
ОФФИЦІАЛЬНЫЙ отдълъ
МОСКОВСКИХЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.

Іюня 4. №. 23-й. 1895 года.

Высочайшія награды.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему до

кладу Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опре
дѣленію Святѣйшаго Сѵнода, въ 25 день минув
шаго апрѣля на сопричисленіе, за 50-лѣтнюю службу, 
священника Покровской церкви села Кикина, Дмит
ровскаго уѣзда, Алексія Смородина и исполняющаго 
священническія обязанности при Московской По
кровской общинѣ сестеръ милосердія, заштатнаго 
священника Александра Попова къ ордену Св. Анны 
3-й степени.

Высочайшее повелѣніе.
Произведены за выслугу лѣтъ, со старшин

ствомъ, изъ коллежскихъ въ статскіе совѣтники: 
преподаватель Московской Духовной Семинаріи 
Кедровъ, и преподаватель Заиконоспасскаго Духов
наго училища Соловьевъ; изъ каллежскихъ ассесо- 
ровъ въ надворные совѣтники: преподаватель Мо
сковской Духовной Семинаріи Звѣревъ, врачъ той 
же семинаріи Доброклонскій и преподаватель Заи
коноспасскаго Духовнаго училища Цвѣтковъ-, изъ 
титулярныхъ совѣтниковъ въ коллежскіе ассесоры: 
преподаватель Заиконоспасскаго Духовнаго учили
ща Покровскій', изъ коллежскихъ секретарей въ 
титулярные совѣтники: казначей и экзекуторъ 
Московской Святѣйшаго Сѵнода конторы Постни
ковъ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
На должность псаломщика въ селѣ Алябьевѣ, 

Волоколамскаго уѣзда, опредѣленъ Его Высокопре
освященствомъ, 21 мая, бывшій ученикъ семинаріи 
Михаилъ Сахаровъ.

Въ село Алексѣевское, Московскаго уѣзда для 
прохожденія должности псаломщика переведенъ 
Его Высокопреосвященствомъ изъ Ермолина свя
щенникъ Холинъ.

Опредѣлена въ число послушницъ Казанскаго 
Головинскаго монастыря крестьянская дѣвица Твер
ской губерніи, Калязинскаго уѣзда, Нагорской во
лости, деревни Фоминской Анастасія Алексѣевна, 
24 мая.

Московскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ раз
рѣшено настоятелю Николаевской Берлюковой пу
стыни игумену Адріану, построить въ сей пустыни 
новую каменную колокольню на пожертвованную 
московскимъ купцомъ Ѳеодоромъ Никитичемъ Са
мойловымъ сумму въ количествѣ 30,000 рублей.

Утвержденіе въ должности законоучи
телей.

Утверждены въ должности законоучителей: 1) 
священникъ Московской Покровской, въ Покров
ской общинѣ, церкви Николай Соколовъ —5 жен
ской воскресной школы; 2) окончившій курсъ въ 
Московской Духовной семинаріи Николай Маха- 
евъ — помощникомъ законоучителя въ названной 
школѣ, оба 4 мая; 3) священникъ погоста Выдры, 
Серпуховскаго уѣзда, Николай Любимовъ—Голубин
скаго сельскаго начальнаго училища, 4 мая; и 4) 
законоучитель Серединскаго училища священникъ 
села Середняго, Серпуховскаго уѣзда, Александръ 
Хитровъ и законоучитель Бѣлопесоцкаго училища 
діаконъ Іоаннъ Протопоповъ—перемѣщены законо
учителями одинъ на мѣсто другаго.

Утвержденіе въ должности церковныхъ 
старостъ.

Утверждены въ должности старостъ Московскихъ 
церквей:

1) Иверской, на Ордынкѣ, потомственный почетный 
гражданинъ Александръ Николаевичъ Дружининъ— 
на 4-е трехлѣтіе;

2) Казанской, въ Сущевѣ, московскій купецъ 
Евфимій Степановичъ Кротковъ—на 5 ѳ трехлѣтіе;

3) Николаевской, въ Клинникахъ, московскій 
купецъ Стефанъ Александровичъ Колосовъ—на 2-е 
трехлѣтіе;
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4) Космо-Даміанской, въ старой Кузнецкой, по
томственный почетный гражданинъ Александръ 
Яковлевичъ Поляковъ—на 4-е трехлѣтіе;

5) Троицкой, въ Троицкомъ, временно москов
скій купецъ Александръ Алексѣевичъ Алексѣевъ— 
на 4-е трехлѣтіе;

6) Каѳедральнаго Христа Спасителя собора ком
мерціи совѣтникъ Петръ Петровичъ Боткинъ—на 
4-е трехлѣтіе.

Согласно избранію утверждены въ должности 
старостъ къ церквамъ: 1) Троицкой, села Середы, 
Стратилатской, Волоколамскаго уѣзда, крестьянинъ 
деревни Дунилова Артемій Трофимовъ Галановъ— 
на 2-е трехлѣтіе;

2) Спасской, села Иславскаго, Звенигородскаго 
уѣзда, потомственный почетный гражданинъ Иванъ 
Михайловъ Алексѣевъ—на 2-е трехлѣтіе;

3) Ильинской, села Синькова, Дмитровскаго уѣзда, 
отставной унтеръ-офицеръ Ѳедоръ Яковлевичъ Мол
чановъ—на 3-е трехлѣтіе;

4) Михаила-Архангельской, села Станиславля, 
Подольскаго уѣзда, крестьянинъ деревни Десны 
Мостовой Василій Егоровъ Чихачевъ—на 3-е трех
лѣтіе;

5) Покровской, села Марьинскаго, Коломенскаго 
уѣзда, крестьянинъ деревни Коверина Григорій 
Ивановъ Филимоновъ—на 1-е трехлѣтіе;

6) Богородііцерождественской, села Владыкина, 
Московскаго уѣзда, временной московскій купецъ 
Василій Григорьевъ Филатовъ—на 2-е трехлѣтіе.

7) Знаменской, села Старой Каширы, Коломен
скаго уѣзда, крестьянинъ онаго села Степанъ Гав 
риловъ Воробьевъ—на 1-е трехлѣтіе;

8) Христорождественской, села Хотяинова, Коло
менскаго уѣзда, крестьянинъ сельца Апраксина 
Памфилъ Варѳоломеевъ Бугровъ—на 1-е трехлѣтіе;

9) Владимірской, села Никитскаго, Бронницкаго 
уѣзда, Московскій 1-й гильдіи купецъ Назарій Ѳео
доровъ Грибовъ—на 2-е трехлѣтіе;

10) Преображенской, села Крюкова, Верейскаго 
уѣзда, крестьянинъ онаго села Михаилъ Егоровъ 
Малѣевъ—на 1-е трехлѣтіе;

11) Николаевской, села Никольскаго—Горушки. 
Дмитровскаго уѣзда, Генералъ Лейтенантъ Графъ 
Адамъ Васильевичъ Олсуфьевъ —на 8-е трехлѣтіе;

Опредѣленіе просФорницъ.
Къ Спасской, села Дуброва, церкви, Рузскаго 

уѣзда, на просфорническое мѣсто, резолюціей Его 

Преосвященства, отъ 19 мая 1895 г., опредѣлена 
дочь діакона погоста Бобровокъ, Серпуховскаго 
уѣзда, Павла Фрязинова.

Къ Николаевской, погоста Березны, церкви, Сер
пуховскаго уѣзда, на просфорническое мѣсто пере
мѣщена, вслѣдствіе прошенія, вторая просфорница 
Михаило-Архангельскаго Бронницкаго собора Анна 
Успенская.

Къ Воскресенской, села Бѣлый-Колпи, церкви, 
Волоколамскаго уѣзда, на должность просфорницы 
опредѣлена резолюціей Его Преосвященства, отъ 
24 мая, жена бывшаго псаломщика Казанской, села 
Богословскаго, церкви, Богородскаго уѣзда, Олим
піада Никольская.

Умерли:
Монахиня Спасо - Влахернскаго общежительнаго 

монастыря— Варвара, 3 мая; іеродіаконъ Богояв
ленскаго монастыря Макарій, 22 мая.

Отъ Канцеляріи Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода,
Императорское Россійское общество садоводства 

въ С.-Петербургѣ, въ видахъ содѣйствія отечествен
ному садоводству во всѣхъ его отрасляхъ, издаетъ 
въ 36 лѣтъ свой журналъ, подъ названіемъ— «Вѣст
никъ Императорскаго Россійскаго общества Садо
водства» . Съ 1894 года журналъ этотъ преобразо
ванъ, при чемъ цѣна его понижена до 3 рублей въ 
годъ, а содержаніе статей пріурочено болѣе къ рус
скимъ условіямъ. Не ограничиваясь этимъ, Обще
ство въ настоящемъ году предприняло изданіе садо
ваго альбома, въ видѣ безплатнаго приложенія къ 
„Вѣстнику*  и обратило вниманіе на описаніе спо
собовъ культуры различныхъ растеній въ отечествѣ. 
Нынѣ же Общество постановило понизить подпис
ную цѣну на „Вѣстникъ*  для сельскихъ учителей, 
духовенства и благотворительныхъ учрежденій, по 
усмотрѣнію правленія Общества, до 1 руб. 50 к. 
въ годъ, начиная съ 1895 года.

0 семъ и объявляется во всеобщее свѣдѣніе по 
духовному вѣдомству.

Отъ Комитета Высочайше утвержденнаго для 
принятія и храненія приношеній на созиданіе 
храма во имя Св. Благовѣрнаго великаго кня

зя Александра Невскаго въ Москвѣ.
Въ кружку, учрежденную въ Пудовомъ монастырѣ 

для сбора пожертвованій на построеніе обѣтнаго 
храма св. Благовѣрнаго Князя Александра Нев
скаго, въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣ
постной зависимости, собрано суммы въ минувшемъ 
маѣ мѣсяцѣ сего года 2 рубля 5 коп.

Редакторъ Секретарь Консисторіи Москва, Типо-Литографія И. Ефимова,
Александръ Проволовичъ. Якиманка, собственный домъ.
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СЛОВО
Высокопреосвященнѣйшаго Митро

полита Московскаго Сергія *).
О времени поминовенія.

Законъ церковный въ нѣкоторые дни года со
всѣмъ отмѣняетъ поминовеніе усопшихъ. Въ номо
канонѣ, или законоправильникѣ перечислены эти 
исключительныя времена, и между прочимъ ска
зано: „въ недѣльные дни и въ великіе праздники 
помийы не бываютъ“ **)?

