
22 Іюля г о д ъ восьмой за 1895 года.

ИЗДАВАЕМЫЙ

ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВЙТЕЛЬСТВУШЩЕМЪ СѴІОДІ

СЪ ІІРИБАВЛЕШЯМИ. №29

Высочайшее повелѣніе.

ГосударственныйСовѣтъ, въДе-
партаментѣ Государственной Эко-
номіи, разсмотрѣвъ представленіе
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵ-

нода, объ ассигнованы изъ Го-
сударственна™ Казначейства по

3.279,145 руб. въ годъ на, содер-

жаніе церковно-приходскихъ'школъ
и школъ грамоты, а также на

инспекцію за сими школами, мнѣ-

ніемъ положилъ: 1) отпускать

съ 1 января 1896 года изъ средствъ
ГосударственнагоКазначейства,по
смѣтѣ вѣдомства Святѣйшаго Сѵ-

нода, ежегодно слѣдующія суммы

на нужды начальнаго народнаго

образованія: а) 1.170,625 руб.— на

содержаніе существующихъ и от-

крытіе новыхъ церковно-приход-

скихъ школъ и школъ грамоты;

б) 1.629,000 руб. на устройство
и содержаніе второклассныхъцер-

ковно-приходскихъшколъ съ учи-

тельскими курсами для приготов-

ленія учителей школъ грамоты;

Б) 141,500 руб.— на содержаніе

епархіальныхъ наблюдателейцер-
ковныхъ школъ, и г) 838,020 руб.—
на содержаніе уѣздной, окружной
и областнойинспекціи церковныхъ

школъ, а всего три милліона
двгьсти семьдесятъ девять тысячь

сто сорокъ пять рублей; 2) обра-
зующіеся остатки отъ перечислен-

ныхъ въ предыдущемъпунктѣ сего

заключенія кредитовъ обращать,
по истеченіи смѣтнаго періода, въ

спеціальныя средства Святѣйшаго

Сѵнода и расходовать ихъ соотвѣт-

ственно смѣтному назначенію каж-

даго кредита въ отдѣльносги, съ

тѣмъ лишь, чтобы остатки отъ

кредитовъ, ассигнуемыхънасодер-

жаніе епархіальныхъ наблюдателей
и школьной инспекціи (пп. е. и г
ст. 1-й), были причисляемы къ

рессурсамъ на школы грамоты.

3) Поручить Оберъ-Прокурору Свя-
тѣйшаго Сѵнода: I. при внесеніи
въ ГосударственныйСовѣтъ проек-

товъ финансовыхъ смѣтъ вѣдом-

ства православнаго исповѣданія,

представлять ежегодно свѣдѣнія

о суммахъ, израсходованныхъ на

содержаніе школъ грамоты, второ-

классныхъ церковно-приходскихъ
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школъ и школьной инспекціи въ

теченіе предшествующаго , года,

какъ изъ ассигнованныхъ по смѣтѣ

кредитовъ, такъ и изъ спеціаль-
ныхъ на эти надобности средствъ

(п. 2), и II. ко времени разсмотрѣ-

нія проектовъ смѣтъ земскихъ по-

винностей трехлѣтія съ 1896 г.

войти въ Государственный Совѣтъ

съ особымъ представленіемъ по

вопросу о томъ, въ какой мѣрѣ

земскіе сборы губерній, въ коихъ

не введены земскія учрежденія,
должны быть привлекаемы къ из-

держкамъ на содержаніе церковно-

приходскихъ школъ. Означенное
мнѣніе Государственнаго Совѣта въ

5 день іюня 1895 года Его Импе-
раторское Величество Государь

ИмператоръВысочайше утвердить

соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

ВыжаВшів приказы.
Высочайшимъ приказомъ по

гражданскому вѣдомству, отъ 29 іюня

1895 г. за № 35:

Опредѣляется на службу:

кандидатъ богословія Дружинннъ — учи-

телемъ русскаго и церковно-славян-

скаго языковъ въ старшихъ классахъ

Чебоксарскаго духовнаго училища.

Назначаются: учители духовныхъ

училищъ: Шацкаго, по русскому языку,

коллежскій ассёсоръ Понятовскій и

1-го Орловскаго, въ 1-мъ параллель-

номъ классѣ, по русскому и церковно-

славянскому языкамъ, кандидатъ бого-

словія Азбукинъ —учителями русскаго

и церковно-славянскаго языковъ въ

старшихъ классахъ духовныхъ учи-

лищъ: первый' —Переславскаго, съ 1-го

іюня, а второй— 1-го Орловскаго, съ

2$-го мая.

— '-■>^\алллаа/ѵдаллл^*- '

Отъ подлежаіцихъ епархіаль-
ныхъ преосвященныхъ поступили

къ Оберъ- Прокурору Святѣйшаго

Сѵнода сообщенія о томъ, что въ

память событія 29 апрѣля 1891 г.:

1) священникъ Христорожде-
ственской церкви въ Митякинской
станицѣ, Донской епархіи, Іоаннъ
Семеновъ пожертвовалъ въ пользу

мѣстной дерковно-приходской шко-

лы домъ съ пристроемъ и дворо-

вымъ мѣстомъ въ 500 руб.;
2) крестьяниномъ села Ѳедоровки,

Александровскаго уѣзда, Екате-
ринославской губерніи, Флоромъ
Щербаченко сооруженъ, на мѣстѣ

святаго престола бывшаго молит-

веннаго дома, памятникъ, стоимо-

стію свыше 300 руб.;
3) прихожане церкви села Корно-

ухова, Лаишевскаго уѣзда, Казан-
ской епархіи, пріобрѣли для сей
церкви серебряный позолоченный
крестъ, стоимостію 72 руб.;

4) жители села Никольскаго,
Южно-Уссурійскаго края, соору-

дивъ въ среднемъ пролетѣ арки,

устроенной въ память пребыванія
Его ИмператорскагоВеличествавъ

означенномъ селѣ 21 мая 1891 г.,

часовню, пріобрѣли для послѣднеи

на свои средства икону Святителя
и Чудотворца Николая, въ массив-

ной серебряной ризѣ съ эмалью,

стоимостію въ 600 руб., съ над-

писью, что икона эта сооружена

въ память 29 апрѣля 1891 года

и въ ознаменованіе означеннаго
посѣщенія; при чемъ постановлено
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ежегодно, 21 мая, совершать крест-

ный ходъ изъ мѣстнаго храма къ

означенной часовнѣ и отправлять

въ оной молебствіе;
5) прихожане Михаило-Архан-

гельской церкви селенія Черемхов-
скаго, Амурской области, Камчат-
ской епархіи, соорудили для сей
церкви, на добровольныя пожер-

твованія, двѣ бронзопозлащенныя
хоругви, стоимостію 300 руб.;

