 (т. е. малый поклонъ) великому 
поклону, уставъ замѣчаетъ: „поклонъ-же именуется, 
елико можетъ человѣкъ, право стоя, поклоиптися, не па
дая колѣнми44. Оговорка, что пе слѣдуетъ „падать ко
лѣнми44 при малыхъ поклонахъ, даетъ понять, что при 
великихъ колѣнопреклоненіе необходимо. Но если такъ, 
то что-же значитъ выраженіе устава: „право стоя и ни
мало наклоияся“? Ото значитъ, что, полагая великіе по
клоны, не должно стоять все время на колѣняхъ, какъ 
это въ большинствѣ случаевъ и дѣлается, а нужно по
ступать такъ: „стоя право (т. е. прямо) и неуклонно 
зря къ Богу дуіневнѣ и тѣлеснѣ44, выслушать первую 
часть молитвы св. Ефрема Сирина, а затѣмъ уже со
творить великій поклонъ, преклонивъ для этого колѣни. 
Потомъ, „восклоннвся и ставъ право, паки управпвся, 
якоже и прежде44 (т. е. принявъ прежнее положеніе), 
нужно выслушать вторую часть молитвы и опять преж
нимъ порядкомъ положить великій поклонъ и т. д.

Указывая „образъ великихъ поклоновъ44, Уставъ въ 
то же время предписываетъ творить нхъ неспѣшно, рав
нымъ образомъ и молитву св. Ефрема Сирина чпта іъ 
не торопясь. Въ статьѣ „О поклонахъ41 осуя?дается тотъ, 
который, „аки изумленный44, спѣшитъ проговорить мо
литву: „Господи и Владыко живота моего44, который н 
„вся молитвы поспѣшаетъ съ поклоны управити, и отъ 
тѣхъ мнимыхъ безчестныхъ поклоновъ, и отъ безумнаго 
моленія своего востанетъ, аки юродъ, ниже самъ себе 
вѣсть, что творилъ, ниже зрятъ на предстоятеля церкве, 
но инъ инаго предваряетъ, мятутся, аки тростіе вѣтромъ 
колеблемы, не смотря лучшаго, ниже хотятъ научитнся: 
но елико кто какъ составилъ свой нравъ, тако и утверж
дается быти44. Изъ приведеннаго замѣчанія видно, что 
молящіеся должны смотрѣть на священника и полагать
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поклоны тогда, когда и онъ ихъ полагаетъ, чтобы не 
было безпорядка, смятенія.

Кромѣ великихъ поклоновъ, въ уставѣ церковномъ 
указываются еще поклоны малые, или просто поклоны. 
Относительно этихъ поклоновъ въ статьѣ „О поклонахъ'1 
сказано: „поклонъ же именуется, елико можетъ человѣкъ, 
право стоя, иоклонитися, не падая колѣими, ниже главу 
приклоняти до земли, и се есть образъ легкаго поклона11.

Малые поклоны иногда называются въ Уставѣ ме
таніями (см., наир., Типик, гл. 9: „и сотворШе другъ 
другу метаніе, идемъ на мѣста своя11). Названіе это 
происходитъ отъ греческаго слова [лета.ѵоіа, что значитъ 
покаяніе. Почему именно поклоны получили такое на
званіе. объясняется исторически. Въ древности кающіеся 
извѣстнаго разряда должны были, присутствуя при Бо
гослуженіи, стоять на колѣняхъ и полагать поклоны. От
сюда поклонъ, соединенный съ колѣнопреклоненіемъ, или, 
что тоже, великій поклонъ, какъ знакъ покаянія, самъ 
получилъ названіе ’ъетаѵсіа. Съ теченіемъ времени, съ 
развитіемъ монашеской дисциплины, вошло въ обычай 
совершать особый видъ поклоновъ безъ колѣнопреклоне
нія, т. е. такъ называемые малые поклоны. И такъ какъ мо
нашество разсматривается, какъ состояніе постояннаго 
покаянія, то и эти поклоны получили названіе метаній. 
Въ отличіе отъ поклоновъ, соединенныхъ съ колѣнопре
клоненіемъ, которые въ греческомъ Уставѣ получили на
званіе великихъ метаній, малые поклоны названы были 
малыми метаніями, или просто метаніями. Въ нашемъ 
же Уставѣ выраженіе „великое метаніе11 не встрѣчается, 
замѣняясь выраженіемъ „великій поклонъ11; но малые по
клоны иногда называются метаніями.

Относительно образа совершенія метаній, или, что 
тоже, малыхъ поклоновъ, въ Уставѣ, кромѣ вышеприве
деннаго описанія, есть еще замѣчаніе, что при соверше
ніи пхь человѣкъ долженъ такъ наклониться, чтобы могъ 
достать рукой до земли. Во 2-й главѣ Типикона сказано: 
„не до земли творитъ поклоны (предстоятель предъ цѣ
лованіемъ евангелія и послѣ него), но малые, преклоняя 
главу, дондеже рукою достигнетъ до земли11.

Какъ при совершеніи великихъ поклоновъ бываютъ 
нарушенія требованіи Устава, такъ нарушенія бываютъ
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и при совершеніи метаній. Первое нарушеніе усматри
вается въ томъ, что поклоны иногда „творятъ вкупѣ съ 
молитвою", тогда какъ пхъ нужно совершать „пе вкупѣ 
съ молитвою, но прежде молитву, и по молитвѣ покло
ны". Затѣмъ нарушается и то требованіе, чтобы при со- 
вершеніи_ноклоновъ настолько нагибаться, чтобы достать 
рукой до земли. Вмѣсто этого нѣкоторые, какъ замѣ
чаетъ уставъ, „поклонився единою, пагорбився, мало вос- 
клоняяся крестяся, главою киваютъ, и тѣмъ своимъ без
чиніемъ аки чинъ наполняютъ преданныхъ отъ отецъ 
поклоновъ: ниже молитвою умнѣ и дупіевнѣ къ Богу 
молятся, но, елико время сгорбився, творятъ суетная своя 
поклоны".