Къ изъясненію сего церковнаго правила могутъ 
быть приняты слова Соломона: Время всякой вещи 
подъ небессмъ; время плакати и время ликовати 
(Еккл. 3, 1. 4). Какъ Самъ Господь всему опре
дѣлилъ быть преемственно въ свое время; такъ 
посему и святые отцы наблюдали, чтобы въ одномъ 
и томъ же богослуженіи, безъ особенно важныхъ 
и неизбѣжныхъ причинъ, не было смѣшенія и 
радости и печали, и уставили, чтобы службы 
праздничныя выразительное имѣли различіе отъ 
заупокойныхъ. Въ праздники пѣніе и по содер
жанію, и по своему напѣву веселое и торжествен
ное, одежды па священнослужителяхъ свѣтлыя, 
земные поклоны по уставу но требуются; въ дни 
заупокойные и постные пѣніе унылое, священное 
одѣяніе темное или совсѣмъ черное, поклоны 
земные и колѣнопреклоненія.

Почему же сіи и подобныя выраженія скорби 
признаны несоотвѣтственными богослуженію празд
ничному, на то причины весьма важныя. Всѣ наши 
великіе праздники имѣютъ неразрывную связь съ 
торжествомъ Воскресенія Христова. Апостолъ го
воритъ: „Если Христосъ не воскресъ, тщетна и 
и вѣра паша" (1 Кор. 15, 14). Если бы Христосъ 
не воскресъ, не было бы основанія и праздновать 
ни рождества Его, пи крещенія, ни срѣтенія. Во 
всѣ великіе праздники Онъ прославляется, какъ

*) Слова и рѣчи т. II, стр. 319—323.
•’) Прав. 169.

разрушитель смерти и ада, и началовождь на
шего спасенія. Чѣмъ торжествеппѣе „смерти 
празднуемъ умерщвленіе", тѣмъ менѣе умѣстно 
плачевное поминовеніе умершихъ. О семъ одинъ 
церковный писатель *) такъ разсуждаетъ: „Въ 
господскіе праздники не благочестно поминать 
умершихъ. Ибо когда торжествуется царская по
бѣда, тогда нѣтъ обычая плакать о падшихъ на 
брани. Истинно и праведно къ торжеству рабовъ 
присоединить доблесть Владыки, награждающаго 
побѣдителей за подвиги". Нѣкогда патріархъ Іаковъ 
въ печальномъ видѣ представлялъ себѣ кончину 
свою, и сказалъ: Скиду къ сыну моему, сѣтуя, во адъ 
(Выт. 37,35). А праведный Сѵмеопъ охотно и радост
ію разлучался съ жизнію; потому что и для него и для 
всѣхъ ветхозавѣтныхъ праведниковъ пришло вре
мя избавленія отъ узъ ада и ужасовъ смерти. 
Держа въ своихъ объятіяхъ ея побѣдителя, онъ 
въ упованіи и восторгѣ вопіялъ: „отпущаеши мя 
ко оному блаженству; видѣхъ бо Тя, животомъ 
господствующа и смертію владычсствующа" **)•

По сему соображенію отмѣняется въ праздники 
печальное поминовеніе усопшихъ, и хотя по пре
кращается никогда моленіе за нихъ при таин
ственномъ жертвоприношеніи, но во всеуслышаніе 
произносится только па эктопіи краткое прошеніе 
„о всѣхъ прежде почившихъ". Есть благочестивое 
вѣрованіе, что въ великіе праздники бываетъ ду
шамъ отшедшимъ особенная отрада. Сіе вѣрованіе 
яснѣе выражается во дни святой недѣли, когда 
плачевный чипъ погребенія умершихъ замѣняется 
пѣснопѣніемъ пасхальнымъ, въ которомъ къ празд
нованію приглашается міръ „видимый же весь и 
невидимый", и даже „преисподняя". Не напрас
ное же это приглашеніе, какъ показали угодники 
печерскіе, мощи которыхъ однажды въ день Пасхи 
па привѣтствіе кадившаго священнослужителя— 
„Христосъ воскресе", громогласію отвѣчали: „Во-

’) Матѳей Властарь. См. Пов. Скриж. Ч. II, гл. IX, § 13. 
’’) Срѣт. на хвал. стих. 1.
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истину воскросе“ *). Не излишне припомнить, что 
и въ праздникъ Пятдесятницы выражается въ мо
литвѣ церкви надежда „дсржимымъ во адѣ утѣ
шенію отъ Господа ниспослатися" **).

Впрочемъ, это утѣшеніе во дни великихъ празд
никовъ не на всѣ души простирается, и не въ 
одинаковой степени на каждую. Главное зависитъ 
отъ пасъ самихъ, какъ кто свою жизнь распола
гаетъ и въ чемъ праздники проводитъ. Для того 
намъ и даны будничные дни, чтобы намъ испра
влять свои нужды и дѣла; а дни праздничные, 
освобождаясь отъ суеты домашней и житейской, 
мы преимущественно должны употреблять на то, 
что полезно для души и для будущей жизни на
шей. Въ Римѣ жилъ добрый ремесленникъ. О 
немъ въ преданіи сохранилось такое видѣніе: 
„Въ прекрасномъ и благоуханномъ мѣстѣ* какъ 
обыкновенно мы воображаемъ рай, строились раз
личныя жилища, а одно какъ будто изъ золотыхъ 
кирпичей. Тамъ строился домъ и для этого ре
месленника. Но примѣчательно было то, что стро
ители его дома являлись только по субботамъ. 
Какая же была тому причина? Та, что этотъ доб
рый человѣкъ имѣлъ обычай относить въ суббот
ній день въ церковь апостола Петра и раздавать 
нищимъ то, что изъ выработаннаго въ прочіе дни 
оставалось отъ пищи и одежды“.—Такое видѣніе 
могло бы показаться сомнительнымъ; по все это 
разсказываетъ и утверждаетъ святый Григорій 
Двоесловъ ***), который самъ зналъ того ре
месленника, и разсказанное вполнѣ согласно съ 
богодухновеннымъ откровеніемъ, гдѣ образно пред
ставлено, что земныя дѣла душъ отшедшихъ въ 
загробную жизнь идутъ (Апок. 14, 13).

Итакъ, добрыми дѣлами постараемся пригото
вить себѣ утѣшеніе въ будущей жизни. Аминь.

Весеннія размышленія.
(По твореніямъ св. Тихона).

„Весна есть образъ и знаменіе воскресенія мертвыхъ. 
Что во время весны дѣлается, тое будетъ и въ воскресе
ніе мертвыхъ, какъ видимъ въ Святомъ Писаніи, и вѣруемъ. 
Во время весны вся поднебесная тварь обновляется: тако 
во время воскресенія все обновится, но неложному Божію 
обѣщанію. Се нова вся творю, глаголетъ Господь. Бу
детъ небо ново и земля нова и проч. Нова небеси и 
новѣ земли по обѣтованію Его чаемъ, въ нихже правда 
живетъ. Во время весны вся тварь, какъ видимъ, ожив
ляется: тако въ воскресеніе мертвыхъ все человѣческое 
естество оживится. Во время весны всякая трава и зеліе 
исходитъ изъ нѣдръ земли, и является въ своемъ видѣ: 
тако въ послѣдній день умершій человѣки изыдутъ изъ 
гробовъ своихъ, и явится всякъ въ своемъ образѣ. Яко 
грядетъ часъ, въ оньже вей сущій во гробѣхъ услышатъ 
гласъ Сына Божія, и изыдутъ сотворгиіи благая, въ 
воскрешеніе живота, а сотворгиіи злая въ воскрегиеніе 
суда. Во время зимы и сухія и суровыя древа одинаковы

’) Патер. ііеч., лист 210.
’*) Мол. трет.
♦♦’) Собес. о жизи. Ит. отц., стр. 327, 328, 331. 

являются; но во время весны различіе ихъ познается: такъ въ 
нынѣшнемъ вѣкѣ и въ самой смерти праведпіи и нече- 
стивіи равенъ внѣшній видъ имѣютъ: но во время воскре
сенія мертвыхъ великое различіе между ими покажется. 
Суровыя древеса и травы во время весны одѣваются ли
ствіемъ и различными цвѣтами: тако въ воскресеніи мерт
выхъ, благочестивыхъ и праведныхъ тѣлеса преобразятся 
въ новый, свѣтлый, благопріятный и прекрасный видъ, по 
неложному обѣщанію Божію. Наше житіе на небесѣхъ 
есть, отъонудуже и Спасителя ждемъ, Господа нашего 
Іисуса Христа, Иже преобразитъ тѣло смиренія на
шего, яко быти семгу сообразну тѣлу славы Его. Хри- 
стіанине! видишь въ веснѣ образъ и знаменія воскресенія 
мертвыхъ; и какое праведныхъ, и какое грѣшныхъ воскре
сеніе будетъ, видишь (тогда бо вси по дѣломъ своимъ 
воспріимутъ): живи нынѣ тако, какъ хощешь тогда воскре
снуть. Чаешь воскресенія мертвыхъ, и жизни будущаго 
вгъка: живи не противно, но достойно того. Хощешь съ 
благочестивыми, праведными и святыми тогда участіе имѣть: 
живи нынѣ благочестиво, свято и праведно. Что нынѣ 
внутрь у человѣка имѣется, тое тогда внѣ явится.

„У земледѣльцевъ есть сѣятва и жатва: тако и у хри
стіанъ есть своя сѣятва и жатва. У земледѣльцевъ суть 
сѣмена: тако и у христіанъ суть сѣмена своя. У земледѣль
цевъ есть приличное время сѣятвы и жатвы: токо и у хри
стіанъ есть такожде время. Земледѣльцы знаютъ время, въ 
которомъ надобно сѣять: тако и у христіанъ есть при
личное время, въ которомъ должно имъ сѣять сѣмена своя,— 
которое есть время настоящаго житія. Се нынѣ время 
благопріятно! се нынгь день спасенія! Земледѣльцы раз
умные и мудрые не пропускаютъ времени, въ которое должно 
сѣять, но тогда труждаются и сѣютъ: тако разумные и 
мудрые христіане не пропущаютъ настоящаго житія вре
мени; но труждаются и метутъ сѣмена своя, каются, тво
рятъ дѣла покаянія, творятъ дѣла милости, и проч. Нынѣ
шнее бо время есть только время сѣятвы: а въ будущемъ 
вѣкѣ того не будетъ. Нынѣ время благопріятно есть каятися, 
плакати за грѣхи, молитися, добро творити всѣмъ; но въ 
будущемъ вѣкѣ все то престанетъ. Земледѣльцы трудятся 
и сѣютъ съ надеждою плода, отъ сѣмене имущаго родитися: 
такъ христіане трудятся и сѣютъ съ надеждою духовнаго 
плода, милостиваго отъ Бога воздаянія. Земледѣльцы до
спѣлые трудовъ своихъ плоды во время жатвы пожинаютъ: 
тако христіане трудовъ и сѣменъ своихъ плоды пожнутъ 
въ кончинѣ вѣка и въ воскресеніи изъ мертвыхъ. Сѣющій 
слезами радостію пожнутъ. Земледѣльцы лѣнивые и 
нерадивые, которые въ приличное время не сѣютъ, и пло
довъ во время жатвы не сбираютъ: тако и христіане не
смысленные, нерадивые, небрежливые, которые нынѣ духов
ныхъ сѣменъ не сѣютъ, въ кончину вѣка и въ воскресеніе 
изъ мертвыхъ никакихъ плодовъ не пожнутъ, но безплодны 
явятся предъ Господомъ. Христіанине! потрудимся и посѣ
емъ нынѣ сѣмена наша, да тогда съ радостію пожнемъ 
плоды трудовъ нашихъ.