6) прихожанами церкви села Али-
сова, Карачевскаго уѣзда, Орлов-
ской епархіи, устроена вокругъ сей
церкви каменная ограда съ постав-

леніемъ въ среднемъ столбѣ оной
иконы Святителя и Чудотворца
Николая съ неугасимою лампадою,

на что употреблено ими до 525 р.;

7) прихожан инъ Велижской Кре-
сто-Воздвиженской церкви , По-
лоцкой епархіи, мѣщанинъ Акин-
динъ Петрущенко пожертвовалъ

въ эту церковь икону Преображе-
нія Господня, въ болыномъ рѣз-

номъ вызолоченномъ кіотѣ, съ вы-

золоченною ризою, стоимостію 100
рублей;

8) прихожане Станиславовской
церкви, Полоцкаго уѣзда, по предло-

женію мѣстнаго священника Пет-
ровскаго, пожертвовали въ озна-

ченную церковь колоколъ, цѣною

въ 200 руб., съ соотвѣтствуюіцею

событію надписью;

9) прихожане церкви села Ста-
нашъ, Курмышскаго уѣзда, Симбир-
ской епархіи, постановили замѣнить

принадлежащій сей церкви разби-
тый колоколъ въ 90 пуд. 5 фун.
новымъ, вѣсомъ въ 95 пуд., на ка-

ковой предмета собрано до 387 р.;

10) староста церкви села Кли-

мова, Юхновскаго уѣзда, Смолен-
ской епархіи, крестьянинъ Петръ
Хрисанѳовъ устроилъ на свои сред-

ства въ названномъ селѣ часовню,

стоимостію 2,050 руб.;
11) священникъ, староета и при-

хожане церкви села Селезенихи,
Новоторжскаго уѣзда, Тверской
епархіи, устроили на свои средства

придѣльную приходскую церковь,

съ употребленіемъ на это свыше

800 руб.;
12) священникъ и прихожане

церкви с. Вѣлогурова, Зубцовскаго
уѣзда, той же епархіи, пожертво-

вали 300 руб. на возобновленіе
разрушившейся полукаменной огра-

ды вокругъ названной церкви;

13) крестьянинъ сельца Льгова,
Старицкаго уѣзда, Тверской губер-
ніи, Дометій Димитріевъ, въ па-

мять событій 17 октября 1888 г. и

29 апрѣля 1891 г., устроилъ на

свои средства въ сельцѣ Николь-
скому названнаго уѣзда, каменную

часовню, стоимостію до 500 руб.;
14) прихожане Преображенской

единовѣрческой церкви г. Ели-
саветграда, Херсонской епархіи,
пожертвовали, въ память событія
29 апрѣля 1891 г., въ означенную

церковь икону святаго пророка

Иліи, цѣною 150 руб., съ соотвѣт-

ствующею сему событію надписью:

15) прихожане Рождество-Бого-
родицкой церкви мѣстечка Ново-
украинска, Елисаветградскаго уѣз-

да, той же епархіи, пожертвовали

на украшеніе сей церкви деньгами

и вещами на 1,028 руб. 70 коп.;

16) близъ г. Якутска, въ мѣст-

ности Чучуръ-Муранъ, на загород-

ной архіерейской дачѣ, на частныя
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средства, сооруженацерковь во имя

Владимірской Божіей Матери, съ
празднованіемъ 29 апрѣля въ честь

святыхъ мучениковъ Кизическихъ.
Преосвященный Псковскій со-

общает^ что Солецкій купецъМи-
хаилъКузьминовъ, въ память благо-
получнаго возвращенія Его Импе-

раторскагоВеличестваизъ путе-

шествія въ 1891 году, пожертво-

валъ 200 руб. на возобновленіе
часовни, находящейся въ погостѣ

Рвахъ, Порховскаго уѣзда.

Сверхъ сего, преосвященный
Самарскій и священникъ церк-

ви села Полевихъ Локотцевъ,
Ефремовскаго уѣзда, Тульской епар-
хіи, Николай Соколовъ въ при-

сланныхътелеграммахъ заявляютъ:

первый— о вѣрноподданническихъ

чувствахъ преданностиединовѣр-

цевъ г. Николаевска, преисполнен-
ныхъ духовною радостію по случаю

освященія ихъ храма въ торже-

ственныйдень рожденія ЕгоИмпе-
раторскагоВеличества, а второй—
о чувствахъ глубокой благодарно-
сти, безпредѣльной любви и не-

измѣнной преданностиприхожанъ

церкви названнаго села, устроив-

шихъ, въ память Высочайшей по-

мощи въ неурожайныегоды, алтарь
въ честь Святителя и Чудотворца
Николая.
На всеподцаннѣйшемъ докладѣ

Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора о

таковыхъ выраженіяхъ вѣрнопод-

данническихъи религіозно-патріо-
тическихъ чувствъ, Его Импера-

торскомуВеличеству, въ 1-й день

іюля 1895 г., благоугодно было
Собственноручно начертать: „Про-
челъ съ удовольствіемъ".

Отъ Канцеляціи Оберъ-Щокурора Святѣйшаго
Сѵнода,

Въ офиціальной части № 45 „Церков-
наго Вѣстника" за 1885 г. напечатано
было, между прочимъ, для объявленія во

всеобщее свѣдѣніе по духовному вѣдом-

ству и для надлежащего, въ потребныхъ
случаяхъ, исполненія, опредѣленіе Свя-
тМшаго Сѵнода, отъ 1 —27 октября того
же года за № 2200.

Означеннымъ опредѣленіемъ Святѣй-

шаго Сѵнода поставлялось въ обязанность
духовныхъ консисторій доставлять въ

подлежаідія воинскія присутствия свѣдѣ-

нія о постѵпающихъ на должности псалом-

щиковъ и рукополагаемыхъ въ свя-

щеннослужительскій санъ лицахъ, осво-

бождающихся вслѣдствіе того отъ испол-

ненія воинской повинности по ст. 62 Уст.
Воин. Пов.

Изъ дѣлопроизводства Канделаріи
Оберъ - Прокурора Святѣйшаго Сѵнода

видно, что требованіе, выраженное въ

приведенномъ опредѣленіи Святѣйшаго

Сѵнода, исполняется не всегда и не во

всЬхъ духовныхъ консисторіяхъ. Это за-

виситъ, невидимому, отъ того, что, при

оиредѣленіи кандидатовъ на священно-

служительскія или церковнослужительскія
мѣста, нѣкоторыя консисторіи не входятъ

въ предварительное разсмотрѣніе докѵмен-

товъ этихъ лицъ по отбыванію воинской
повинности. А между тѣмъ это необхо-
димо, для удостовѣренія въ свободѣ под-

лежащихъ лпцъ отъ обязательствъ по

отношенію къ военной службѣ и въ вл-

дахъ надлежащей правильности опредѣ-

ленія этихъ лидъ на епархіальную службу.
Такое отношеніе къ дѣлу составляете во

всякомъ случаѣ опущеніе, и на практикѣ

создаетъ разныя затрудненія и недоумѣ-

нія, влекѵщія за собою обыкновенно обре-
менительную переписку.