Великіе поклоны, какъ замѣчено выше, назначаются 
главнымъ образомъ на время Великаго поста и совер
шаются съ молитвой св. Ефрема Сирина. Иногда при 
чтеніи этой молитвы полагаются три великіе поклоны, 
иногда же четыре. Въ послѣднемъ случаѣ послѣ трехъ 
великихъ поклоновъ совершается двѣнадцать малыхъ, а 
йотомъ—одинъ великій. Когда слѣдуетъ полагать три ве
ликихъ поклона, а когда четыре, относительно этого 
имѣются особыя предписанія устава. Ио великіе покло
ны совершаются иногда и безъ молитвы св. Ефрема Си
рина. Такъ, послѣ 9 часа въ Великомъ посту, послѣ 
пѣнія: „Помяни насъ, Господи, егда пріидеши во цар
ствіи Твоемъ‘“—поклонъ единъ вси равно до земли" [см. 
Типик., Послѣд. понед. 1 й сед. Велик, поста); равнымъ 
образомъ на литургіи, послѣ произнесенія словъ: „пре
ложивъ Духомъ Твоимъ Святымъ", священнослужители 
совершаютъ поклонъ до земли предъ св. Дарами,—и въ 
нѣкоторыхъ другихъ случаяхъ.

Несравненно чаще употребляются малые поклоны, и 
притомъ не только при Богослуженіи, но и внѣ сферы 
богослужебныхъ отправленій. По обычаю Православной 
Церкви слѣдуетъ совершать малые поклоны послѣ каж
даго прошенія ектеніи, а также послѣ тѣхъ возгласовъ 
и при чтеніи и пѣніи тѣхъ молитвословіи, которыя сво
имъ содержаніемъ указываютъ иа необходимость совер
шенія поклона, каковы, наир., возглашенія: „Пріидите, 
поклонимся и припадемъ ко Христу"... или: „Поклонимся 
Отцу, и Его Сыиовп, и Св. Духу"... и др.
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Внѣ сферы богослужебныхъ отправленій малые по
клоны, пли метанія, употребляются монашествующими, 
которыхъ уставъ обязываетъ творить метанія предъ игу
меномъ монастыря, епископомъ п нѣкоторыми другими 
лицами; равнымъ образомъ и священнослужители, явля
ясь къ епископу, обязаны творить предъ нимъ метаніе.

Поклоны, какъ сказано, соединяются иногда съ ко
лѣнопреклоненіемъ. Примѣры этого символическаго дѣй
ствія встрѣчаются еще въ Ветхомъ Завѣтѣ. Извѣстно, 
что съ колѣнопреклоненіемъ молился Соломонъ въ ново
созданномъ храмѣ и пророкъ Даніилъ въ плѣну Вави
лонскомъ. Въ Новозавѣтное время употребленіе колѣно
преклоненія освятилъ Своимъ примѣромъ Самъ Іисусъ 
Христосъ и Апостолы (Лук. 32, 41; Дѣян. 20, 36).
Какъ и поклонъ, колѣнопреклоненіе есть символъ пока
янія и смиренія; оно выражаетъ сознаніе нашей грѣ
ховности предъ Богомъ и желаніе такимъ самоуни
чиженіемъ умилостивить Его и испросить у Него про
щеніе и помилованіе. Потому-то Церковь предписываетъ 
преклонять колѣна не въ праздничные дни, а въ буд
ничные, преимущественно же въ дни поста и покаянія. 
Этотъ древній обычай христіане настолько уважали, 
что считали дерзостію преклонять колѣна въ воскресный 
день. По преданію Апостольскому, подтвержденному 
первымъ Вселенскимъ соборомъ (20 пр.), христіане въ 
дни воскресные и дни отъ Пасхи до Пятидесятницы 
должны были молиться стоя, чтобы напоминать себѣ во
скресеніе свое со Христомъ и обязанность стремиться 
къ горнему. Въ древнія времена одни только кающіеся 
должны были и въ эти дни приносить своп молитвы съ 
колѣнопреклоненіемъ. Въ Великій же постъ, когда все 
Богослуженіе направлено главнымъ образомъ къ тому, 
чтобы возбудить грѣшниковъ къ раскаянію и умолить 
Господа быть милостивымъ къ пимъ, колѣнопреклонен
ныя молитвы Почти непрерывны. Кромѣ того, ст» колѣ
нопреклоненіемъ совершаются молитвословія по особымъ 
случаямъ, паи]»., по случаю общественныхъ бѣдствій, 
также при воспоминаніи особенно тяжкаго посѣщенія 
Божія и явленнаго въ то же время милосердія, какъ бы
ваетъ у насъ въ день Рождества Христова на молебнѣ 
и проч. Отсюда установленъ точный и древній порядокъ
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для всѣхъ христіанъ—преклонять колѣна лишь во вре
мя, указанное Церковью.

По обычаю Православной Церкви, христіане долж
ны преклонять оба колѣна, и только рукополагаемый во 
діакона, по требованію чина, преклоняетъ одно колѣно.

Не "такова практика Церкви Западной относительно 
поклоновъ и колѣнопреклоненій. Въ ней поклоны разли
чаются трехъ родовъ: низкій (profunda), когда значитель
но наклоняется голова и все тѣло; средній (media), со
стоящій въ умѣренномъ наклоненіи головы и плечъ, и 
малый (infima), состоящій въ наклоненіи одной головы. 
Послѣдній снова подраздѣляется на три вида и состо
итъ пли въ значительномъ наклоненіи головы съ неболь
шимъ наклоненіемъ плечъ (maxima minimarum), что дѣ
лается при произнесеніи имени Іисуса Христа и покло
неніи кресту,—или въ значительномъ наклоненіи од
ной головы imedia minimarum), при произнесеніи, напр., 
имени Пресвятой Дѣвы Маріи,—или, наконецъ въ лег
комъ наклоненіи головы (minima minimarum), которое дѣ • 
лается при произнесеніи имени какого-нибудь святаго 
пли папы. Такимъ образомъ, самый низкій поклонъ 
латинскій соотвѣтствуетъ нашему малому; великіе же 
поклоны вовсе неупотребительны при латинскомъ Бого
служеніи.