Земледѣльцы не просто мещутъ сѣмена своя въ землю, 
но прежде во умѣ своемъ полагаютъ жатву, и смотрятъ 
на плоды отъ сѣменъ посѣянныхъ раждаемые, и тѣхъ со 
усердіемъ желаютъ, и тако, взирая на будущіе прибытки, 
трудятся и сѣютъ. Возлюбленный христіанине, подражай 
и ты трудникамъ таковымъ, которые трудятся ради времен
ныхъ благъ. Они трудятся, взирая на добро тлѣнное и 
скоро преходящее: ты воззри на вѣчная благая окомъ вѣры,~- 
благая, ихже око не видѣ, и ухо не слыша, гі на сердце 
человѣку не взыдогиа, яже уготова Богъ любягцимъ Его.
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И трудись, и сѣй съ надеждою полученія оныхъ благъ. 
Земледѣльцы и прочій трудящіеся ради земныхъ благъ 
часто и обманываются въ надеждѣ своей; не всегда бо 
доброплодіе бываетъ, и не всегда получаютъ люди, чего 
желаютъ, и ради чего трудятся: но кто съ вѣрою, и на
деждою и усердіемъ ищетъ вѣчныхъ благъ, не обманывается 
по получаютъ ихъ; ибо вѣренъ есть обѣщавый. Трудись 
убо и ты и сѣй выпѣ, сѣй съ вѣрою и надеждою. Не бой
ся: сѣмя пе погибнетъ. Въ руки нищихъ даешь, но въ 
рукахъ Христовыхъ даемос обрѣтается, и съ великимъ при
быткомъ тебѣ возвратится. Положи во умѣ твоемъ и за
тверди въ памяти твоей сіе, что отечество и домъ твой 
есть на небеси: и тако сокрывай сокровище твое пе на 
земли, идѣже червь и тля тлитъ, и идѣже татіе подкапы
ваютъ и крадутъ; но скрывай себѣ сокровище на небеси, 
идѣже ни червь, ни тля тлитъ, идѣже татіе не подкапы
ваютъ, ни крадутъ. Что же есть любезнѣе и сладчае, какъ 
тѣломъ на земли жить, а душою и сердцемъ на небеси 
обращатья.—О Іисусе, свѣте душевныхъ нашихъ очесъ! 
отверзи душевныя ваши очи, да увидимъ блага оная, яже 
Ты уготовалъ любящимъ Тя, и съ желаніемъ и усердіемъ 
поищемъ ихъ.

Посѣщеніе Высокопреосвященнѣйшимъ Митрополи
томъ Сергіемъ Императорскаго Лицея.

29 мая, Высокопреосвященный Сергій, Митрополитъ Мо
сковскій, посѣтилъ Императорскій Лицей, въ память Цеса
ревича Николая. Владыка прибылъ въ Лицей въ 9 часовъ 
утра и былъ встрѣченъ у подъѣзда директоромъ В. А. 
Грингмутомъ, законоучителемъ Лицея священникомъ I. И. 
Соловьевымъ, преподавателями и учениками. Благословивъ 
собравшихся, Высокопреосвященный прослѣдовалъ въ акто
вую залу, гдѣ собраны были воспитанники VIII класса на 
экзаменъ по Закону Божію. Воспитанники встрѣтили Вла
дыку въ залѣ пѣніемъ Царю Небесный. Послѣ этого 
начался экзаменъ. Владыка, проэкзаменовавъ всѣхъ воспи
танниковъ VIII класса, направился въ храмъ Лицея, 
осматривалъ его и тутъ же благословилъ вновь избран 
наго старосту церкви Лицея московскаго купца II. Д. 
Александрова, а затѣмъ обратился къ воспитанникамъ со 
слѣдующею рѣчью:

„Что я слышалъ отъ васъ, то очень хорошо; очевидно, 
вы усвоили преподанное вамъ законоучителемъ. Остается 
пожелать, чтобы въ вашихъ умахъ и особенно въ вашихъ 
сердцахъ осталось все, что вамъ разъяснено въ урокахъ 
Закона Божія.

„Цѣль образованія не та, чтобъ отпустить васъ изъ 
стѣнъ заведенія всезнающими. Лучше знать немного, по 
отчетливо и основательно, а не такъ, какъ у иныхъ есть 
обычай казаться всезнающими и разсуждать обо всемъ по
верхностно. Весьма важно то, чтобъ усвоенные предметы 
прилагать къ жизни. Изъ всѣхъ предметовъ Законъ Божій 
самый близкій къ нашей жизни, не только къ духовной, 
нравственной, но и внѣшней, домашней, семейной, обще
ственной. Вами положено начало въ изученіи богословія. 
Говорю: начало, потому что оно въ сокращеніи вамъ разъ
яснено; иного нельзя было и требовать вслѣдствіе боль
шаго количества предметовъ, входящихъ въ составъ вашего 
образованія. Но начало здѣсь положено твердое, и я желаю, 
чтобъ оно служило вамъ основаніемъ къ болѣе широкому 

изученію предметовъ вѣры и къ рѣшенію вопросовъ рели
гіозныхъ въ теченіе всей вашей жизни.

„Призываю на васъ благословеніе Божіе отъ сего свя
таго алтаря, предъ которымт> мы находимся; да храпитъ 
васъ оно непоколебимыми въ вѣрѣ и благополучными въ 
жизни."

Владыка, снова преподавъ благословеніе всѣмъ собрав
шимся, отбылъ изъ Лицея въ 12 ч. дня. (Моск. Вѣд.).

Труды и дѣятельность митрополита Московскаго Пла
тона на пользу русской церкви во второй половинѣ

XVIII вѣка *).

Русская церковь въ важнѣйшіе моменты своей историче
ской жизни выдвигаетъ изъ своей среды замѣчательныхъ 
дѣятелей,—большею частью изъ іерарховъ,—которые явля
ются представителями и выразителями ея интересовъ, стре
мленій и идеаловъ, которые своимъ вліяніемъ рѣшительно 
поворачиваютъ уклонившуюся отъ идеала церкви жизнь 
современнаго имъ общества и, по возможности, приближаютъ 
ее къ этому идеалу, которые проводятъ въ упавшую религіозно- 
нравственную жизнь общества духъ церкви и которые, на
конецъ, отстаиваютъ права и привиллегіи церкви въ отношеніи 
къ государству и ея положеніе по идеѣ церкви, какъ об
щества истинно вѣрующихъ подъ главенствомъ Самого 
Господа. Одинъ изъ такихъ церковныхъ дѣятелей былъ 
митрополитъ Московскій Платонъ (Левшинъ). Митрополитъ 
Платонъ жилъ и дѣйствовалъ въ такое время, былъ призванъ 
на такія трудныя обязанности и былъ поставленъ въ своей 
дѣятельности въ такія неблагопріятныя и тяжелыя условія, 
при которыхъ неминуемо должна была сокрушиться всякая 
другая, менѣе энергическая сила.

Дѣятельность м. Платона относится ко второй половинѣ 
ХѴШ в. Въ это время, извѣстное подъ именемъ философ
скаго вѣка, во всей Европѣ царствовалъ сплошь какъ-бы 
какой-то культъ философіи энциклопедистовъ, ниспровергав 
шей всякія начала церкви, религіи и самой нравственности. 
Философія Руссо, Дидро, Д’Аламбера, Гельвеція и особенно 
Вольтера произвела сильный переворотъ и ломку въ жизни 
современнаго общества и въ особенно уродливыхъ формахъ 
вылилась въ Россіи, гдѣ была понята чисто внѣшнимъ об
разомъ,—въ смыслѣ насмѣшливаго отрицанія какихъ-бы то 
ни было традицій. Какъ реакція такому крайнему философ
скому либерализму, возникло массонство съ его мистицизмомъ. 
Въ дополненіе къ этимъ общеевропейскимъ язвамъ въ Россіи 
присоединилась своя, домашняя—расколъ съ сильной партіей 
приверженцевъ старины, что еще болѣе осложняло и безъ 
того сильную безурядицу въ религіозныхъ понятіяхъ об
щества. Результатомъ этого въ области вѣры было чрезвы
чайное вольнодумство, охлажденіе къ вѣрѣ, очень часто 
полное отрицаніе бытія Божія и всякой религіи, возникно
веніе множества различныхъ массонскихъ ложъ и распро
страненіе раскола; въ области нравственности—отрицаніе 
всякихъ началъ христіански-нравственной жизни, чрезвы
чайная вольность вравовт> и самой грубый, чисто животный 
матеріализмъ. Настоятельно необходимо было рѣшительно 
бороться съ такими печальными явленіями тогдашней жизни, 
нужно было повести эту жизнь въ совершенно другую 
сторону и указать ей другой идеалъ, идеалъ церкви и 
истиннаго христіанства. Такимъ борцомъ, руководителемъ 
и цѣлителемъ язвъ современнаго общества и явился іерархъ

♦) Чит. въ очередномъ собраніи Общества Любителей духовнаго 
просвѣщенія 27 апрѣля 1895 года.
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церкви м. Платонъ. Поставленный на высотѣ своего іерархи
ческаго служенія, высокообразованный, одаренный многими 
разнообразными талантами, видный и блестящій въ обществѣ, 
привлекавшій къ себѣ удивленіе и симпатіи всѣхъ, митро 
политъ Платонъ одною уже своею личностью вполнѣ соотвѣт
ствовалъ избранной роли. Одно уже его присутствіе, высокое 
значеніе, находчивое и тактичное поведеніе въ обществѣ 
дѣйствовало въ пользу церкви больше иныхъ многотомныхъ 
апологій. Извѣстенъ, напр , его отвѣтъ философской знаме
нитости своего времени—Дидро, который однажды заявилъ 
въ его присутствіи, что Бога нѣтъ; „объ этомъ еще раньше 
у пр. Давида сказано: рече безуменъ въ сердцѣ своемъ,— 
нѣсть Богъ", отвѣтилъ вольнодумцу умный и тактичный 
Платонъ. Такой и подобные ему отвѣты должны были сильно 
подрывать авторитетъ властвовавшей тогда умами современ
никовъ отрицательной философіи, привлекавшей къ себѣ 
однимъ внѣшнимъ блескомъ и новизною, и, безспорно, за
ставляли многихъ посмотрѣть на нее безпристрастно. Не 
ограничиваясь простымъ опроверженіемъ либеральныхъ по 
нятій при частныхъ столкновеніяхъ въ обществѣ, м. Платонъ 
написалъ противъ философіи энциклопедистовъ цѣлый фило
софскій трактатъ—„Отвѣты па 16 вопросовъ Вольтера".