Подтвержденіемъ этого можетъ служить
слѣдующій случай. Нѣкто П., окончившій
въ 1892 г. курсъ въ духовной семинаріи,
въ призывъ того же года подлежалъ

явкѣ къ вынутію жребія. По ст. 55 Уст.
Воин. Пов. ему, какъ окончившему курсъ
въ семинаріи, предоставлялась годичная
отсрочка, для поступленія въ духовное

званіе. Но для того, чтобы онъ могъ

дѣйствительно воспользоваться такою от-
срочкою, о правѣ его на нее нужно было
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сообщить подлежащему воинскому при-
сутствію (стт. 126 и 140 Уст; Воин.
Цов.), что, однако, не было исполнено.
Самъ П. не сдѣлалъ этого, по его объ-
лсненію, потому, что не могъ представить
въ воинское присутствіе свидетельства
объ окончаніи курса въ духоиной семи-
наріи, такъ какъ свидетельство это, по
принятому порядку, не было выдано ему
на руки, а отослано было, при окончаніи
имъ курса въ семинаріи, изъ семинар-

скаго правленія въ мЬстнѵю консисторію.
Въ виду этого, онъ ожидалъ, что сообще-
ніе воинскому присутствію о правѣ его
на отсрочку будетъ сдѣлано со стороны
или правленія семинаріи, или консисторіи.
Между тЬмъ, ни семинарское правленіе,
ни консисторія не сочли нужнымъ дѣ-

лать отъ себя такое сообщеніе. Затѣмъ,

въ апрѣлѣ 1893 г. П. опредѣленъ былъ
на должность псаломщика, освобождаю-
щую, по п. 2 ст. 62 Уст. Воин. Иов., со-
стоящихъ въ этомъ званіи лицъ, изъ
окончившихъ курсъ въ духовныхъ семи-
наріяхъ, отъ исполненія воинской повин-

ности. О занятіи имъ этой должности
также не было своевременно заявлено
воинскому присутствію, вопреки требова-
нію ст. 140 Уст. Воин. Пов. Вслѣдъ за-

спмъ въ 1894 г. подлежащимъ воинскимъ

присутствіемъ возбуждено было дѣло о
привлечены П. къ воинской повинности,
и только тогда удостовѣреніе о состояніи
его на должности псаломщика послано

было, по его просьбѣ, изъ консисторіи
въ воинское присутствіе; одновременно
такое удостовѣреніе было отправлено въ

то же присутствіе и мѣстнымъ благочин-
нымъ. Но удостовѣренія эти уже запо-

здали, такъ какъ посланы были спустя

цѣлый годъ послѣ призыва 1893 г. Та-
кимъ образомъ, хотя законъ и иредостав-
лялъ П. право на освобожденіе отъ ис-

полнения воинской повинности, однако,

за неисполненіемъ уномянутыхъ формаль-
ныхъ требованій, онъ, на основаніи того

же закона, не могъ пользоваться этимъ

правомъ и подлежалъ привлеченію къ

отбыванію воинской повинности.

Несоблюденіе формальныхъ требованій
закона, въ настоящемъ случаѣ, состоите

въ томъ, что не было своевременно со-

общено подлежащему воинскому присут-

ствію какъ о правѣ П. на годичную

отсрочку по ст. 55 Уст. Воин. Пов., такъ

и о поступленіи его на мѣсто псаломщи-

ка, освобождающее его отъ воинской по-
винности, по 2 п. ст. 62 Уст. Воин. Пов.

Въ первомъ изъ вышеозначенныхъ
случаевъ упущеніе должно быть отнесено
къ винѣ самого П. По прямому смыслу
ст. 126 Уст. Воин. Пов. слѣдѵетъ заклю-
чать, что лица, имѣющія право на осво-
божденіе отъ воинской повинности, должны

сами представить въ воинское присутствіе
дипломъ или аттестата на ученую степень,
или свидетельство отъ учебнаго началь-
ства объ окончаніи ими курса наукъ
или о выдержаніи соотвѣтствующаго испы-
танія, а не выжидать, чтобы эту обязан-
ность исполняли за нихъ учебныя началь-
ства. Къ такому выводу приводятъ и
предшествующая статьи (123 — 125) Уст.
Воин. Пов., въ коихъ изъясняется вообще
порядокъ заявленій по назначенію льготъ
по воинской повинности. Такимъ обра-
зомъ, П. совершенно неосновательно

предполагалъ, что о принадлежащей ему
льготѣ по ст. 55 сообщить, вмѣсто его,

семинарское нравленіе, и напрасно ссы-
лался въ свое оправданіе на то, что
свидѣтельства объ окончаніи курса у
него на рукахъ не было, такъ какъ этотъ
документа препровожденъ изъ семинар-
скаго правленія въ консисторію. Не имѣя

на рукахъ подлиннаго документа, онъ,

очевидно, долженъ былъ пріобрѣсти копію
съ него, надлежащимъ образомъ засвядѣ-

тельствованную семинарскимъ правле-
ніемъ, и представить оную въ подлежа-
щее воинское прпсутствіе.

Для предупрежденія подобныхъ слу-
чаевъ, весьма возможныхъ и на будущее
время въ виду неопытности семинарскихъ

воспитанниковъ и незнанія ими формаль-
ной стороны дѣла, было-бы весьма жела-
тельно, чтобы семинарскія правленія,
предъ выпускомъ изъ семинарій воспитан-
никовъ, окончившихъ курсъ, заготовляя
пмъ установленные аттестаты или свиде-
тельства. которые, по принятому на сей
предметъ порядку, они доставляютъ въ
мѣстную консисторію, въ то же самое
время напоминали и разъясняли воспи-
танникам^ что тѣ изъ нихъ, которые
желаютъ воспользоваться годичною от-
срочкою по отбыванію воинской повин-
ности, для поступленія въ духовное зва-
ніе, доллсны заявить объ этомъ, при
выходѣ изъ семинаріи, правленію и про-
сить оное о выдачѣ имъ, въ удостовѣ-

реніе права на льготу по ст. 55 Уст.
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Воин. п0в.,'к0пій съ ихъ аттестатов ь
или свидѣтельствъ, для представленія
таковыхъ въ подлежащія воинскія при-
сутствія. Такія копіи могли бы быть
выдаваемы изъ правленія съ надписью,
что онѣ выдаются такому-тб, согласно
его просъбѣ, для такой-то именно цѣли
(т. е. для представленія въ такое-то
присутствіе по воинской повинности).