Что касается колѣнопреклоненій, то послѣднія у 
католиковъ весьма часты. Предъ колѣнопреклоненіемъ 
у насъ священникъ или діаконъ, ио большей части, воз
глашаетъ: „паки и паки иреклонше колѣна, Господу по
молимся44, а у католиковъ діаконъ восклицаетъ: „пре
клонимъ колѣна44, а иподіаконъ тотчасъ-же присовоку
пляетъ: „встаньте44. Православные обыкновенно прекло
няютъ оба колѣна, между тѣмъ какъ католики иногда 
одно, иногда оба, смотря по предмету поклоненія; напр., 
предъ св. Тайнами положено у нихъ преклонять оба 
колѣна, при входѣ въ церковь и выходѣ изъ нея—одно 
колѣно.

Первый Вселенскій соборъ, какъ мы видѣли, по
становилъ, дабы вѣрующіе не преклоняли колѣнъ въ 
дни воскресные и въ дни періода Пятидесятницы; у католи
ковъ это обязательно только для причта церковнаго (и то 
не всегда), но пе для мірянъ.
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Подъ вліяніемъ практики католической церкви, въ 
которой наичаще употребляется преклоненіе одного 
колѣна—„клянченіе“, послѣднее привилось въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ и у насъ, такъ что и православные, во
преки обычаю Православной Церкви, позволяютъ себѣ при 
Богослуженіи преклонять одно лишь колѣно, т. е. „клян
чить “ по-католически. Въ виду этого долгъ пастырей— 
разъяснить прихожанамъ, какъ слѣдуетъ совершать 
колѣнопреклоненія.

А. II.

ДЕРЕВЕНСКІЕ ДЪТИ-П А С Т У X И.

По всей пашей необятной Руси устроены и устрояются цер
ковно-приходскія школы; народъ русскій полюбилъ эти школы и 
охотно посылаетъ въ нихъ своихъ дѣтей. Жаль только, что съ 
наступленіемъ весны въ школахъ число учащихся ежедневно 
уменьшается, и около шести мѣсяцевъ школы остаются пустыми. 
За лѣто дѣти успѣваютъ многое забыть, такъ какъ мальчики и дѣ
вочки съ ранней весны до поздней осени пасутъ въ полѣ кто—ко
рову, кто—овцу или другую скотину. Правда, во многихъ дерев
няхъ для этого есть особые пастухи, и дѣти этимъ не занимаются; 
но гораздо больше есть селъ и деревень, гдѣ общихъ пастуховъ 
почти нѣтъ, а пасуть скотъ дѣти: почти каждый хозяинъ посы
лаетъ своего мальчика или дѣвочку. Спросите, отчего это такъ? 
Одни изъ родителей отвѣтятъ вамъ въ свое оправданіе, что этимъ 
пріучаютъ дѣтей къ труду, а лѣтомъ будто нѣтъ для дѣтей дома 
работы; другіе дѣлаютъ такъ, чтобы избавиться дома отъ лиш
няго шума; иные—по принятому обычаю, потому что сами въ 
дѣтствѣ пасли скотъ.... Неужели въ самомъ дѣлѣ нельзя найти для 
дѣтей другихъ занятій? Представимъ себѣ деревню, въ которой 
пасутъ скотъ взрослые люди, изъ бѣдныхъ крестьянъ. Дѣти по
селянъ въ это время занимаются домашними работами и отчасти 
посѣщаютъ школу, чтобы не забывать того, чему съ трудомъ на
учились зимой; днемъ дома и въ полѣ они находятся на глазахъ ро
дителей, при чемъ мальчики наблюдаютъ за чистотою во дворѣ 
и въ сараяхъ, носятъ воду, полятъ и поливаютъ огородныя гряд
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ки, приготовляютъ дома для скота кормъ, плетутъ соломенныя 
шляпы или корзины изъ тонкихъ прутьевъ, а по мѣрѣ силъ даже- 
помогаютъ родителямъ въ полевыхъ работахъ; дѣвочки шьютъ 
рубахи для младшихъ и вышиваютъ узоры, кормятъ домашнюю 
птицу, моцц’ъ и чистятъ посуду, помогаютъ стирать бѣлье и проч.; 
учащіеся или родители учатъ маленькихъ дѣтей молиться Богу 
въ воскресенье и праздничные дни дѣти ходятъ въ церковь. Вотъ 
милыя картины изъ жизни крестьянскихъ дѣтей. Но, къ сожалѣ
нію, онѣ рѣдки, и присматриваясь къ жизни малолѣтнихъ посе
лянъ, мы видимъ совсѣмъ другую, можно сказать, печальную картину. 
Какъ пагубно вредна для малолѣтнихъ лѣтняя самостоятельная 
безнадзорная жизнь въ полѣ! Разскажемъ здѣсь часть того, что 
дѣлается въ полѣ.

Мальчики и дѣвочки во всякую погоду отправляются въ 
поле почти натощакъ, съ кусками хлѣба въ небольшомъ мѣшочкѣ. 
Расположившись среди поля, а. въ жаркое время—па опушкѣ лѣса,, 
въ живописномъ безпорядкѣ, который такъ нравится художникамъ, 
эти малолѣтки, оставаясь безъ наблюденія старшихъ и разумнѣй
шихъ, ведутъ скверные разговоры, часто дерутся между собою, 
ири чемъ слышится иногда самая грубая брань; здѣсь передаются 
сплетни, насмѣшки надъ старшими, тутъ же даются уроки ку
ренія сквернѣйшаго, противнаго табаку, послѣ чего и безъ того 
незавидный кафтанъ курильщика оказывается безъ иолы или съ 
обгорѣвшимъ рукавомъ. Дѣти въ полѣ и въ рощахъ разоряютъ 
массу гнѣздъ безвредныхъ птичекъ. На проселочныхъ и шоссей
ныхъ дорогахъ они бѣгутъ за проѣзжающими и выпрашиваютъ 
если не копѣечку, то табаку; бросаютъ въ пѣшеходовъ и стран
никовъ камнями... Въ полѣ они жарятъ краденный картофель, 
кукурузу или молодыхъ неоперившихся птицъ. Огонь остается 
иногда незалитымъ, и копна хлѣба оказывается сгорѣвшей. Сюда 
нѣкоторые выносятъ самодѣльные пистолеты и калѣчатъ одинъ 
другаго. А мало-ли приходится платить за потравы, за оплош
ность дѣтей-пастуховъ? Во время подобныхъ занятій и развле
ченій коровы бредутъ въ чужое добро, и потомъ озлобленный маль
чишка съ ревомъ, бранью и страшными проклятьями начинаетъ
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безжалостно бить палкой куда попало бѣдную скотину. Въ полѣ 
ребенокъ спитъ и подъ лучами и на сырой холодной землѣ; въ раз
горяченномъ состояніи пьетъ холодную воду, заболѣваетъ, и если не 
умираетъ, то теряетъ здоровье.Иногда послѣ драки приходитъ домой 
съ разбитой головой и съ твердымъ намѣреніемъ отплатить сво
ему обидчику. ІІастухи-дѣти забывдють, что молитва христіа
нину такъ же необходима, какъ воздухъ; взятый изъ дому кусокъ 
хлѣба съѣдается нерѣдко во время куренія табаку; послѣ приня
тія хлѣба, этого дара Божія, добытаго цѣною крупнаго пота, ре
бенокъ не осѣняетъ себя спасительнымъ крестомъ Христовымъ... 
Придя домой, ребенокъ не говоритъ, конечно, что видѣлъ и слы
шалъ, а спѣшитъ улечься спать. На утро опять то же,—и такъ 
цѣлое лѣто. Такимъ образомъ родители ' не могутъ воспитывать 
ихъ въ страхѣ Божіемъ и наблюсти, чтобы они боялись собствен
ной совѣсти и гнѣва Божьяго.