Не менѣе энергично дѣйствовалъ м. Платонъ и противъ 
другихъ религіозныхъ заблужденій своего времени—массон- 
скихъ и раскольническихъ. За массонствомъ онъ хотя и 
признавалъ извѣстную долю значенія въ силу его нрав
ственно-практическаго направленія, въ то же время пори
цалъ его за уклоненіе отъ нормы церковныхъ понятій и 
даже нѣкоторую связь съ энциклопедической философіей.

Религіозное вольнодумство и упадокъ нравственности въ 
обществѣ, вызванные слѣпымъ поклоненіемъ Западу, образо
вали сильную партію, которая подозрительно относилась ко 
всему новому и твердо держалась старинныхъ преданій, 
закрѣплявшихъ невѣжество, суевѣрія и способствовавшихъ 
развитію раскола. И расколъ принялъ въ это время самые 
обширные размѣры, утвердившись съ самомъ сердцѣ госу
дарства —Москвѣ. М. Платонъ старался смягчить рѣзкость 
этой старой партіи; и вотъ опъ въ своихъ проповѣдяхъ, 
какъ преслѣдовалъ съ одной стороны крайности пристрастія 
къ новизнѣ, такъ съ другой — обличалъ чрезмѣрную при
верженность къ старинѣ, проводя тотъ взглядъ, что всякій 
истинный прогрессъ возможенъ только на почвѣ своихъ 
бытовыхъ и національныхъ традицій. Такой взглядъ по
ставлялъ м. Платона въ роль государственнаго дѣятеля, 
просвѣщеннаго сторонника реформы въ ея лучшемъ смыслѣ. 
Въ частности, замѣчательна дѣятельность м. Платона по 
обращенію раскольниковъ. Обращеніе это онъ велъ въ 
духѣ умѣренности, кротости и любви,—мѣры, которыми ему 
наиболѣе удалось примирить съ православіемъ фанатиче
скихъ раскольниковъ. Въ такомъ духѣ написано имъ. между 
прочимъ, противораскольническое сочиненіе — „Увѣщаніе 
недугомъ раскола немотствующимъ". На сколько успѣшны 
были дѣйствія Платона по обращенію и примиренію рас
кольниковъ съ православіемъ, — разительнымъ свидѣтель
ствомъ этого служитъ фактъ учрежденія единовѣрія. 1800 г. 
м. Платону было подано московскими старообрядцами про
шеніе о дозволеніи построить церковь, имѣть рукоположен 
пыхъ по согласію прихожанъ священниковъ и отправлять 
богослуженіе по старымъ книгамъ. Благодаря ходатайству 
митрополита, прошеніе ихъ было уважено и съ его же 
благословенія въ Москвѣ была освящена первая единовѣр
ческая церковь Введенія во храмъ Божіей Матери. Для 
успѣшнаго распространенія единовѣрія имъ были даже на
писаны „Правила о присоединеніи къ единовѣрію".

Всѣ указанныя общественныя язвы того времени находятъ 

полное обличеніе себѣ и врачеваніе въ проповѣдническихъ 
и учено-литературныхъ трудахъ м. Платона, которые (труды) 
имѣютъ для современнаго общества неоцѣнимое значеніе.

Проповѣдническая дѣятельность м. Платона начинается 
съ 1763 г., когда опъ былъ назначенъ придворнымъ пропо
вѣдникомъ, и съ одинаковою силою продолжается во все 
послѣдующее время.Живая,просто—краснорѣчивая,имѣвшая 
близкое современное значеніе проповѣдь его, то обличавшая 
пороки и заблужденія общества, то указывавшая для него 
положительный идеалъ вѣры и жизни по духу церкви и 
евангелія, при высокомъ ораторскомъ талантѣ проповѣдника, 
должна была имѣть глубокое, неотразимое вліяніе па со
временниковъ и при своемъ всегдашнемъ религіозяо-нрав 
ственномъ характерѣ много должна была способствовать 
христіанскому просвѣщенію общества и его обращенію въ 
лоно церкви.

Къ той же цѣли—къ христіанскому просвѣщенію обще 
ства. развитію и укрѣпленію въ немъ религіознаго созна
нія направляются и учено-богословскіе литературные труды 
м. Платона. О значеніи и вліяніи на общество одного изъ 
такихъ трудовъ — „Православнаго ученія вѣры" можно 
судить потому, что онъ былъ переведенъ па латинскій, 
греческій, нѣмецкій, французскій и англійскій языки. Другое 
учено-богословское сочиненіе м. Платона—„О христіанской 
богословіи" употреблялось даже при преподаваніи богословія 
въ Оксфордскомъ и Глазговскомъ университетахъ. Изъ дру
гихъ богословскихъ трудовъ м Платона, имѣющихъ болѣе 
популярный характеръ, слѣдуетъ упомянуть о „Катихизисѣ 
для священно й церковнослужителей", о „Краткомъ кати
хизисѣ" и о „Начальномъ ученіи человѣкамъ, хотящимъ 
учитися книгамъ". Между церковно историческими трудами 
м. Платона первое мѣсто занимаетъ его „Краткая церков
ная россійская исторія", представляющая первый опытъ 
исторіи русской церкви. Сочиненіе это представляетъ осмы
сленное изложеніе фактовъ русской церковной жизни и въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ даже поражаетъ глубиною пониманія 
историческихъ фактовъ, какъ, напр., въ вопросѣ о степени 
развитія русскаго язычества (отсутствіе храмовъ и жрецовъ) 
или въ вопросѣ о происхожденіи перваго самозванца. Но 
кромѣ того въ немъ видно стараніе автора уяснить значе
ніе въ Россіи высшей іерархіи, и авторъ съ особеннымъ 
вниманіемъ останавливается на тѣхъ событіяхъ, изъ которыхъ 
видно, что это значеніе было не малое. Въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ авторъ касается и состоянія самого русскаго об
щества, его благосостоянія и отношенія къ іерархіи. При 
тогдашнемъ отношеніи общества и правительства къ церкви 
и іерархіи вопросы, задѣваемые м. Платономъ въ его исторіи, 
имѣли большое значеніе. Наконецъ, исторія м. Платона 
имѣла и то значеніе для русской публики того времени, что 
ниспровергала бредни Елагина и Татищева, оскорбитель
ныя для церкви.

Обличая и врачуя язвы современнаго общества, стараясь 
пересоздать его понятія и жизнь по идеалу церкви, м. 
Платонъ прежде всего обратилъ вниманіе на жизнь пасты
рей церкви, какъ руководителей общества. Отсюда его за
боты о преобразованіи духовенства.

Состояніе духовенства, вслѣдствіе недостатка матеріаль
ныхъ и образовательныхъ средствъ, было вообще очень 
печально. Въ разсматриваемое время еще болѣе ухудшило 
его одно обстоятельство, имѣвшее временный и случайный 
характеръ. Именно, 1771 г. отъ моровой язвы вымерло 
много духовенства, такъ что вакантныя должности священ
нослужителей по необходимости замѣщались лицами, не 
всегда соотвѣтствовавшими требованіямъ пастырства. Въ 
видахъ улучшенія жизни духовенства м. Платонъ издалъ
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Инструкцію благочиннымъ", которые замѣнили прежнихъ 
поповскихъ старостъ и закащиковъ, чтобы они слѣдили за 
жизнію духовенства. И самъ митрополитъ строго слѣдилъ 
за поведеніемъ ввѣренныхъ его попеченію духовныхъ лицъ, 
переводя ихъ съ одного мѣста на другое, смиряя монастыр
скимъ послушаніемъ и совсѣмъ отрѣшая отъ должности. 
Особенное вниманіе онъ обратилъ на безмѣстное, или, такъ 
называемое, крестцовое духовенство, выходившее па нере 
крестки улицъ (крестецъ) и за извѣстную плату (по опре 
дѣленной таксѣ) нанимавшееся совершать извѣстныя требы; 
это сильно унижало духовный сапъ и м. Платонъ поста
рался размѣстить по приходамъ безмѣстное крестцовое 
духовенство. Въ видахъ прекращенія пререканій между чле
нами причта м. Платонъ значительно сократилъ число 
викарныхъ, или раннихъ священниковъ и причетниковъ.

Само собою понятно, что эти внѣшнія мѣры могли пре
кратить, да и то не всегда, неустройство въ средѣ духовеи 
ства съ одной только внѣшней стороны. Мѣры эти совсѣмъ 
не касались внутренняго состоянія духовенства, которое 
чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе ухудшалось. М. Платонъ созна 
валъ это. признавалъ недостаточность однихъ внѣшнихъ 
мѣръ и хотѣлъ пресѣчь зло въ корнѣ. Самымъ дѣйствитель
нымъ средствомъ для этого онъ считалъ просвѣщеніе, на 
распространеніе котораго въ средѣ духовенства онъ и обра 
тилъ особенное вниманіе. Заведеніе духовныхъ школъ, 
основательная постановка въ нихъ учебнаго дѣла, сообще
ніе обученію религіозно-нравстеннаго характера сдѣлались 
предметомъ особенныхъ заботъ пастыря. Еще въ бытность 
свою архіеп. ^Тверскимъ онъ устроилъ въ своей епархіи 
двѣ школы, на содержаніе которыхъ и схлопоталъ субси
дію у правительства, и значительно улучшилъ способъ 
обученія въ Тверской семинаріи. Но наиболѣе употребилъ 
Владыка стараній по преобразованію Московской академіи 
и Троицкой семинаріи, которыя находились подъ его не
посредственнымъ вѣдѣніемъ. Преобразованіе м. Платономъ 
Московской академіи начинается съ 1775 г., когда онъ былъ 
назначенъ директоромъ ея. Состояніе этого высшаго заведе 
вія къ данному времени было очень печально. Московская 
академія нуждалась въ содержаніи, числѣ учениковъ, учеб
ныхъ пособіяхъ и самыхъ даже наставникахъ. Послѣдними, 
по недостатку образовательныхъ силъ среди великороссовъ, 
были едвали пе исключительно малороссы, которые, есте
ственно. внесли въ Московскую академію особенности сво
его кіевско—малорусскаго образованія; такъ, здѣсь полу
чили право гражданства малорусскій, польскій и латинскій 
языки, въ ущербъ великорусскому, и схоластика, необхо
димая на югѣ для борьбы съ католицизмомъ и іезуитами, 
но совсѣмъ непригодная для великороссовъ; въ виду этого 
Московская академія, оторванная отъ родной почвы и мѣ 
стныхъ интересовъ, оказывала слишкомъ слабое вліяніе 
какъ на духовенство, такъ и па все общество. М. Платонъ 
обратилъ вниманіе на эти недостатки и уклоненія, взялся 
исправить ихъ и даже совсѣмъ преобразовать академію. 
Прежде всего онъ увеличилъ число учениковъ (отъ 300 
до 1500), устроилъ при академіи бурсу, въ которой содер 
жались недостаточные студенты и для этой же цѣли учре
дилъ нѣсколько стипендій своего имени. Преимущество въ 
обученіи отдано русскому, славянскому, греческому и латин 
скому языкамъ; введено даже въ курсъ обученія изученіе 
новыхъ—нѣмецкаго и моднаго тогда французскаго языковъ, 
что давало студентамъ возможность знакомиться съ произ
веденіями западныхъ богослововъ и историковъ. Введены 
въ программу новые предметы, прежде не изучавшіеся, 
какъ-то: герменевтика, церковная исторія, пасхалія, пастыр
ское богословіе и каноническое право; исторія русской 