Что же касается второго упущенія,
относительно заявленія о занятіи долж-
ности псаломщика, то дѣлать такое заяв-
леніе воинскому присутствие И. лично
не былъ обязанъ. По вышеупомянутому
опредѣденію Святѣйшаго Сѵнода отъ
I — 27 октября 1885 г. за Л» 2200, обя-
занность доставлять въ воинскія присут-
ствія свѣдѣнія о лицахъ, занявшихъ
псаломщическія мѣста и освобождающихся,
по званію псаломщика, отъ воинской по-
винности, возложена, по соглашенію съ
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, на
духовныя консисторіи. При опредѣленіи

П. псаломщикомъ, мѣстная консисторія
не исполнила этого требованія. Хотя
секретарь консисторіи и объяснилъ, что
означенное опредѣленіе Святѣйшаго Су-
нода не было исполнено въ настоящей
разъ потому, что П., при опредѣленіи

его псаломщикомъ, не представилъ сви-
дѣтельства о припискѣ къ призывному
участку, — но это объясненіе совершенно
несостоятельно, такъ какъ консисторія
не могла не знать, что всѣ молодые
люди извѣстнаго возраста подлежатъ
отбыванію воинской повинности; поэтому
она должна была затребовать отъ П. над-
лежащей документъ по воинской повин-
ности, если онъ самъ такого документа
не представилъ.

На настоящій случай слѣдуетъ какъ
семинарскимъ правленіямъ, такъ и кон-
систоріямъ обратить должное вниманіе
и имѣть въ виду, что воинскія присут-
ствія, оставаясь въ неизвѣстности отно-
сительно опредѣленія на священно-служн-
тельскія или дерковно -слѵжительскія мѣста

лидъ призывнаго возраста, непремѣнно

потребуютъ ихъ къ исполненію воинской
повинности. Заинтересованныя лица, въ
подобныхъ случаяхъ, возбуждаютъ обыкно-
венно жалобы, и такимъ образомъ про-
исходите переписка — сначала между низ-

шими губернскими инстанціями, а затѣмъ

и между учрежденіями центральныхъ
управленій подлежащихъ вѣдомствъ. Ре-
зультатомъ этихъ сношеній можетъ иногда
быть и освобожденіе означенныхъ лицъ
отъ исполненія воинской повинности,
если есть достаточныя къ тому основанія,
но не иначе какъ съ Высочайшаго раз-
рѣшенія, по всеподданнѣйгаему докладу
Министра Внутреннихъ Дѣлъ; прямымъ
же исходомъ подобнаго рода дѣлъ обы-
кновенно бываетъ привлечете упомяну-
тыхъ лицъ къ отбыванію воинской по-
винности, несмотря на поступленіе ихъ
на службу епархіальную.

По распоряженію Г. Оберъ-Прокурора
Святѣйшаго Сѵнода, объ изложенномъ
сообщается во всеобщее свѣдѣніе по
духовному вѣдомству, для соображенія и
руководства въ соотвѣтственныхъ слу-

чаяхъ.

Отъ Училищнаго Совѣта пр Святѣйшешъ

С УНОД Ѣ.

Журнальными опредѣленіями Училищ-
наго при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣта,

утвержденными Г. Оберъ-Прокуроромъ
Святѣйшаго Сѵнода, постановлено: I. из-
данные подъ редакціей В. И. Шемякина
выпуски „Приходской Библіотеки": 1)„3а-
падная Русь въ борьбѣ за вѣру и народ-
ность", проф. Малышевскаго (Спб. 1895 г..
ц. 30 к.), 2) „Святыя мѣста и святыни на
Востокѣ и въ Россіи", выпускъ II, сост.
П. Петрѵшевскій (Спб. 1895 г., ц. 30 к ),
3) „Псалтирь съ толкованіемъ для на-
роднаго чтенія". Выпускъ 2 каѳизмы

первая, вторая и третья (Спб., 1895 г.,
ц. 30 к.) и 4) „Подвижники и страдаль-
цы за вѣру православную и землю Рус-
скую", — священника М. Едлинскаго (Спб.,
1S95 г., ц. 30 коп.)— первыя три книги-
одобрить, а послѣднюю допустить
въ учительскія библіотеки церковно-при-
ходскихъ школъ; и II. составленную за-
коноучителемъ Екатеринбургской гимна-
зіи, священникомъ Василіемъ Гагинскимъ,
брошюру: „Пьянство, его вредныя по-
слѣдствія и средства къ ограниченію его
(Оренбургъ, 1 89 5 г.)— допустить вг
библіотеки церковно-приходскихъ тко.ть.
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РАСПОРЯЖЕНШ ЕПАРХІАЛЪВЫХЪ НАЧАЛЬСТВЪ.

Съ внушительнымъ и назидательнымъ

наставленіемъ обратился Томскій преосвя-

щенный ко всѣмъ священно-церковно-

служителямъ епархіи о томъ , к а к ъ

должно вести себя въ.храмѣ

Божіемъ. Въ устраненіе соблазновъ
отъ служителей дома Божія объявляет-
ся всѣмъ, кому о томъ знать долж-

но, слѣдующее: „ 1) въ алтарь входить

съ благоговѣніемъ, какъ въ мѣсто осо-

беннаго присутствія Божія. При вхо-

дѣ туда творить благоговѣйное покло-

неніе нредъ святымъ престоломъ, а

священнослужителямъ послѣ поклоненія
цѣловать святый престолъ. При выходѣ

изъ алтаря творить то же. А также и

мимо горняго мѣста не проходить безъ
поклоненія и безъ крайней нужды этимъ

священнынъ мѣстомъ лицамъ не посвя-

щеннымъ не проходить; 2) въ алтарѣ

ненужныхъ, пустыхъ, шуточныхъ разго-

воровъ не производить, а о нужномъ

спрашивать или говорить тихо; 3) со

всякимъ благоговѣніемъ священнослужи-

тели да приступаютъ ко святому пре-

столу. Н іі священники безъ епитрахили,

ни діаконы безъ стихаря, кромѣ лобзанія,
да не прикасаются къ престолу, или къ

чему-либо священному, на немъ лежа-

щему; 4) возжигающіе свѣчи на престолѣ

или предъ иконами должны дѣлать это

съ благоговѣніемъ. Служители Церкви и

алтаря, благоговѣйно чествуя святыню

дома Божія, да воздаютъ и другъ другу

подобающую честь. Младшіе да воздаютъ

честь старшимъ. Священнослужители да

привѣтствуютъ другъ друга взаимнымъ

лобзаніемъ въ уста, или, по древнему

обычаю, цѣлуютъ руку одинъ другого.