Намъ кажется, что гораздо лучше во всѣхъ отношеніяхъ, 
■если пасутъ скотъ взрослые люди. Хозяевамъ это тоже выгодно: 
опи могутъ платить пастуху за все лѣто отъ 10 до 20 коп. за 
каждую голову скота. Пастухъ, имѣя за лѣто рублей 50—70 и 
получая иоочереди отъ хозяевъ обѣдъ, можетъ нанять нѣсколькихъ 
помощниковъ, также изъ взрослыхъ людей. Не дороже-ли обхо
дится для родителей леченіе дѣтей отъ простуды, отъ увѣчій жи
вотными и др. причинъ? Не дороже-ли стоитъ изорваная или об
горѣвшая одежда? Сколько приходится платить за потравы и за 
сгорѣвшій на нолѣ хлѣбъ, за краденый картофель и кукурузу! А 
сколько бываетъ изъ-за дѣтей ссоръ между поселянами! Потомъ 
они судятся, и добрые сосѣди дѣлаются врагами. Но все это 
ничтожно въ сравненіи съ тѣмъ зломъ, которое является плодомъ 
безнадзорной жизии: дѣти не молятся Богу, дѣлаются жестоко
сердыми, учатся воровству, куренію табаку, обману, ск.ернословію.

Въ каждомъ селѣ есть школа. Не лучше-ли посылать туда 
лѣтомъ своихъ дѣтей хотя-бы только до обѣда? Если въ школѣ лю
бящій, хорошій учитель, онъ не откажется отъ этого.... Но, допу
стимъ, что дѣтямъ посѣщать школу все лѣто невозможно: нуж
но же отдохнуть отъ школьнаго труда и дѣтямъ и учителю. По
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все таки, если бы въ селѣ были общіе особые пастухи, если бы 
дѣти не посылались весной и осенью пасти скотъ, каждый хо
зяинъ— отдѣльно свою скотину, то наши школы не лишались бы 
школьниковъ съ первыми теплыми весенними лучами и не пусто
вали бы осенью до того времени, пока морозъ не уничтожитъ кор
ма скота на поляхъ... Несомнѣнно, что отъ этого мпого бы выи
грало и умственное развитіе и нравственное воспитаніе народа.

Обо всемъ этомъ слѣдовало бы подумать добрымъ людямъ. 
Въ этомъ отношеніи наше духовенство можетъ поруководить сво
ихъ сельскихъ ирихожанъ.

Учитель Л. Б-

Изъ епархіальной хроники.
Благочинническія библіотеки въ нашей епархіи.—Ревизія ихъ и по

ступленіе отчетовъ о семъ. —Состояніе библіогекь ло этимъ отчетамъ и сред
ства къ благоустроенно библіотечнаго дѣла.— Одна изъ насущныхъ потреб
ностей духовенства.

Въ нашей епархіи еще съ 60-хъ годовъ существуютъ би
бліотеки почти во всѣхъ благочинническихъ округахъ; назначены 
онѣ служить образовательнымъ цѣлямъ преимущественно сель
скаго духовенства, которое, живя вдалекѣ отъ городовъ и вооб
ще образовательныхъ центровъ, на мѣстѣ своего пребыванія ли
шено большею частью средствъ для продолженія и поддержанія 
полученнаго въ школѣ образованія. Важное значеніе окружной 
библіотеки для нашего духовенства побуждаетъ заботливо отно
ситься къ правильному веденію и благоустройству библіотечнаго 
дѣла, ибо только при такомъ условіи библіотеки могутъ достиг
нуть своего назначенія. Вслѣдствіе сего возникаетъ необходи
мость контроля и надлежащаго регулированія этого дѣла, 
такъ какъ частная иниціатива—и самая добрая—нерѣдко осла
бѣваетъ въ своей энергіи при недостаткѣ побужденія, а тѣмъ 
болѣе необходимъ контроль тамъ, гдѣ дѣло находится въ ру
кахъ людей не особенно дѣятельныхъ и энергичныхъ.