церкви была написана самимъ м. Платономъ, который для 
основательнаго знакомства съ историческими памятниками 
совершалъ даже поѣздки по Россіи. Для успѣшнаго изуче
нія нововведенныхъ предметовъ м. Платонъ написалъ для 
преподавателей этихъ предметовъ инструкціи, напоминающія 
нынѣшнія объяснительныя записки. Нѣкоторые студенты 
слушали еще лекціи въ университетѣ (папр., физику у 
знаменитаго тогда Страхова) и даже посылались для довер 
шенія образованія заграницу. Въ особенную же заслугу м. 
Платону нужно поставить то, что онъ старался пе огра 
ничить образованіе въ духовныхъ школахъ предѣлами одного 
обученія но стремился сообщить послѣднему религіозно
нравственный и церковный хорактеръ; какъ на лучшія 
средства для этого опъ указывалъ па аккуратное хожденіе 
въ церковь и на чтеніе церковныхъ и религіозно нравствен
ныхъ книгъ. Въ такомъ же духѣ была преобразована и 
Троицкая семинарія. Для приготовленія воспитанниковъ какъ 
въ эту, такъ и въ другія семинаріи были основаны Пла
тономъ нѣсколько училищъ (въ Перервѣ, Калугѣ, Звени
городѣ). Самъ митрополитъ зорко слѣдилъ за ходомъ обра
зованія въ подвѣдомственныхъ ему учебныхъ заведеніяхъ, 
для чего часто посѣщалъ ихъ и входилъ во всѣ подроб
ности обученія и школьной жизни.

Стараясь ввести въ средѣ духовенства дисциплину и 
искоренить бросавшіеся въ глаза и унижавшіе духовный 
санъ недостатки, поднимая для этого его образовательный 
уровень, м. Платонъ вмѣстѣ съ тѣмъ отстаивалъ значеніе, 
внѣшнія права и привилегіи іерархіи въ церкви и госу
дарствѣ. Отсюда понятна оппозиція Платона церковнымъ 
распоряженіямъ правительства и вмѣшательству послѣд
няго въ церковную область. Дѣйствительно, отношенія 
правительства къ церкви въ то время были таковы, что 
налагали необходимость оппозиціи на всякаго, кто по 
справедливости носилъ санъ іерарха церкви. Свѣтская 
власть, со словъ западнаго либерализма, подозрѣвала цер
ковь въ какихъ-то клерикальныхъ стремленіяхъ къ прі
обрѣтенію особыхъ правъ и первенствующаго положенія въ 
государствѣ, вслѣдствіе чего, сама старалась вторгнуться 
въ область, подвѣдомственную церкви и здѣсь проявить свое 
значеніе. Рѣзкій примѣръ этого мы видимъ въ бытность 
оберъ-прокурорами Святѣйшаго Синода Мелисино и Чебы
шева, изъ которыхъ первый былъ съ крайне протестант
скими взгядами на религію и предлагалъ мѣры, клонившія 
къ ниспроверженію всего православнаго строя церкви 
(папр., настаивалъ на составленіи коммисіи „изъ разныхъ 
неослѣпленныхъ предразсудками особъ" для уничтоженія 
суевѣрій касательно мощей, иконъ, объ отмѣнѣ поминовенія 
усопшихъ, о дозволеніи епископамъ вести брачную жизнь 
и т. п.),—а второй открыто „щеголялъ атеизмомъ. М. Пла
тонъ, какъ и подобало истинному іерарху церкви, не смотря 
на расположеніе Императрицы къ указаннымъ лицамъ, 
больше всѣхъ другихъ, па сколько было возможно, проти
вился имъ и боролся противъ ихъ нововведеній. Наконецъ, 
не видя возможности примириться съ новыми синодальными 
порядками, м. Платонъ удаляется изъ Синода. Но и послѣ 
оставленія Синода онъ не переставалъ оппозировать про
тивъ унижавшихъ, по его мнѣнію, іерархическія права 
церковных'ь распоряженій правительства, какъ папр., рас
поряженію о награжденіи духовенства орденскими знаками, 
каковое распоряженіе онъ считалъ поводомъ къ развитію 
въ средѣ духовенства зависти и честолюбія; онъ даже 
протестовалъ по этому поводу самому Павлу Петровичу, 
лично возлагавшему па него орденъ Св. Андрея, и умолялъ 
его при этомъ дозволитъ ему,—православному архіерею, 
„умереть архіереемъ же, а не кавалеромъ". Эта оппозиція
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распоряженіямъ правительства въ церковныхъ дѣлахъ и 
отстаиваніе церковныхъ и іерархическихъ правъ куплены 
были Платономъ цѣною потери царственнаго расположенія и 
цѣною большихъ непріятностей со стороны своихъ враговъ, 
пе преминувшихъ всячески досаждать чѣмъ нибудь прежде 
сильному, а теперь потерявшему расположеніе власти іе
рарху. Но это еще болѣе возвышаетъ безкорыстную и само
отверженную личность м. Платона, всѣмъ пожертвовавша
го для церкви и въ точности исполнившаго завѣтъ апо
стола — „повиноватися Богови паче, нежели человѣкомъ 
(Дѣян V, 29)“.

Вотъ дѣятельность м. Платона на пользу церкви. Эта 
истинно-православная, по своему направленію, дѣятельность 
поражаетъ своею неутомимостью и разнообразіемъ. Читая 
жизнь этого доблестнаго іерарха церкви, мы видимъ его 
то въ роли государственнаго дѣятеля, то въ роли учителя 
вѣры, проповѣдника, обличителя моднаго либерализма, мас- 
сонства и раскола, то въ роли ученаго историка и богослова, 
просвѣтителя и педагога, церковнаго администратора и 
канониста и—прежде всего—іерарха, всю душу свою по
лагающаго за паству свою. Послѣ этого, понятно то благо
дарно—благоговѣйное умиленіе, какое питали современники 
къ замѣчательному іерарху, идолу большинства русскихъ 
людей; понятны полныя справедливаго удивленія предъ 
нимъ слова императора Австрійскаго Іосифа II, который 
па вопросъ императрицы, что онъ видѣлъ замѣчательнаго 
въ Россіи, отвѣтилъ: „Платона".

А. Лотонкій.

Празднованіе столѣтія со дня учрежденія Подольской 
епархіи.

Празднованіе столѣтія со времени учрежденія Подольской 
епархіи происходило въ Каменецъ-Подольскѣ 13 и 14 мая. 
Главный начальникъ ІОго ■ Западнаго края, на посланную 
Государю Императору, 15-го мая, изъ Каменецъ-Подольска 
всеподданнѣйшую телеграмму, имѣлъ счастіе получить отъ 
Его Императорскаго Величества слѣдующій Всемилостивѣй
шій отвѣтъ:

„Сердечно соединяюсь съ вами въ благодарной 
молитвѣ. Промыслъ Божій, возвратившій русскому 
народу удѣлъ его, да утвердитъ всѣхъ вѣрныхъ 
сыновъ русской Подоліи въ единодушной предан
ности вѣрѣ и Церкви православной, въ мирѣ и 
добрыхъ правахъ подъ кровомъ власти, соблюда
ющей единство и цѣлость всей земли русской".

„НИКОЛАЙ".
Телеграмма Кіевскаго, Волынскаго и Подольскаго гене

ралъ-губернатора была составлена въ слѣдующихъ выра
женіяхъ: „Всеподданнѣйше доношу Вашему Императорскому 
Величеству, что вчера закончилось двухъ дневное праздно
ваніе столѣтія учрежденія Подольской православной епар
хіи. Промысломъ Божіимъ, воздвигшимъ Россійскихъ Вен- 
цепосцевъ защитниками православнаго креста на мѣстѣ 
многовѣковаго его поруганія, Подольская епархія поста
влена на рубежѣ родной земли, какъ твердый оплотъ рус
ской народности и православія. По просьбѣ Подольскаго 
архипастыря, губернатора, духовенства, всѣхъ участниковъ 
празднества, пріемлю смѣлость повергнуть къ стопамъ 
Вашимъ, Государь, выраженіе безпредѣльной вѣрноподдани
ческой преданности всей православной Подоліи".

Самое празднованіе состояло изъ богослуженія въ ста
ромъ и новомъ каѳедральныхъ соборахъ, крестнаго хода 

изъ новаго собора па семинарскую площадь, молебствія 
на этой площади, торжественнаго собранія въ зданіи кон
систоріи 13-го мая и торжественнаго собранія, акта и 
обѣда въ зданіи семинаріи 14 го мая. Крестный ходъ со 
стоялся при участіи около 200 лицъ духовенства, всѣхъ 
военныхъ и гражданскихъ чиповъ города, отдѣльныхъ ча
стей кавалерійскихъ и пѣхотныхъ войскъ, гражданскихъ и 
духовныхъ учебныхъ заведеній. Трапезный столъ въ за
лахъ общежитія мѣстной духовной семинаріи былъ приго
товленъ болѣе чѣмъ на триста лицъ. (Церк. Вѣд.).

Картинка изъ крестьянскаго быта.

(Изъ деревенскихъ писемъ).