Младшіе да привѣтствуютъ старшихъ

поклоненіемъ, а старшіе да отвѣтствѵютъ

имъ тѣмъ же. Діаконы и церковнослужи-

тели да лобызаютъ руку священника,

когда пріемлютъ отъ него благословеніе
или священный сосудъ, или кадило, а

также, когда подаютъ послѣднее. Старшіе
пресвитеры, подавая во всемъ благой
примѣръ, да вразумляютъ безчинныхъ.
Измемъ злое отъ насъ самихъ".

* *
*

Въ ішдахъ улучшенія пропо-

вѣдничества въ Новгородской
е п а р х і и , Новгородскій епархіальный
проповѣдническій комитетъ обратилъ вни-

маніе епархіальнаго духовенства на слѣ-

дующее:

1) Одинъ изъ существенныхъ недостат-

ковъ, встрѣчаемый во многихъ проповѣ-

дяхъ, это— ихъ, такъ сказать, „разсудоч-

ное направленіе". Дабы проповѣдническое

слово было „свято и спасительно", не-

обходимо, чтобы основанія и доказатель-



988 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ Л» 29

ства истинъ и вообще образъ воззрѣнія

на всѣ вещи были заимствованы изъ
слова Божія и изъ писаній богомудрыхъ
учителей Церкви. Нерѣдко приходилось,

однако, встрѣчать у проповѣдниковъ и
малое сравнительно знакомство съ сло-
вомъ Божіимъ, и недостаточное изученіе
свято - отеческихъ твореній. Проповѣди

нерѣдко построяются на разсудочныхъ

основаніяхъ; въ нихъ болѣе идутъ раз-
сужденія и размышленія обыкновеннаго
характера, чѣмъ раскрытіе той или дру-
гой христіанской истины на основаніи
святой Библіи, нодъ руководствомъ бого-
просвѣщенныхъ мужей . Поэтому не-

обходимо вообще рекомендовать пасты-

рямъ: слово Божіе изучать какъ можно
тщательнѣе и основательнѣе, и проповѣди

составлять на основаніи его, чтобы каж-

дая цроповѣдь имѣла характеръ библей-
скій. Ради же избѣжанія произвольныхъ

толкованій и неосновательныхъ воззрѣній,

что тоже замѣчалось комитетомъ въ

проповѣдяхъ, необходимо рекомендовать

проповѣдникамъ: сколько возможно изу-
чать свято-отеческія творенія, напримѣръ,

бесѣды святаго Іоанна Златоустаго на

книги Священнаго Писаніа и на многія
мѣста его, бесѣды святаго Василія Вели
каго, Ефрема Сирина, Амвросія Медіолан-
скаго, тайноводственныя и огласительны;!

поученія святаго Кирилла Іерусалимскаго,
творенія святителей Тихона Задонскаго и

Димитрія Ростовскаго (его проповѣди и
Четіи-Минеи), а также творенія и мно-

гихъ другихъ богопросвѣщенныхъ мужей.
Нужно, чтобы проповѣдники сроднились

съ святоотеческими твореніями, о чемъ бы
ни бесѣдовали съ народомъ, проникались
бы мыслями и чувствованіями святыхъ

мужей. Только при такихъ условіяѵь

проповѣди получатъ библейскій характеръ,

проникнутся библейскимъ тономъ и уда-

лятся отъ разсудочнаго направленія.
2) Изложеніе проповѣдей, какую бы

форму онѣ ни имѣли, должно быть чуждо

сухости и отвлеченности. Руководствуясь
творепіями святаго Іоанна Златоустаго,
Димитрія Ростовскаго и святителя Тихона
Задонскаго, проповѣдники должны ожи-

влять свои проповѣди библейскими повѣ-

іаніями, разсказами изъ житій свя-

,, разными сравненіями, какихъ такъ

много въ твореніяхъ святителя Тихона.
Его творенія особенно должны служить

образцомъ для проповѣдниковъ въ отно-

шеніи изложенія, по ихъ чрезвычайной
просТотѣ, ясности, удобопонятности и

образности. Языкъ ихъ, правда, теперь

устарѣлъ; но указанныя черты составля-
ютъ несомнѣнное ихъ достоинство. По-
этому съ особенною любовію должно изу-

чать творенія святителя Тихона Задонскаго.
3) Относительно формы проповѣден

комитета считаетъ нужнымъ сказать, что

форма „словъ", годная для людей болѣе или

менѣе образованныхъ, для простого народа,

говоря вообще, мало пригодна. Катихизиче-
скія истины слѣдуетъ, конечно, излагать въ

формѣ катихизическихъ бесѣдъ или кати-

хизическихъ поученій; а вообще предметы

православнаго вѣроученія и нравоѵче-

нія слѣдуетъ раскрывать народу, осо-

бенно въ сельскихъ храмахъ, въ формі
небольшихъ поученій, гдѣ-бы излагаемая

истина раскрывалась по возможности

кратко, никакихъ сложныхъ доказа-

тельствъ и построеній не употребляло»,
главныя мысли выступали бы съ особенною
ясностію и отчетливостію, чтобы онѣ

лучше запечатлѣлись въ памяти слушате-

лей, и самый планъ построенія проповѣди

былъ бы простъ и удобенъ для усвоенія
простолюдинами. Образцами могутъ слу-

жить: поученія протоіерея Родіона Путя-
тина, поученія многихъ нашихъ архи-

пастырей, поученія, издаваемыя при жур-

налѣ „Руководство для сельскихъ пасты-
рей*, и многихъ другихъ нашихъ пропо-

вѣдниковъ („Новгор. Еп. Вѣдом.").
* *
*

Астраханское епархіальное начальство
предложило духовенству епархіи, для
руководства, слѣдующія правила о
порядкѣ и условіяхъ найма ре-

гентовъ и пѣвчпхъ, объ отно-
шеніиихъ къ причту и о сред-
ствахъ содержанія ихъ. 1) Ре-
гента хора нанимаютъ старшій членъ
причта и церковный староста съ ве-
дома и согласія мѣстнаго благочии-
наго; пѣвчіе же нанимаются старостою
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по соглашенію съ регентомъ. 2) Изъявив-
шій желаніе быть регентомъ должепъ

предъявить старшему члену причта сви-

дѣтельство на званіе регента, или удо-
стовѣреиіе въ многолѣтнеыъ и успѣш-

номъ прохожденіи сей должности при

какой либо церкви или учебномъ заведе-

піи. 3) Отъ регента требуется твердое

знаніе и обііходнаго нотнаго пѣнія, и

простыхъ церковныхъ папѣвовъ. 4) Лица,
не представившія удостовѣренія въ без-
упречности своей прошлой жизни и дѣя-