Въ цѣляхъ регулированія библіотечнаго дѣла и контроля 
надъ нимъ, въ концѣ прошлаго года Преосвященнѣйшимъ Архи
пастыремъ было поручено Уѣзднымъ Наблюдателямъ церков-
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ныхъ школъ произвести осмотръ благочинническихъ библіотекъ, 
представить отчетъ о состояніи ихъ и указать, какія необходи
мы, по ихъ мнѣнію, мѣры для ихъ благоустройства. Отчеты эт 
уже поступили отъ большинства Наблюдателей и даютъ доста
точно данныхъ для сужденія о состояніи окружныхъ библіотекъ 
и о мѣрахъ, потребныхъ для ихъ благоустройства. На основаніи 
представленныхъ отчетовъ, состояніе благочинническихъ окруж
ныхъ библіотекъ оказывается слѣдующее. Библіотеки эти содер
жатся большею частью на складочныя деньги отъ церковныхъ 
принтовъ, а также—отъ церквей и церковно-ириходскихъ Попе
чительствъ. Самый значительный размѣръ взноса изъ всѣхъ при
ходскихъ источниковъ большею частью достигаетъ трехъ рублей въ 
годъ, именно—отъ причта 1 руб. 50 к. и столько же отъ церкви или 
церковно-приходскаго Попечительства. Сумма эта, впрочемъ, весь
ма разнообразится по размѣрамъ поступленія изъ сихъ источни
ковъ. Такъ, въ нѣкоторыхъ приходахъ вносятъ на библіотеку, 
священникъ—1 руб., діаконъ и псаломщикъ—по 50 коп. и церковь 
—1 руб. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ взносъ отъ причта увеличивает
ся до 2 рублей, при однорублевомъ взносѣ отъ церкви, а въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ вся сумма взноса ограничивается 1 рублемъ 
отъ священника (IV Гайсин, окр.) или отъ всего причта, въ 
томъ числѣ отъ священника—75 коп. и отъ псаломщика—25 кон. 
(у Ушицкій окр.). При такихъ средствахъ содержанія ежегод
ная библіотечная сумма достигаетъ 60-ти и болѣе рублей, но въ 
нѣкоторыхъ малоприходныхъ округахъ, при незначительныхъ 
пожертвованіяхъ, сокращается до 25-ти рублей, что, конечно, 
даетъ очень скудныя средства для содержанія окружной библіо
теки. Но и при такихъ сравнительно небогатыхъ средствахъ со
держанія, нѣкоторыя библіотеки въ значительной мѣрѣ благо
устроены. Такъ, библіотека 2-го округа Валтскаго уѣзда съ 1892 
по 1896 г. имѣла поступленій 350 руб.; изъ нихъ большая часть 
поступила на пріобрѣтеніе книгъ, вслѣдствіе чего и библіотека 
эта является между другими одной изъ лучшихъ.

Количество книгъ въ окружныхъ библіотекахъ весьма раз
нообразно. Есть библіотеки, гдѣ общая цифра поднимается до
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400 книгъ (V* Балт. окр.) и даже 590 книгъ (V окр. Уш. у.); въ 
другихъ она держится на. средней цифрѣ—отъ 200 до 300 экзем
пляровъ книгъ, а въ нѣкоторыхъ нисходитъ до нѣсколькихъ де
десятковъ книгъ (2-я библіотека G окр. Каменец, у.), кромѣ 
журналовъ_Въ составѣ книгъ и журналовъ, конечно, преоблада
ютъ книги духовно-нравственныя, т. е. произведенія духовной 
литературы, и это вполнѣ естественно: библіотеки эти состав
ляются въ цѣляхъ религіозно-просвѣтительныхъ, на нихъ ра
сходуются средства церквей и церковно-приходскихъ Попечи- 
тельсгвъ, поэтому и составъ такихъ библіотекъ долженъ болѣе 
всего соотвѣтствовать главному ихъ назпаченію. Этимъ не исклю
чаются, впрочемъ, книги общеобразовательнаго характера, и та
кихъ книгъ есть очень достаточно въ составѣ существующихъ 
окружныхъ библіотекъ. Но нельзя сказать, чтобы здѣсь были 
умѣстны произведенія свѣтской либеральной литературы, гдѣ 
трактуется попреимуществу о временныхъ цѣляхъ жизни человѣ
ческой и о матеріальныхъ земныхъ интересахъ, къ каковымъ по 
содержанію можно причислить имѣющіеся въ нѣкоторыхъ (правда, 
немногихъ) библіотекахъ журналы: „Русская Мысль", „Русское 
Богатство", а также произведенія чисто беллетристическаго 
характера, коими любятъ зачитываться люди совершенно свобод
ные, которымъ некуда дѣвать своихъ досуговъ, какъ напр., „Со
браніе повѣстей и романовъ" (отчетъ по Ямпольск. у.). Книги и 
журналы такого рода совершенно не гармонируютъ съ высоко
идеальными цѣлями служенія пастырскаго и могутъ только 
отвлекать пастыря отъ выполненія его священной задачи и рас
полагать къ легкомыслію и праздной разсѣянности *).

Вообще необходимо восполнить окружныя библіотеки книга
ми духовнаго содержанія, по отдѣламъ—богословскому, свято
отеческому, церковно-практическому, полемическому, или протнво-

*) Можетъ быть появленіе въ окружной библіотекѣ книгъ биллетри- 
ческаго характера объясняется желаніемъ удовлетворить потребности въ 
легкомъ чтеніи женской половины общества. Но для этой цЬли могли бы 
служить съ большею пользою произведенія лучшихъ авторовъ, а не совре
менныя изданія сборниковъ безъ всякой трезвой критики. Ред.
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сектантскому. Это почти единогласно выражается всѣми лицами, 
обозрѣвавшими эти библіотеки и указывающими въ этомъ одну 
изъ главныхъ мѣръ къ улучшенію нашихъ окружныхъ библіо
текъ.

Въ числѣ другихъ мѣръ, рекомендуемыхъ въ отчетахъ, для 
улучшенія окружныхъ библіотекъ заслуживаютъ вниманія слѣ
дующія. Необходимо усилить средства окружныхъ библіотекъ, 
и сборъ на нихъ сдѣлать равномѣрнымъ по всѣмъ округамъ, 
тогда какъ въ настоящее время онъ слишкомъ разнообразенъ и 
даетъ по мѣстамъ очень скудныя средства на содержаніе библіо
текъ. Выписку книгъ необходимо подчинить контролю Благочин
ническаго Совѣта, чтобы книги выписывались съ большею осмо
трительностью и вниманіемъ къ духовнымъ нуждамъ читателей, 
тогда какъ теперь во многихъ мѣстахъ дѣло предоставлено лич
ному усмотрѣнію библіотекаря, личному воззрѣнію и вкусу 
отдѣльнаго человѣка. Чтобы расположить къ чтенію книгъ, 
кромѣ священниковъ, также псаломщиковъ и діаконовъ, не
обходимо имѣть при этомъ въ виду и ихъ сравнительно не
высокій уровень развитія и выписывать такія книги, которыя 
были бы удобопонятны и интересны и для нихъ по своему изло
женію и содержанію. Для руководствованія нашего духовенства 
въ пріобрѣтеніи книгъ, соотвѣтственныхъ ио содержанію назна
ченію духовныхъ библіотекъ, кромѣ сдѣланныхъ въ прежнее 
время чрезъ Епархіальныя Вѣдомости указаній, печатается въ 
семъ Лі-рѣ списокъ такихъ книгъ, составленный для сей цѣли, по 
распоряженію Архипастыря, Правленіемъ мѣстной духовной семи
наріей. Въ числѣ другихъ мѣръ для правильнаго веденія библіо
текъ рекомендуется въ отчетахъ правильная запись поступленій 
на библіотеки, точная отчетность по нимъ и веденіе каталоговъ 
по однообразной, опредѣленной для всѣхъ, установленной формѣ, 
хотя бы той, какая указана въ Л» 41 Нод. Еп. Вѣдомостей за 
1897 годъ. Весьма важнымъ средствомъ для облегченія пользова
нія книгами библіотекъ и упорядоченія въ семъ дѣлѣ признает
ся ио отчетамъ перенесеніе библіотекъ въ мѣста болѣе централь
ныя въ округѣ, каковы уѣздные города и торговыя мѣстечки, и
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установленіе точныхъ иравилъ и сроковъ пользованія книгами, меж ' 
ду тѣмъ какъ въ настоящее время, при неимѣніи такихъ лра* 
вилъ, книги иногда остаются но два и по три года въ однѣхъ 
рукахъ.