На вокзалѣ Ярославской желѣзной дороги лѣтомъ 189... 
года пришлось подождать поѣзда около часу. Пассажировъ 
третьяго класса набралось очень много. Большинство от
правлялись къ Троицѣ па богомолье. Расположившись 
группами, кто—закусывалъ, кто—оживленно разсказывалъ 
о своихъ путешествіяхъ ко св. мѣстамъ, говорилъ о Кіевѣ, 
о Валаамѣ, о Соловкахъ. Можно было подумать, судя по 
разсказамъ, что есть люди, которые точно всю жизнь по
святили на хожденіе ко св. мѣстамъ.... Между группами 
ходилъ старецъ. На груди у него—изображеніе храма, въ 
рукахъ — книжка для пріема пожертвованій. Спокойно, 
почти безстрастно, произносилъ старецъ обычныя слова: 
„на построеніе храма и т. д....“ II затѣмъ — молитва за 
жертвователя. Утомившись, старецъ присѣлъ и рукавомъ 
армяка отиралъ обильно струившійся потъ.

— Усталъ, дѣдушка?
— Ноги то вотъ плохи стали.... Вотъ обойдешь—и за

дрожатъ.
— Зачѣмъ же ты, на старости лѣтъ, такъ утомляешь 

себя?
— Да на что жъ я больше годенъ? Поди — ужъ рабо

тать пе могу...
— Да вѣдь, чай, не мало потрудился па своемъ вѣку? 

пора и отдохнуть.
— И то свои-то пе пускали... Ужъ третій годъ хожу. 

Храмъ-то выстроенъ — каменный, вмѣсто деревяннаго, и 
внутри устроенъ.. . Хорошо.... Да вотъ, вишь, ограды пѣтъ. 
Ограду падо-ть... Міромъ просили еще годъ походить... Да 
вотъ, того и гляди, свалюсь...

— Чѣмъ же ты питаешься? Много проживаешь на 
себя-то?

Признаюсь, мнѣ сдѣлалось немного стыдно за себя. 
Вопросъ почти невольно сорвался съ языка.

— Благодѣтели есть. Пригласятъ и накормятъ. Иной 
разъ и рыбки дадутъ и на ночлегъ оставятъ. А то—куплю 
хлѣбушка... Съ почлегомъ-то меньше гривенника не обер
нешься. Да это рѣдко.... Больше—благодѣтели....

Не знаемъ, привелъ ли Господь старцу доходить свой 
годъ и увидать новую ограду у храма Божія. Но, всматри
ваясь въ живо сохранившійся въ памяти его образъ, при 
поминая его спокойную, почти равнодушную рѣчь, мы по
няли, что едва ли онъ и самъ горячо интересовался дости
женіемъ своей цѣли. Въ вѣрующемъ самоотреченіи онъ 
трудился для святой цѣли, спокойно исполнялъ добровольно 
принятый па себя долгъ, пе думая—не гадая, что, можетъ 
быть, ему и не придется увидать результата своихъ трудовъ....

Гдѣ ты почерпнулъ эту нравственную силу, бѣдный 
старецъ? Какими путями ты воспиталъ въ себѣ эту непо
колебимую преданность волѣ Божіей?... О, дай Богъ, чтобы 
еще долго жили на св. Руси такіе старцы, безвѣстные тру-
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женики, не ищущіе ни чести, ни награды, пи—даже нрав
ственнаго удовлетворенія достигнутымъ результатомъ!...

Сельскій обыватель.

Взглядъ крестьянина на церковно-приходскую школу.

Вообще крестьяне, даже и неграмотные, сочувственно 
относятся къ церковно приходской школѣ, сознавая ея бла
годѣтельное вліяніе и явпо отдавая ей предпочтеніе предъ 
земскою. Имъ особенно правится то, что церковная школа 
пріучаетъ дѣтей къ храму Божію и Богослуженію, что въ 
ней учатъ молитвамъ, церковному пѣнію и чтенію. Во время 
паломничества учениковъ НиловскоЙ церковно приходской 
школы (Твер. еп.), въ одной изъ деревень,—гдѣ паломни
ковъ принимали вообще охотно, собираясь толпами слу
шать ихъ пѣніе —вотъ какой характерный отзывъ пришлось 
услышать учителю послѣ вечерней молитвы отъ крестьянъ, 
которые удивлялись стройному пѣнію мальчиковъ: „Наши 
земскіе учителя не знаютъ столько молитвъ, сколько у 
васъ—ученики, а уже про пѣніе и говорить нечего; мы и не 
слыхали, чтобы паши ученики пѣли, а эти утромъ и вечеромъ 
поютъ и читаютъ такъ внятно" (Твер. Еп. Вѣд.). Но особен
но ясно это преимущество воспитанія церковно приходской 
школы засвидѣтельстовапо въ слѣдующемъ письмѣ кресть
янина. Въ Пензенскихъ Еп. Вѣд. перепечатано изъ Пенз. 
Губернск. Вѣд. письмо крестьянина (В. Крупкова), показы
вающее съ какимъ необыкновеннымъ чувствомъ благодар
ности относятся къ церковно приходской школѣ крестьяне, 
получившіе въ ней свое начальное образованіе. Вотъ это 
интересное и поучительное письмо: „Чѣмъ руководствуются 
тѣ люди, которые не только не жертвуютъ своихъ средствъ, 
своихъ трудовъ па устройство церковно-приходской школы, 
но иногда и позволяютъ себѣ говорить, что эта школа не 
приноситъ совершенно никакого плода нашему брату— 
крестьянину; особенно часто изливается это изъ устъ ра
скольниковъ. Чтобы заградить уста этимъ фанатикамъ, я 
хочу сказать нѣсколько словъ о результатахъ, вынесенныхъ 
мною изъ церковно приходской школы.—Я, пишущій эти 
строки—бывшій ученикъ Казачье Пелетьминской церковно
приходской школы, успѣшно окончилъ ученіе оной, за что 
и получилъ свидѣтельство. Въ школу поступилъ я осьми 
лѣтнимъ мальчикомъ, не понимающимъ ничего. Прошелъ 
мѣсяцъ, другой—я научился читать и писать... какая ра
дость была тогда у меня па душѣ и у родителей!.. Пробывъ 
въ школѣ три года, я научился, какъ возносить молитву 
Всевышнему Творцу и Спасителю нашему. Школьное уче
ніе обратило мои мысли и сердце къ Всеблагому Богу, 
волѣ Котораго подчинено все и отъ щедротъ Котораго по
даются блага всему міру. Школа крѣпко мнѣ вложила въ 
уста слова молитвъ, а въ умъ и сердце смыслъ сихъ словъ 
и научила освящать всю трудовую жизнь молитвенными 
воздыханіями къ Небесному Отцу. Она научила меня воз
носить молитвы утромъ, вечеромъ, предъ обѣдомъ и послѣ 
онаго, предъ началомъ каждаго дѣла,—молитвы за царя и 
властей, за родителей и сродниковъ живыхъ и умершихъ,— 
молитвы въ радости и скорби—при томъ молитвы не только 
наружныя, а искреннія, сердечныя.—Школа научила меня 
освящать себя чтеніемъ слова Божія; въ этомъ словѣ Самъ 
Богъ внушаетъ намъ грѣшнымъ устами пророковъ и апо
столовъ. Школа научила меня, чтобы я, прежде всякихъ 
Другихъ человѣческихъ писаній, читалъ богоугодныя книги. 
Школа научила меня находить отраду и утѣшеніе въ по
сѣщеніи Богослуженія въ воскресные н праздничные дни. 
Она внушала мнѣ, чтобы я въ эти дни откладывалъ всѣ 

житейскія заботы и шелъ во храмъ Божій для того, чтобы 
вознести себя душою къ престолу Царя царей и помолиться 
за себя и за весь міръ. Такъ какъ у пасъ церковное Бого 
служеніе совершается на славянскомъ языкѣ, который не 
во всѣхъ словахъ и оборотахъ понятенъ, то школа и тутъ 
приблизила меня къ пониманію. Школа пріучила меня 
почтительно относиться къ родителямъ, благоговѣть предъ 
Его Императорскимъ Величествомъ, почитать властей и 
всѣхъ старшихъ. Словомъ, школа дала мнѣ такое напра
вленіе, чтобы я проходилъ свой жизненный путь подъ кро
вомъ св. Церкви, въ мирѣ и любви съ ближними, съ твер
дою вѣрою на Бога, во власти Котораго и жизнь и смерть 
всего міра. Вотъ какой плодъ приноситъ церковно приход
ская школа намъ, крестьянамъ! Дай Богъ, чтобы наша 
дорогая школа процвѣтала, а темный умъ противниковъ 
просвѣтился бы познаніемъ истины ея“.

МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА.
Служеніе Его Высокопреосвященства, Высоко

преосвященнѣйшаго Митрополита Сергія. Въ воскре 
сепіе 28 мая, въ каѳедральномъ во имя Христа Спасителя 
соборѣ позднюю литургію совершалъ Его Высокопреосвя
щенство Митрополитъ Московскій Сергій съ намѣстникомъ 
Чудова монастыря о. архимандритомъ Товіею и соборнымъ 
духовенствомъ, при многочисленномъ стеченіи молящихся, 
за литургіею въ положенное время Владыка Митрополитъ 
возложилъ набедренникъ на законоучителя Николаевскаго 
института свящ. о. Михаила Хитрова.

Крестный ходъ въ Покровскомъ монастырѣ. 
28 мая, по окончаніи поздней литургіи въ соборномъ храмѣ 
Покровскаго монастыря, былъ совершенъ, согласно издревле 
установленному обычаю, крестный ходъ вокругъ монастыр
ской ограды. Во главѣ торжественной процессіи слѣдовалъ 
о. настоятель архимандритъ Лаврентій; въ положенныхъ 
мѣстахъ совершались литіи, а противъ одной изъ башенъ 
было совершено чтеніе св. Евангелія. Громадныя массы 
молящихся переполняли во время богослуженія монастыр
скіе храмы и сопровождали крестный ходъ.

Молебствіе па Красносельскомъ рынкѣ.— 
Того же дня на Красносельскомъ рынкѣ, по случаю праздно
ванія годовщины его открытія, по желанію мѣстныхъ тор
говцевъ, на особо уготованномъ мѣстѣ, было совершено въ 
первомъ часу дня молебствіе предъ чтимыми въ Москвѣ 
чудотворными иконами и образами изъ мѣстной приходской 
церкви Покрова Богородицы, что въ Красномъ селѣ. По 
окончаніи молебна, святыни были обнесены вокругъ торго
выхъ помѣщеній рынка, которыя были окроплены святою 
водой.

Новоезданіедля призрѣнія чиновъ почтово
телеграфнаго в ѣ д о м с т в а.—Того же дня въ 1 часъ 
пополудни на землѣ почтоваго вѣдомства, у Мяспицкихъ 
воротъ, происходила закладка новаго каменнаго дома для 
призрѣнія заслуженыхъ престарѣлыхъ чиновъ почтово-теле
графнаго вѣдомства. На мѣсто закладки изъ почтамтской 
церкви, крестнымъ ходомъ были принесены иконы и хоругви 
и настоятелемъ названной церкви о. I. Соколовымъ, при 
хорѣ почтамтскихъ пѣвчихъ, было совершено молебствіе и 
по окончаніи его провозглашено многолѣтіе Ихъ Импера
торскимъ Величествамъ, Ихъ Императорскимъ Высочествамъ 
Великому Князю Сергѣю Александровичу, Великой Княгинѣ 
Елисаветѣ Ѳеодоровнѣ и всему Царствующему Дому.