телыюсти, а также судимыя за важные

проступки, или, подверженныя какчмь-

либо порокамъ, не могутъ быть допускаемы

къ исправленію обязанностей регента,

хотя-бы и удовлетворяли требовапіямъ
2 и 3 пѵнк. сихъ иравилъ. 5) Отъ каж-

даго регента, при опредѣленіи его на

доллшость, должно требовать письменное

обязательство въ томъ, что онъ не будетъ
пѣть въ церкви молитвословій но руко-

пііснымъ тетради мъ, не одобреннымъ къ

употребленію, а равно вмѣсто причаст-

ного стиха на божественной литургіи
музыкальныхъ произведеній новѣйшаго

времени, печатныхъ и рѵкописныхъ,

нзвѣстныхъ подъ названіемъ „концер-

товъ", — подъ опасеніемъ лзшенія своего

мѣста. 6) Старшій членъ причта и цер-

ковный староста заіслючаютъ съ регеи-

томъ и пѣвчими условіе съ - точнымъ

ѵказаніемъ ііхъ пѣвческихъ обязанностей
и съ обозначепіемь въ условіи мѣръ

взысканія съ неисполняющихъ опаго, а

также съ показа ніемъ условленной платы

каждому пзъ ішхъ. 7) Всѣ указанія и

распоряженія относительно пѣнія въ

церкви вполнѣ зависятъ отъ старшаго

члена причта; ему -же принадлежнтъ

самый выборъ и назначеніе на каждую

службу нотныхъ духовныхъ сочиненін
н переложеній изъ одобренпыхъ директо-

ромъ придворной пѣвческой капеллы и

разрѣшенпыхъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ къ

уяотребленію при бэгослуженік. S) Каж-
дый хоръ : исполняетъ свою пѣвческѵю

обязанность при той лишь .церкви, при

которой оиъ состоитъ. 9). Хоръ пѣвчихъ

можетъ участвовать въ совершеніи. раз-

нихъ требъ (бракозъ, ногребенія и пр.)

по прпглашепію прихожанъ лишь мѣстг

пой церкви и притоыъ всякій разъ съ

согласія старшаго ■ члена причта и ста?

росты, а если въ хорѣ участвуютъ

ученики церковно-приходской школы, то

съ согласія и завѣдующаго оной школой;
въ предѣлахъ-же другого прихода, гдѣ

ire имѣется своего хора, допускается

пѣть при требоисправлепіи не иначе,

какъ съ разрѣшенія старшаго члена

причта того прихода. 10) Старшій членъ

причта съ старостою, при наймѣ прихо-

жанами пѣвчихъ для участія ихъ при

требоисправленіи, принимаюсь посредс.тво

относительно назначенія пѣвчимъ воз-

награжденія за то н строго наблюдають,
чтобы послѣдніе не требовали себѣ высот

кой платы по своему произволу. 11) Бли т

жайшій надзоръ за благопристойнымъ
поведеніемъ пѣвчихъ въ храмѣ во время

богослуженія и внѣ храма возлагается

на церковнаго старосту и всѣхъ свя-

щеннослужителей той церкви; благочин-
ные же при посЬщеніи церквей, при

коихъ имѣются пѣвчіе, . удостовѣряются

въ ихъ благонадежности и исправности

и прописываюсь о нихъ. въ своихъ

полугодовыхъ отчетахъ епархіальному
начальству. 12) Хоры пѣвчихъ содерт

ягатся на жертвуемыя прихожанами сред-

ства. 13) На содержаніе пѣвческихъ

хоровъ можетъ быть отчисляема сумма

іізъ церковныхъ денегъ лишь въ томъ

случаѣ, когда, за покрытіемъ всѣх-ъ рас-

ходовъ по церкви и уплатою опредѣлец-

ныхъ взносовъ на епархіальныя и ду-

ховно-учебныя нужды, остаются свобод-
ными значительный суммы, ,-п не иначе,

какъ съ разрѣшенія епархіальнаго на-

чальства. 14) Размѣръ пособія въ пользу

хора изъ . церковныхъ суммъ долженъ

быть не болѣе 10% съ норма льнаго

церковнаго дохода, который опредѣляется

среднею цифрою изъ общей суммы годо-

выхъ доходовъ церкви за послѣдніе три

года. 15) .Благочинный, при ходатайствѣ

предъ епархіальнымъ- начальствомъ объ
отчисленіи на содержаніе пѣвчихъ изъ

суммъ той пли другой церкви денегъ;

нредставляетъ точныя- свѣдѣнія о составѣ

образуемаго или существующаго хора
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пѣвчихъ, о размѣрѣ условленнаго жало-

ванья регенту и пѣвчимъ, о благонадеж-
ности и исправности ихъ, а также точ-

ный цифровыя данныя о количествѣ

доходовъ той церкви за послѣдніе три
года. ' Разрѣшенная епархіальнымъ на-

чальствомъ сумма на содержаніе хора

при той или другой церкви остается

неизмѣнной въ течеціе трехъ лѣтъ, по

истеченіи которыхъ ходатайство должио

быть возобновляемо съ представленіемъ
вновь : всѣхъ вышеозначенныхъ свѣдѣній.

16) Жалованье регенту и пѣвчимъ

изъ отчисляемыхъ церковныхъ суммъ

выдается церковнымъ старостой подъ
росписку ихъ въ особо заведенной за

скрѣною благочиннаго тетради, которая и

свидѣтельствуется послѣднимъ при реви-

зіи церквей вмѣстѣ съ другими церков-
ными документами („Астрах. Еп. Вѣд.").

•»

Въ J6 6 „Томскихъ Епархіальныхъ
Ведомостей" напечатано предложеніе
нреосвященнаго Макарія, епископа Том-
скаго , Томской духовной консисторіи
относительно погребеніясамо-
у б і й ц ъ . По правилалъ] церковнымъ

и законамъ граждансішмъ, 1) хрпстіан-
скаго ногребенія должны быть удостаи-

ваемы вообще православные христиане,

скончавшіёся естественною смертію и

съ вѣрою въ загробную жизнь (Св. Зак.
т. XIII, ст. 918), и, 2) должны быть
вообще лишены церковнаго отпѣванія

и христіанскато погребенія на право-

славныхъ кладбищахъ всѣ вообще само-

убійцы, если только самоубійство ихъ

произошло не въ состояніи умоповрежде-

нія или безпамятства, вслѣдствіе какихъ

либо болѣзненныхъ припадковъ (Тимоѳ.