Неудобства пользованія биліотекой, находящейся на значи
тельномъ разстояніи отъ другихъ приходовъ округа, служитъ 
причиной того, что нѣкоторые священники обзаводятся своими 
собственными библіотеками, и это приводитъ нѣкоторыхъ къ мысли 
(отчетъ Проскур. у.), что окружныя библіотеки теперь теряютъ свое 
значеніе, и взамѣнъ ихъ полезно было бы заботиться объ устрой
ствѣ таковыхъ въ отдѣльныхъ приходахъ. Правда, такія библіо
теки будутъ вначалѣ небогаты, но въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ 
могутъ значительно пополниться и сдѣлаются важнымъ религіоз
но-просвѣтительнымъ средствомъ въ приходѣ. Конечно, мысль 
эта заслуживаетъ вниманія въ томъ смыслѣ, что въ приходахъ 
состоятельныхъ могли бы постепенно устраиваться церковно-при
ходскія библіотеки, но только съ тѣмъ условіемъ, чтобы не дѣ
лать подрыва, чрезъ прекращеніе взносовъ, библіотекѣ окружной.

Можетъ быть, неудобствомъ сношенія съ окружной библіо
текой объясняется отчасти тотъ печальный фактъ, замѣченный 
обозрѣвателями библіотекъ, что иногда изъ 40 и болѣе членовъ прин
товъ въ округѣ насчитывается ежегодно читателей книгъ изъ 
окружныхъ библіотекъ 3—4 и самое большее—6 священниковъ 
(отчетъ по Ушицкому уѣзду). Хорошо, если въ церковной или 
собственной библіотекѣ священникъ находитъ соотвѣтственный 
матеріалъ для своего собственнаго духовнаго развитія и само
образованія и религіознаго назиданія своихъ пасомыхъ. Но что 
сказать о томъ печальномъ фактѣ, когда священникт, не поль
зуясь окружной библіотекой, обходится безъ чтенія книгъ и даже 
не чувствуетъ потребности въ такомъ чтеніи. Чтобы выяснить то 
лишеніе, тотъ нравственный ущербъ, какой причиняетъ своей ду
ховно-нравственной жизни священнослужитель, не читая книгъ, 
приведемъ нѣсколько строкъ изъ статьи по этому вопросу, недав
но помѣщенной въ одномъ изъ епархіальныхъ журналовъ *)•

*) Вятскія Еп. Вѣд. 1898 г. ,М« 2, статья подъ заглавіемъ: „Объ 
одной насущной потребности нашего духовенства'.
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„Кто не знает ь, какое освѣжающее, ободряющее дѣйствіе 
оказываетъ чтеніе серьезной, умной книги или журнала на утом
леннаго труженника. Особенно въ такомъ благопріятномъ воз
дѣйствіи доброй, хорошей книги нуждается скромный тружен- 
никъ-священникъ сельскаго захолустнаго прихода. Заброшенный 
въ глушь и даль отъ соприкосновенія съ умственной жизнью, 
окруженный грубой средой, мракомъ и невѣжествомъ, бороться 
съ коими онъ и призванъ,—гдѣ, какъ не въ книгѣ, найдетъ онъ 
источникъ укрѣпленія и обновленія своихъ силъ на предлежа
щій ему подвигъ?... Наша пастырская дѣятельность, по существу 
—духовно-просвѣтительная, для своего плодотворнаго проявленія 
должна почерпать и силы изъ духовнаго источника. Благо тому 
пастырю-священнику, который имѣетъ возможность постоянно 
„возгрѣвать въ себѣ даръ духовный“ соотвѣтствующимъ чтені
емъ святоотеческихъ и богословскихъ твореній, который чрезъ 
это можетъ удержаться духомъ и сердцемъ на высотѣ своего 
призванія: будетъ онъ свѣтильникомъ горящимъ и свѣтящимъ, 
поставленнымъ на свѣщницѣ, чтобы свѣтить другимъ.“

Дѣйствительно, чтеніе книгъ—одна изъ насущныхъ потреб
ностей духовенства.

Церковно-школьная хроника.
Близкое окончаніе учебнаго года для большинства церковныхъ школъ 

епархіи.—Переводныя и выпускныя экзаменскія испытанія дѣтямъ въ церков
ныхъ школахъ.— Льготныя испытанія и ихъ значеніе.