По окропленіи мѣста закладки св. водою, первый камень 
положилъ московскій почтъ - директоръ К. Г. Радченко,
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второй—его помощникъ д. с. с. Кулжинскій, а слѣдующіе— 
другіе служащіе. По окончаніи закладки, воспитанники 
Елисаветинскаго пріюта, вмѣстѣ съ хоромъ пѣвчихъ, испол
нили на духовыхъ инструментахъ гимнъ: „ Боже Царя храни".

Общее собраніе членовъ Общества для рас
пространенія Св. Писанія въ Россіи. 17 мая, въ 
Политехническомъ Музеѣ состоялось общее собраніе москов 
скихъ членовъ Общества для распространенія Св. Писанія 
въ Россіи, подъ предсѣдательствомъ И. А. Астафьева. Въ 
этомъ собраніи предсѣдающій ознакомилъ членовъ съ дѣя
тельностью Общества за истекшій 1894 годъ. Въ отчетномъ 
і оду Общество съ успѣхомъ продолжало свою дѣятельность, 
распространивъ 69,320 экземпляровъ книгъ Св. Писанія 
въ разныхъ мѣстахъ Россіи; въ томъ числѣ роздано без
платно 2,078 книгъ; приходъ денежныхъ средствъ составилъ 
46,038 руб., расходъ равнялся 46,869 р. На 1 января въ 
составѣ Общества находилось 1,389 человѣкъ и въ томъ 
числѣ 456 духовныхъ лицъ и 8 книгоношъ. Общество не 
располагаетъ никакими капиталами и ведетъ свое дѣло лишь 
на членскіе взносы и доброхотныя пожертвованія. Засѣданіе 
открылось и закончилось чтеніемъ Слова Божія.

Крупное пожертвованіе. Москва получила новое 
крупное пожертвованіе: братья В. А. и А. А. Бахрушины 
внесли въ Думу заявленіе о своемъ желаніи пожертвовать 
капиталъ въ 600,000 рублей на устройство въ Москвѣ 
безплатнаго пріюта для бѣдныхъ, покинутыхъ неимущими 
родителями, дѣтей и сиротъ православнаго исповѣданія, 
преимущественно изъ московскихъ жителей. Изъ жертвуемой 
суммы, согласно желанію жертвователей, 150,000 рублей 
предназначаю гея на постройку и обзаведеніе пріюта, а 
450,000 рублей должны составить неприкосновенный капи
таль имени Бахрушиныхъ, на проценты съ котораго должно 
призрѣваться столько дѣтей, сколько это окажется возмож
нымъ, но во всякомъ случаѣ не менѣе 100 человѣкъ.

Согласно волѣ жертвователей, учреждаемый ими пріютъ, 
составляя собственность города Москвы, долженъ носить 
названіе: „Московскаго городскаго дѣтскаго пріюта имени 
братьевъ Петра, Александра и Василія Бахрушиныхъ".

Въ пріютъ будутъ приниматься мальчики въ возрастѣ 
отъ 4 и до 6 лѣтъ и выпускаться по достиженіи ими 
18 лѣтняго возроста. Дѣти будутъ размѣщаться группами 
отъ 20 до 25 человѣкъ въ отдѣльныхъ домикахъ, изъ ко
торыхъ такимъ образомъ образуется со временемъ цѣлая 
колонія. Для исполненіи воли жертвователей, избрана 
спеціальная коммиссія подъ предсѣдательствомъ городскаго 
головы и въ составѣ: М. В. Духовскаго, II. И. Санипа, 
В. И. Герье, II. А. Найденова, А. А. Шилова и В. Л. 
Бахрушина. (Моск. Лист.).

В ы п у с к ъ в о с п и т а н н и к о в ъ С и н о д а л ь н а г о у ч и- 
лища церковнаго пѣнія. Во вторникъ, 23-го мая, 
состоялся выпускъ воспитанниковъ, окончившихъ курсъ въ 
Синодальномъ училищѣ церковнаго пѣнія. Окончило четверо 
изъ бывшихъ воспитанниковъ училища и одинъ изъ взрос
лыхъ пѣвчихъ; всѣ они получили званіе регента и учителя 
церковнаго пѣнія. Въ восьмомъ часу вечера въ залѣ Сино
дальнаго училища было отслужено молебствіе, во время 
котораго присутствовалъ прокуроръ Синодальной конторы — 
князь А. А. Ширппскій Шахматовъ, директоръ училища 
С. В. Смоленскій, преподователи и воспитанники. Послѣ 
молебствія были прочитаны результаты экзаменовъ, а окон 
чившимъ курсъ вручены на память объ училищѣ иконы въ 
серебряныхъ ризахъ.

ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.
Изъ отчета Общества распространенія ре- 

л и г і о з н о-н р а в с т в е н н а г о просвѣщенія в ъ д у х Ѣ 
православной Церкви за 1894—95 г. въС.П.Б-гѢ 
Выдающееся событіе въ жизни Общества составляетъ по
строеніе святаго храма во славу Воскресенія Христова 
пока временнаго деревяннаго, въ мѣстности близъ Варшав
скаго вокзала, по Обводному каналу. 14 августа была 
совершена закладка храма, а 27 ноября и 4 декабря— 
освященіе главнаго престола и бокового придѣла храма. 
Иа постройку изъ суммъ Общества употреблено 12,606 р. 
64 к., всего же на постройку, съ расходами по обзаведенію 
церкви всѣмъ необходимымъ, употреблено 29,129 р. 91 к.

Другая капитальная постройка Общества — построеніе 
зала при Троицкой церкви Общества—окончена. На этотъ 
предметъ, въ связи съ окончаніемъ построенія и украше 
нія святаго храма, въ отчетномъ году поступило отъ су
пруги главнаго жертвователя Общества А. Я. Балясовой 
10,000 р. и другихъ жертвователей болѣ 28,000 р. Благо
даря этимъ пожертвованіямъ, совѣтъ окончилъ постройку 
зала, причемъ въ кассѣ строительнаго капитала оставалось 
на 1 апрѣля сего года 9,626 р. 54 к. Число засѣданій 
совѣта въ истекшемъ году было гораздо больше (25), чѣмъ 
сколько ихъ могло бы быть по уставу (12). Въ составѣ со
вѣта произошли слѣдующія перемѣны: мѣсто отказавшагося 
отъ должности члена совѣта протоіерея В. Я. Михайлов
скаго заступилъ первый кандидатъ священникъ Г. С. Пе
тровъ; за болѣзнью протоіерея М. И. Соколова, должность 
дѣлопроизводителя съ 10 февраля настоящаго года испра
вляетъ членъ совѣта А. II. Львовъ, а мѣсто о. Михаила 
въ совѣтѣ заступаетъ старшій по избранію прошлогодняго 
общаго собранія кандидатъ священникъ II. Н. Лахостскій.

Общее глубокое сожалѣніе возбуждаетъ тяжкая болѣзнь 
о. протоіерея Михаила Ильича Соколова, который былъ, 
какъ говорится въ отчетѣ, душою общества и первымъ его 
работникомъ: хлопоталъ объ учрежденіи и устроеніи его, 
собиралъ подъ знамя его людей, однихъ—словомъ убѣжде, 
нія, другихъ —поклономъ, самъ неутомимо велъ бесѣды- 
иногда по три —четыре въ день.

Изъ другихъ занятій совѣта за истекшій годъ отмѣчают
ся запятія его по обсужденію программы органа Общества, 
журнала „С.-Петербургскій Духовный Вѣстникъ", разрѣ
шеннаго къ изданію указомъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 30 
ноября 1894 г., и пересмотру устава Общества.

Обычная дѣятельность членовъ совѣта и Общества, 
которыхъ значится по списку больше тысячи человѣкъ, 
выразилась въ устройствѣ —1) братскаго собранія членовъ 
проповѣдниковъ, 2) таковаго же собранія со студентами- 
проповѣдпиками, для опредѣленія мѣстъ, въ которыхъ же
лательно открыть бесѣды и для распредѣленія бесѣдъ, и 
3) въ веденіи самыхъ бесѣдъ.

Въ отчетномъ году, кромѣ храмовъ Общества, бесѣды 
велись въ соборахъ — Андреевскомъ, Адмиралтейскомъ, 
Сергіевскомъ, Смольномъ и Троицкомъ на Петербургской 
сторонѣ, въ церквахъ —Владимірской, Вознесенской, Троиц
кой Измайловскаго полка, Михаило-Архапгельской въ ы. 
Коломнѣ, Введенской и Спасопреображенской Колтовской 
на Петербургской сторонѣ, Сампсоніевской па Выборгской 
сторонѣ, Свято-Духовской на Большой Охтѣ, Петропавлов
ской при Обуховскомъ заводѣ и Экспедиціи заготовленія 
государственныхъ бумагъ, въ залахъ — городской Думы, 
Педагогическаго музея въ Соляномъ Городкѣ, Артилле
рійскаго училища, общества прикащиковъ, въ школахъ и 
столовыхъ при заводахъ—чугунномъ, Обуховскомъ, Берто-
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вомъ, тов. Ив. Дурдпнъ, при фабрикѣ Варгуниныхъ, въ 
1 ночлежномъ домѣ, въ молитвенномъ домѣ И. В. Алек
сѣева, въ домѣ № 18 по Кирилловской улицѣ, въ чайной 
общества трезвости въ дер. Волынкиной и до освященія 
Воскресенской церкви Общества—при городскихъ ското
бойняхъ. Отчеты о веденіи бесѣдъ печатаются въ журналѣ 
Общества, здѣсь же достаточно сказать, что онѣ вездѣ 
встрѣчаютъ себѣ полное и благодарное сочувствіе. Въ 
особенности онѣ плодотворны тамъ, гдѣ сопровождаются 
распространеніемъ въ народѣ духовныхъ книгъ посред 
ствомъ выдачи ихъ для чтенія или продажи, какъ это 
дѣлалось въ обѣихъ церквахъ Общества, особенно въ 
Троицкой.

Въ библіотекѣ Общества имѣется болѣе 20,000 книгъ, 
до 5,865 названій. Въ отчетномъ году выдано для чтенія 
на домъ 11,082 книги, читало въ библіотекѣ— 1,235 чело
вѣкъ, на дому—815 человѣкъ. Пожертвовали въ библіотеку 
К. П. Побѣдоносцевъ — до 200 книгъ, преосвященный 
Виссаріонъ, епископъ Костромской—свои сочиненія и др., 
коимъ, отъ лица Общества, совѣтъ приноситъ глубокую 
благодарность.