Александр, прав. 14; Номок. ст. 178). За-
конный порядокъ производства дѣлъ о

самоубійцахъ и образъ ихъ погребенія
определяется слѣдующими соображеніями:
1)' -когда окажется трупъ самоубійцы, то

по этому поводу должно быть произве-

дено изслѣдованіе; и до совершенія изслѣ-

дованія погребеніе трупа запрещается

(Т. XIII, ст. 918); 2) изслѣдованіе начи-

нается полиціею и въ пѣкоторыхъ слу-

чаям ею же оканчивается, а въ другихъ
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сопровождается судебно - медицинским!
осмотромъ (тоже); 3) по изслѣдованіи,

самоубійство можетъ оказаться сознатель-
нымъ и нравственно-вмѣняемымъ или без>
сознательнымъ и нравственно-невмѣняе-

мымъ. На первый случай въ 1472 ст. Ул,
о наказ, сказано: „лишившій себя жизни

съ намѣреніёмъ и не въ безуміи, сѵма-

шествіи или временномъ, отъ кашщ

либо болѣзненныхъ припадковъ, безпа-
мятствѣ, лишается христіанскаго погре-

бенія", а въ ст. 923 т. XIII даже гово-

рится, *іто „тѣло умышленнаго самоубійцв
надлежйтъ палачу въ безчестное ыѣсто

оттащить и тамъ закопать". Во второмі

случаѣ полиція дозволяетъ предать тѣло

землѣ (Св. Зак. т. II, ч. 1., ст. 2714).
Изъ приведенныхъ законоположеній

видно, что по христіанскому обряду но-

гутъ быть погребаемы только, самоубійцы,
лишившіе себя жизни въ умоповрежденіп
или безпамятствѣ, вслѣдствіз какихъ либо
болѣзненныхъ припадковъ, что подтвер-

ждено Не только судебно-медицинским!
изслѣдованіемъ, но и удостовѣрено обстоя-
тельствами предшествующей жизни, явной
и очевидной для всѣхъ, равно продолжи-

телышмъ леченіемъ въ больницахъ, іш

на дому. Между тѣмъ практика настоя-

щаго времени относитъ къ послѣднемі

роду несчастныхъ случаевъ всѣхъ само-

убійцъ, и даже такихъ, которые сегодня

совершенно здоровы, веселы, разговор-

чивы, пиршествуютъ, не обнаруживают!
никакихъ признаковъ болѣзненнаго со-

стоянія, и въ тотъ же день вечеромъ,

ночью или завтра утромъ гдѣ либо и

гостиницѣ, самъ на самъ, или въ сообще-
ствѣ лицъ другого пола, лишаіотъ себя
жизпи, при посредствѣ впередъ подготов-

леннаго револьвера или другого смерю-
носнаго орѵдія,— оставляя на столѣ или
въ карманѣ записку, въ которой просш
въ смерти ихъ пикого не винить и прямо,
ясно говорятъ, что они сами, добровольно
лишили себя жизни, такъ какъ жизні
имъ надоѣла, такъ какъ они пожелали,
вслѣдствіе безнадежной любви, вмѣстѣ

умереть, и проч. под., и не бываетъ слу ;
чая, не бываетъ примѣра, чтобы судебно-
медпцинскійосмотръ нризналъ такое само-
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убійство сознательнымъ и нравственпо-

вмѣняемымъ. Напротивъ, всѣ самОубійства,
въ какомъ бы состояніи и при какой бы
обстановкѣ они ни совершились, судебно-
кедицішскій осмотръ относить къ явле-

ніямъ безсознательнымъ й нравственно-

невмѣняемымъ, выдаетъ въ томъ подле-

жащая удостовѣренія, на основайіи кото-

рых! самоубійцы, явно и очевидно умыш-

ленные, погребаются но • христианскому

обряду на православныхъ кладбйщахъ,
сѣ совершеніемъ церковныхъ молитвосло-

вій и панихидь,* вопреки цер'ковнымъ
гіостановлеиіямъ, который говорятъ, что

панихиды по умышленнымъ самоубійцамъ
не должны быть отправляемы и прино-

шеніе за такпхъ самоубійцъ не бываетъ
(Тимоѳ. Александр, пр. 14). Нельзя безу-
словно сказать, чтобы здѣсь былозлоупо-
требленіе или сознательное нарушеніе
предписапій закона. Скорѣе можпо въ

данномъ случаѣ допустить педоразумѣиіе,

происходящее отъ недостаточно яснаго

разграниченія представителями граждан-

ская и дѵховнаго вѣдомства св'оихъ правъ

и обязанностей. Когда лица, производив-

шія судебпо-медицинскій осмотръ, даютъ

разрѣшеніе предать тѣло самоубійцы зем-

лѣ, то это не значить, что они уполно-

мочиваюсь священника погребать по хри-

стианскому обряду, такъ какъ это не въ

предѣлахъ ихъ власти п не въ области
ихъ вѣдѣнія. Напротивъ, священникъ

долженъ въ данномъ случаѣ взвѣсить

всѣ обстоятельства, при которьгхъ само-

убійца наложилъ на себя смертоносную

рѵку, обратить особенпое впимапіе на

нравственную жизнь его, исполненіе имъ

долга и обязанностей христіанпиа и по

своей іерейской совѣсти, подъ страхомъ

страшной отвѣтственности предъ Богомъ
за невнимаиіе къ сему дѣлу, самостоя-

тельно и съ полною убѣдителыіостію для

себя и другихъ рѣшить, въ какомъ мѣстѣ,

когда и съ какимь имепнр молитвосло-

віемъ слѣдуетъ иохоронить тѣло само-

убійцы, руководствуясь при этомъ церков-

ными постановлепіями, которыя въ дан-

номъ случаѣ нисколько не стѣсняютъ его,

напротивъ, прямо обязываютъ „со вся-

кимъ тщаніемъ испытывать (всѣ обстоя-

тельства дѣла), да не подпадетъ осужде-

нію" (изъ 14 прав. Тимоѳ. Александр.).
И если послѣ этого „тщательнаго испы-

тапія" придетъ къ убѣжденію, что само-

убійство совершено ие въ умоповрежденіи,
то нисколько не погрѣшитъ, если участіе
свое въ данномъ случаѣ, на основаніи
судебно-медицинскаго удостовѣренія, огра-

ничить только' тЬмъ, что не воспрепят-

ствѵеть родствеяникайъ самоубійцы пре-

дать тЪло его землѣ на ѵказанномъ имъ

мѣсті;, или если проводить тѣло къ мо-

гилѣ съ пѣніемъ только „Святый Боже" и

совершешёмъ краткой литіи. Что же ка-

сается совершенія паиихидъ, поминовешй
и пр., то это моясетъ быть совершено и

совершаемо, послѣ преданія тѣла землѣ;

съ надлежащаго разрѣшенія духовйаго
начальства, могуЩаго нослѣдовать только

послѣ тш,ательнаго разсмотрѣнія всѣхъ

обстоятельствъ дѣла.