Вотъ уже и мартъ оканчивается—послѣдній учебный мѣсяцъ 
въ году для большинства церковныхъ школъ нашей епархіи. Вмѣ
стѣ съ первымъ весеннимъ пробужденіемъ крестьянской жизни 
отъ продолжительнаго зимняго затишья замрутъ, по обычаю, ки
пучая жизнь и дѣятельность въ сельскихъ одноклассныхъ ц.-при
ходскихъ школахъ и школахъ грамоты. Крестьянскія дѣти-шко
ляры оторвутся родителями отъ своихъ школьныхъ учебныхъ заня
тій и привлекутся къ самому живому и дѣятельному участію въ не
отложныхъ, горячихъ сельскохозяйственныхъ домашнихъ рабо
тахъ. Кому изъ нихъ поручено будетъ пасти скотъ на поляхъ,
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кому—стеречь домашнюю птицу, а кому, пожалуй, не смотря на 
малый возрастъ, выпадетъ и нелегкая доля посильно помогать 
старшимъ въ тяжелыхъ полевыхъ и огородныхъ работахъ. Од
нимъ словомъ, всякому найдется свое дѣло и нѣтъ никакого со
мнѣнія, что ряды школьниковъ, какъ только начнется теплое ве
сеннее время, съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе будутъ рѣ- 
дѣть, пока не останутся чъ школахъ только тѣ изъ дѣтей, кото
рыя изъявили желаніе подвергнуться въ этомъ году экзаменскому 
испытанію на право льготы ІѴ-го разряда по отбыванію воинской 
повинности. Эти послѣдніе, въ виду уже близкаго достиженія своей 
завѣтной цѣли, а также изъ опасенія не провалиться на пред
стоящихъ экзаменахъ, обычно, уже не рискуютъ дѣлать пропу
сковъ въ своихъ школьныхъ учебныхъ занятіяхъ, и на этотъ разъ 
даже освобождаются своими родителями и старшими отъ уча
стія въ домашнихъ сельскохозяйственныхъ работахъ вплоть до 
самаго экзамена.

Имѣя въ виду это близкое окончаніе правильныхъ учебныхъ 
занятій въ большинствѣ церковныхъ школъ епархіи, очевидно, 
нашимъ ц.-школьнымъ дѣятелямъ приходится теперь подумать о 
своевременномъ собраніи, такъ сказать, своей школьной жатвы, или 
о подведеніи окончательнаго итога истекающему учебному году. 
Производство но школамъ переводныхъ и выпускныхъ экзаменовъ 
дѣтямъ—вотъ то дѣло, для котораго наступила самая неотлож
ная очередь. Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ уже сдѣ
лано чрезъ Уѣздныя Отдѣленія распоряженіе, чтобы экза
мены, по примѣру прошлаго года, были произведены въ шко
лахъ на 5-ой и (і-ой седмицахъ Великаго поста и такъ же, какъ 
и въ минувшемъ году, съ непремѣннымъ участіемъ въ нихъ Уѣзд
ныхъ Наблюдателей, окружныхъ Благочинныхъ и особыхъ чле- 
новъ-экзаменаторовъ отъ Отдѣленій. Болѣе удобнаго времени для 
производства экзаменскихъ испытаній воспитанникамъ сельскихъ 
церковныхъ школъ трудно и отыскать. Если перенести экзамены 
на время послѣ Пасхи, когда наше приходское духовенство бы
ваетъ болѣе свободно отъ другихъ занятій въ приходахъ, какъ 
это нѣкоторыми и высказывается, то неизбѣжно придется столк
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нуться съ другимъ болѣе непреоборимымъ препятствіемъ — съ 
трудностью, а иногда даже и положительно съ невозможностью 
собрать на экзаменъ всѣхъ дѣтей, посѣщавшихъ школу и уже 
разбредшихся изъ нея. Нельзя, конечно, игнорировать и того 
что познанія дѣіей, послѣ 2-хъ недѣль пасхальныхъ каникулъ, 
безъ сомнѣнія, будутъ не. столь свѣжи и отчетливы, какъ теперь, 
на 5-й и 6-й седмицахъ Великаго поста, когда еще дѣти продол
жаютъ посѣщать школу и возобновляютъ на урокахъ пріобрѣтен
ныя и усвоенныя познапія.

Что-то покажуч ъ намъ въ нынѣшнемъ году переводныя и 
выпускныя экзаменскія испытанія дѣтямъ? Отраднымъ ли успѣ
хомъ своей педагогической дѣятельности будутъ утѣшены без
корыстные и самоотверженные дѣятели церковной школы, или 
горькая неудача будетъ наградою имъ за ихъ тяжелые школь
ные труды? Будемъ надѣяться на первое, ибо послѣднее слиш
комъ тяжело, и дай Богъ, чтобы его не было. Въ виду огромна
го значенія, которое, безъ сомнѣнія, имѣютъ переводные и вы
пускные экзамены дѣтямъ въ церковныхъ школахъ какъ для 
самихъ дѣтей и ихъ учителей, такъ и вообще для выясненія на
стоящаго положенія и успѣха ц.-школьнаго дѣла въ енархіи, 
весьма желательно, чтобы эти испытанія были произведены по 
школамъ безъ торопливости и самымъ тщательнымъ, добросовѣст
нымъ образомъ. Экзаменъ дѣтямъ въ концѣ учебнаго сезона— 
это, какъ мы уже говорили, школьная жатва: кто что посѣетъ 
въ году, то и долженъ пожать,—и это какъ въ отношеніи 
дѣтей-школяровъ, такъ и въ отношеніи Завѣдующихъ школами 
и школьныхъ учителей. Члены Уѣздныхъ Отдѣленій Епархіаль
наго Училищнаго Совѣта, а также Уѣздные Наблюдатели и окруж
ные Благочинные, которые примутъ участіе въ производствѣ 
экзаменскнхъ испытаній въ качествѣ представителей-ревизоре въ 
отъ Отдѣленій Совѣта, должны твердо помнить объ этомъ и ни 
на минуту не забывать о важности порученнаго имъ дѣла. Прото
колы о производствѣ экзаменовъ, а также точные списки всѣхъ 
дѣтей, подвергавшихся испытанію, должны быть составлены ими 
здѣсь же на мѣстахъ, въ школахъ, за общимъ нодписомъ всѣхъ
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лицъ, производившихъ испытаніе, и съ точнымъ обозначеніемъ, 
сколько именно дѣтей удостоено перевода въ слѣдующія груп
пы, сколько дѣтей оставлено на повторительный курсъ въ тѣхъ 
же прежнихъ группахъ и сколько дѣтей предназначено къ окон
чательному выпуску изъ школы, за успѣшнымъ прохожденіемъ 
ими всего положеннаго программою ц.-школьнаго курса ученія. 
Потомъ эти протоколы и списки незамедлительно должны быть 
представлены въ мѣстныя Уѣздныя Отдѣленія Совѣта или непо
средственно мѣстнымъ Уѣзднымъ Наблюдателямъ для сведенія 
общаго итога по уѣзду.