Въ народномъ хорѣ Общества при Троицкой церкви 
состоитъ 137 человѣкъ, изъ нихъ мужчинъ—70, жен
щинъ—45, дѣтей —22, при Воскресенской— 47 человѣкъ, 
изъ нихъ мужчинъ—13, женщинъ—24, дѣтей—10.

Средства Общества выражаются въ слѣдующихъ цифрахъ 
на 1 апрѣля 1895 г : въ кассѣ совѣта Общества—23,870 р. 
Г/2 к., Троицкой церкви—9,626 р. 54 к. и Воскресенской 
церкви 362 р. 99 к. („С.-Петерб. Дух. Вѣсти.").

Школа-церковь и школа грамоты, устроен
ныя крестьянами дер. Михайловки и Рѣше
тина Пензенской губерніи.—Крестьяне дер. Ми
хайловки, прихода с. Глѣбовки, Чембарскаго уѣзда, вира 
зили желаніе построить двухклассную школу съ церковію. 
На сей предметъ уже собрано пожертвованій 1,399 р. 30 к. 
и 60 четвертей овса. Кромѣ того, заявлено пожертвованій: 
жителями поселка 365 р. 50 к. землевладѣльцемъ М. М. 
Эспехо 50 р., полторы десятины земли и бутовый камень, 
потребный для фундамента, а обществомъ крестьянъ дер. 
Михайловки Деньгами 84 р., овсомъ 50 четвертей и на
конецъ, они же обязываются содержать сторожа и давать 
отопленіе для школы—церкви. — Училищнымъ Совѣтомъ 
при Св. Синодѣ постройка двухклассной школы съ церко
вію въ дер. Михайловкѣ разрѣшена и въ дополненіе къ 
изысканнымъ мѣстнымъ средствамъ отпущено единовременно 
500 р. на устройство помянутой церкви—школы.

— Крестьяне дер. Рѣшетина, прихода с. Михайлов
скаго, Краснослободскаго уѣзда, составили приговоръ объ 
открытіи въ деревнѣ школы грамоты, причемъ пригово
ромъ, засвидѣтельствованнымъ земскимъ начальникомъ, обя
зались отвести для школы помѣщеніе, давать отопленіе, 
держать сторожа и пріобрѣсти необходимыя учебныя при
надлежности. („Ііенз. Еп. Вп>д.“).

Новый храмъ на станціи „Узловая". На стан
ціи „Узловая", Сызрано-Вяземской желѣзной дороги, въ 
настоящее время строится каменная церковь. Потребность 
въ новой церкви явилась вслѣдстіе того, что станція эта, 
въ собственномъ смыслѣ „Узловая", послѣ своего открытія 
быстро разрослась въ большое селеніе, въ которомъ теперь 
насчитывается болѣе 500 постоянныхъ жителей, служащихъ 
на станціи и въ желѣзнодорожныхъ мастерскихъ. Приход
ская сельская церковь, отстоящая отъ станціи верстахъ въ' 
трехъ, уже не можетъ вмѣстить всѣхъ желающихъ въ ней 
молиться. Вотъ почему явилась нужда построить здѣсь 
новую церковь. („М. X").

Домъ трудолюбія въ г. Тулѣ. Въ Тулѣ недавно 
открытъ и началъ свою дѣятельность, такъ называемый, „домъ 
трудолюбія". Цѣль этого благотворительнаго учрежденія — 
борьба съ тунеядствомъ и нищенствомъ посредствомъ пре 
доставленія работы впавшему въ бѣдственное состояніе на
роду, а потому, каждый честный труженикъ, который не 
можетъ найти для себя подходящей работы въ городѣ, въ 
правѣ поступить въ домъ трудолюбія, гдѣ онъ получаетъ 
сытный и здоровый столъ, ночлегъ и даже плату за свой 
трудъ. Разъясняя все это чинамъ полиціи, г. начальникъ 
губерніи предписалъ имѣть постоянное наблюденіе за тѣмъ, 
чтобы нищіевъ настоящее время строго преслѣдовались, были 
бы немедленно водворяемы на мѣста жительства и привле
каемы къ законной отвѣтственности за попрошайничество 
которое такъ сильно развито въ нашемъ городѣ. („ЛІ. X")’

Объявленія:.
„ЖИЗНЬ И УЧЕНІЕ ХРИСТА".

Соч. д-ра К. Гейни. Переводъ свящ. ЛГ. Ѳивейскаго. 
4 выпуска (1454 стр.), съ картой Палестины. Ц. 4 р. 50 к., 

съ пересылкою 5 р. Прод. во всѣхъ извѣсти, кн. магаз.
Первый выпускъ этой книги одобренъ Учебнымъ Коми

тетомъ при Святѣйшемъ Синодѣ для фундаментальныхъ би
бліотекъ духовн. семинарій и ученымъ Комитетомъ Министер
ства Народнаго Просвѣщенія для фундаментальныхъ библіо
текъ среднихъ учебныхъ заведеній Министерства Народнаго 
Просвѣщенія.

Выписывающіе отъ свящ. М. П. Ѳивейскаго (при Мо
сковской Троицкой, въ Кожевникахъ, церкви) за пересылку 
не платятъ. По желанію книга высылается наложеннымъ пла 
тежемъ. 2—2

КРАСКИ МАСЛЯНЫЯ ТЁРТЫЯ-’ 
малярныя, приготовленныя паровой машиной, 
скоровысыхающія, высшаго достоинства, а также 

сухія всѣхъ сортовъ.
ВСЪ МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА ХРАМОВЪ,

ИКОНОПИСИ, ЖИВОПИСИ, ПОЗОЛОТЫ.
СУ САЛЬНОЕ ЧЕРВОННОЕ ЗОЛОТО

Двойникъ, Серебро, Аллюминій, Композиція, 
Бронзовыя порошки.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОСВЯЩЕНІЯ ПРЕСТОЛА. 
Деревянное Масло

САМОЕ ЧИСТОЕ, фун. 28 к., пудъ ІО р. 80 к. 
отличнаго качества и проч.

ПРИ ТОРГОВЛѢ МОСКАТЕЛЬНЫМИ ТОВАРАМИ
П. А. СУХАНОВА.

Москва, Ильинка, Средніе ряды, № 156.

МОНАСТЫРЯМЪ, ЦЕРКВАМЪ, СВЯЩЕННО-ШЖНТЕЛЯМЪ
ДѢЛАЕТСЯ осевая УСТУПНА НА ВСѢ ТОВАРЫ.

Требованія выполняются немедленно.
Лрейсъ-Куранты высылаются по требо

ванію безплатно. 3—1
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НАСТОЯЩІЯ

МЕТЛАХСКІЯ МОЗАИЧНЫЯ ПЛИТКИ
ЗАВОДА ВИЛЛЕРУА И БОХЪ,

самый изящный и прочный матеріалъ для половъ въ церквахъ, ча
совняхъ и т. д.

Плитки эти состоятъ изъ глиняной массы, обож
женной при температурѣ около 2000° В, облада
ютъ твердостью кремня, не стираются, — самая 
твердая закаленная сталь ихъ не беретъ,— не бо
ятся ни огня, ни мороза; кислоты, щелочи и дру
гія ѣдкія жидкости не производятъ на нихъ ни 
малѣйшаго дѣйствія; не всасываютъ жидкостей и 
нечистотъ, почему и чистка ихъ удобнѣе и проще 
чѣмъ при всякомъ другомъ матеріалѣ. Полы изъ 
этихъ плитокъ не требуютъ ремонта и не измѣня
ютъ своего изящнаго вида десятки и, можетъ быть, 
сотни лѣтъ.

Плитки имѣются одноцвѣтныя и рисунчатыя, раз
ныхъ тоновъ.

Въ нашихъ петербургской и московской конто
рахъ выставлены всѣ образцы.

Для выбора рисунковъ при заказахъ высылаются 
по желанію иллюстрированные прейсъ-куранты.

По планамъ съ точными размѣрами составляемъ 
полные проэкты и смѣты безплатно.

Посылаемъ по желанію своихъ опытныхъ масте
ровъ для настилки плитокъ по готовому черному 
полу (бетону, сводамъ и т. д.).

По желанію высылаются авторитетные отзывы объ 
исполненныхъ нами работахъ.

Между прочимъ мы изготовили метлахскіе полы 
въ слѣдующихъ церквахъ:
Храмъ и часовня на мѣстѣ чудеснаго избавленія 

отъ угрожавшей опасности Ихъ Импера
торскихъ Величествъ и Ихъ Августѣйшей 
Семьи, близь ст. Борки.

Церковь Аѳонскаго подворья въ СПБ.
„ Геѳсиманскаго скита, Сергіевскій посадъ.
„ въ имѣніи Графа Воронцова-Дашкова, въ

Новотомниковѣ.
„ Владим. Бож. Матери, Кронштадтъ.
„ въ имѣніи А. Д. Дашкова, близь г. Уфы.
„ Выксинскаго Иверскаго женскаго монаст.
„ въ с. Вашкѣ, Владимірской губерніи.

Петро - Павловскій Крѣпостной соборъ, въ СПБ. 
(придѣлъ).

Церковь Св.Троицы, Красн. Село, СПБ. губ.З алтаря
„ Рождества Богородицы, Орѣхово.
„ католическая, СПБ. Невскій.

Соборъ крѣпостной, Ковна, (работаемъ).
Часовня на Пороховыхъ, б Охта.

„ Васильевск. Патронн. завода, и много 
другихъ часовенъ.

Кромѣ плитокъ, поставляемъ и слѣдующія издѣ
лія заводовъ Виллеруа и Бохъ:

Орнаменты для фасадовъ и фигуры изъ искус
ственнаго камня.

Изразцы для облицовки стѣнъ особенно прочной 
поливы.

Штифтовую мозаику, въ родѣ итальянской, дла вну
тренняго и наружнаго украшенія церквей.

Поливную черепицу чрезвычайно прочную.
Облицовочные кирпичики, глазурованные и негла

зурованные.
Гранитъ гангеутскій, разныхъ цвѣтовъ, обработан

ный и кусками.
ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЪ РОССІИ

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

КОСЪ и ДЮРРЪ
Москва, Лубянскій проѣздъ, д. Николо-Угрѣшскаго монастыря,-—С.-Петербургъ. Адмиралтейскій проспектъ, 8.

Ю—з_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Складъ плитокъ въ С.-Петербургѣ
Редакторъ священникъ Москва, Тино-Лптографія И. Ефимова, Цензоръ

Іоаннъ Мансветовъ. Якиманка, собственный домъ. Архимандритъ Климентъ.
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