Льготныя экзаменскія испытанія воспитанникамъ церков
ныхъ школъ будутъ произведены въ нынѣшнемъ году, какъ и 
въ прошломъ, послѣ праздника Пасхи. Это время послѣ Пасхи 
для льготныхъ экзаменовъ, такъ сказать, уже освящено въ на
шей епархіи многолѣтнею школьною практикою, и всѣ находятъ 
его самымъ удобнымъ-—какъ сами дѣти, такъ учащіе и экзаме
наторы. Такъ какъ льготныя экзаменскія испытанія производят
ся не по каждой школѣ въ отдѣльности, а въ одномъ сборномъ 
пунктѣ для нѣсколькихъ окрестныхъ школъ разомъ, то, очевид
но, для нихъ нужно избирать такое время, когда и погода бы
ваетъ болѣе или менѣе установившеюся, и Завѣдующіе школами, 
школьные учителя и экзаменаторы располагаютъ большимъ до
сугомъ отлучиться съ своими питомцами на экзаменъ въ сосѣд
нее мѣстечко или село. Въ настоящее время Уѣздные Наблюда
тели заняты составленіемъ проекта производства этихъ испы
таній по школамъ, т. е. избраніемъ пунктовъ для экзаме
новъ, распредѣленіемъ дѣтей, желающихъ подвергнуться испы
танію, по этимъ пунктамъ, и образованіемъ изъ наличныхъ школь
ныхъ дѣятелей въ уѣздѣ экзаменаціонныхъ коммиссій для произ
водства испытаній, согласно существующимъ на этотъ счетъ осо
бымъ правиламъ, узаконеніямъ и мѣстнымъ епархіальнымъ рас
поряженіямъ. По установившемуся обычаю, въ льготныхъ экза- 
менскихъ испытаніяхъ воспитанникамъ церковныхъ школъ по 
мѣстамъ примутъ личное участіе какъ Мировые Посредники, 
такъ и мѣстные представители М. Н. Пр.—штатные смотрителя
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городскихъ двухклассныхъ училищъ, какъ члены Уѣздныхъ 
Отдѣленій Совѣта, такъ и школьные учителя народныхъ ми
нистерскихъ училищъ ио особому приглашенію отъ Уѣздныхъ 
Отдѣленій. Такое участіе Мировыхъ Посредниіовь и представи
телей М. Н. Пр. въ льготныхъ экзаменахъ воспитанникамъ цер
ковныхъ школъ объясняется особымъ значеніемъ, которое имѣ
ютъ эти экзамены для начальной церковной школы. Экзамены 
эти служатъ, такъ сказать, нагляднымъ доказательствомъ право
способности церковной школы въ обученіи дѣтей и насажденіи 
начальнаго школьнаго образованія въ народѣ, въ чемъ нѣкото
рые сомнѣваются даже и до сего дня. Этимъ значеніемъ экзаме
новъ объясняется также и то, что имъ до сихъ поръ придается 
въ нашей епархіи публичный и, по возможности, торжественный 
характеръ.

II.

Полезная книга.
Бесѣды православнаго христіанина изъ евреевъ объ истинахъ св. вѣ

ры и заблужденіяхъ талмудическихъ. А. Алексѣева. Изданіе 3-е, до

полненное, 1897 года.

Означенное сочиненіе представляетъ много интереснаго для 
всякаго христіанина, особенно же для пастыря Церкви, прихо
жане котораго живутъ въ близкомъ сосѣдствѣ съ евреями и но 
дѣламъ житейскимъ, а иногда даже но религіознымъ, имѣютъ 
довольно частыя сношенія съ ними. Подъ послѣднимъ разу
мѣемъ случаи принятія евреями христіанства, когда требуется 
утвержденіе въ вѣрѣ крещаемаго и огражденіе его отъ вред
ныхъ навѣтовъ и вліяній на него бывшихъ его единовѣрцевъ. 
Въ этомъ случаѣ предлагаемая книга можетъ быть важнымъ 
вспомогательнымъ средствомъ для православнаго пастыря. Для 
ознакомленія съ книгою укажемъ на главные отдѣлы ея: 1) мес
сіанскія пророчества объ Іисусѣ Христѣ, какъ лицѣ Мессіи, под
тверждаемыя вѣроученіемъ нынѣшнихъ евреевъ; 2) талмудиче
скія сказанія о рожденіи Іисуса Христа, о Его жизни, ученіи,
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чудесахъ, смерти и воскресеніи; 3) разсказъ Талмуда о распро. 
страненіи Евангелія Апостолами и его ученіе о твореніи міра- 
Ангеловъ, человѣка и о переселеніи душъ; 4) что такое Тал
мудъ? кѣмъ онъ составленъ и когда появился въ свѣтъ?—Къ бе
сѣдамъ приложена особая статья: „О правотѣ Церкви Право
славной —но отношенію къ употребленію его кваснаго хлѣба въ 
таинствѣ причащенія, а не опрѣсноковъ. О св. Евангеліи—кто 
были писателями онаго и гдѣ евангеліе написано?11 Благосклон
ное вниманіе, съ какимъ была встрѣчена въ духовномъ мірѣ 
эта книга 25 лѣтъ тому назадъ, дала автору основаніе и сред
ства приготовить ее ко второму и нынѣ къ третьему изданію съ 
значительными дополненіями. Пріобрѣтеніе священниками этой 
полезной книги будетъ вполнѣ полезнымъ дѣломъ и вмѣстѣ съ 
тѣмъ будетъ благодѣяніемъ для автора ея, 70-лѣтняго старца, 
разбитаго параличемъ слѣпца, который въ свое время съ поль
зою трудился на пользу православія среди своихъ единовѣрцевъ 
и вправѣ разсчитывать на сочувствіе и поддержку со стороны 
новыхъ своихъ братьевъ, чадъ Церкви Православной. Цѣна за 
экземпляръ Бесѣды 3-го изданія 1 руб., а съ пересылкой 1 руб. 
25 коп. Съ требованіемъ адресоваться въ г. Новгородъ, Софій
ская часть, на углу Забавской улицы, домъ Л» 16, бывшему учи
телю А. Алексѣеву.
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