Въ виду всего' этого и для преду--

прежденія соблазна и смущенія совѣсТй

вѣрующихъ частными случаями само-

убійствъ, преосвященный Макарій пред-

ложилъ консисторіи сдѣлать распоряженіе
по епархіи, чтобы, 1) священники во всѣхъ

случаяхъ самоубійствъ со всею точностію
и неотступно руководствовались указан-

ными законоположеніями и церковными,

правилами; 2) погребали но христіанскому
обряду на православныхъ кладбйщахъ, съ

церковнымъ отпѣваніеМъ и совершеніемъ
панихидь, только тѣхъ самоубійцъ, о ко-

торыхъ судебно-медицинскимъ изслѣдова-

ніемъ удостовѣрено и извѣстно всѣмъ и

каждому, что они лишили себя жизни въ

явиомъ и очевидномъ безуміи, сѵмасше-

ствіи или безпамятствѣ, а отъ погребенія
самоѵбійцъ сознательныхъ, не страдав-

шпхъ душевными болѣзнями, отказывались;

3) въ остальныхъ случаяхъ самоѵбгаствъ,

нменно сомни'тельныхъ, или не явно со-

знательныхъ, не препятствовали, на осно-

ваніи судебно-медицинскихъ удостовѣре-

ній, предавать тѣло землѣ на указаппомь

ими, священниками, ыѣстѣ, не отказы-

ваясь, до воспослѣдованія распоряжений-
по сему предмету епархіальнаго началь-

ства, проводить тѣло къ могилѣ съ пѣ-

ніемъ только „Святый Боже" и соверше-
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ніемъ краткой литіи внѣ церкви, что
предоставляется ихъ личному усмотрѣнію;

.4) предварительно разъяснили родствен-
никамъ таких'ъ самоубійцъ, что погребе-
ніе по церковному, чину и затѣмъ отправ-

лёніе панихидъ и номиновеній могутъ быть
совершаемы только съ особаго распоря-

женія енархіальнаго начальства, о чемъ
они, родственники,- сами должны ходатай-
ствовать, съ предс.тавленіемъ всЬхъ дан-
ныхъ, могущихъ вызвать благопріятное и

желательное рѣшеніе дѣла.
* *

■ *

. По поводу возбужденнаго одпимъ изъ
мѣстныхъ благочинныхъ вопроса о вѣн-

ча н і и л и ц ъ , з а ц одозрѣнныхъ

въ принадлежности къ мор-
монской ереси, съ православны-

ми, Самарская духовная консисторія сдѣ-

лала слѣдующее постановленіе . Во
всѣхъ случаяхъ , когда сектанты не
уличены въ принадлежности своей къ

хлыстовству, мормонству, бесѣдниче-

ству, ; бѣлоризцамъ, голубчикамъ и дру-
гимъ наименованіямъ и развѣтвлені-

ямъ хлыстовской е{£юси участіемъ ихъ

въ радѣніяхъ или оііредѣленными свидѣ-

тельскими показаніями о производимой
ими пропагандѣ хлыстовскихъ вѣрова-

ній, — священнику остается дѣйствовать

только нравственнымъ своиыъ вліяніемъ,
убѣждая православныхъ родителей не

губить дѣтей своихъ, отдавая ихъ въ
семьи сокровенныхъ еретшсовъ, и угрожая

православнымъ родителямъ за такую
измѣну ихъ Церкви Христовой отлуче-
ніемъ отъ святаго причащепія, по до-
несеніи о тоыъ ихъ, священниковъ, епар-

хіальному начальству, а еретикаыъ совѣ-

туя заключать брачные союзы въ кругу
своихъ единомышленниковъ. Но, дабы
священники не могли подвергаться и въ

приложеніи мѣръ пастырскаго воздѣйствія

на еретшсовъ нареканіямъ и обвиненіямъ
въ притѣсненіяхъ съ корыстными цѣлями

и въ вымогательств 1!;, потребовать отъ

всѣхъ свяіценниковъ епархіи единократ-

наго представленія поименныхъ сшісковъ

всѣхъ подозрѣваемыхъ ими въ принад-
лежности къ хлыстовству въ различныхъ
его наименованіяхъ, какъ изъ числа соб-

ственныхъ ихъ прихожанъ, такъ и вре-

менно, но постоянно въ приходѣ ихъ

проживающихъ въ качествѣ арендаторов!,

работниковъ и т. п., — съ тѣмъ, чтобы
каждый годъ, одновременно съ вЬдомо-
стію о небыпающихъ у исповѣдп отъ
1 — 3 лѣтъ и болѣе, представляли и до-

полнительные списки вновь навлекшихъ

на себя подозрѣніе въ принадлежности

къ хлыстовству или рапорты, что въ лич-

номъ составѣ хлыстовства по ихъ прихо-
ду измѣнепій не послѣдовало. При заклю-

ченіи браковъ между женихами и неве-
стами , принадлежащими къ разнымъ при-

ходамъ, нричты въ своихъ предбрачныхъ
свѣдѣніяхъ на запросъ причта о невѣстѣ

сообщали бы и объ этой опасности для
православія семьи, въ которую поступает!

засватанная православнымъ женихомъ не-

вѣста изъ семьи, зараженной хлыстов-

ствомъ, а равно и причтъ, дѣлающій за-
просъ о невѣстѣ, засватанпой въ хлы-

стовскую семыо, въ запросѣ своемъ пре-

дупреждалъ бы объ угролсающей право-
славію певѣсты опасности для своевре-
менная пастырскаго воздѣйствія со сто-

роны ея приходскаго священника на ея
родителей („Самарск. Епарх. Вѣдом.").

* *
*

Во многихъ церковныхъ приходахъ,

Харьковской епархіи, существуетъ въ на-

родѣ обычай, что ко дню мѣстнаго хра-
моваго праздника пріѣзжіе торговцы
строятъ 'возлѣ церковной ограды лавочш
и производятъ бакалейную п другую ме-
лочную торговлю, каковая продолжаете»
не менѣе двѵхъ дней; къ вечеру храмо-
ваго праздника собирается къ этимъ ла-
вочкамъ подгулявшій народъ, преимуще-
ственно сельская молодежь, и заводить
пляски и пѣсни настолько шумныя, что
при соверіпепіи въ церкви вечерняго
богослужепія пЬтъ возможности слушай
совершаемую въ ней службу; кромѣ того,
здѣсь-же, подъ церковной оградой, заво-
дится картежная игра, слышится смѣхъ,

сквернословіе, игра на гармоникахъ и
другихъ музыкальныхъ инструментах!., и
вообще происходятъ всякія безобразія.
Остановить эти безобразія сельская но-
лиція не въ состояпіи, и находя іціе?|
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здѣсь сотскіе относятся къ онисаннымъ

явленіямъ равнодушно, слѣдя лацгь, глав-

ішмъ образомъ, за тѣмъ, чтобы среди

толпы не происходило какого либо без-
чинства илп буйства.

Въ огралсдепіе: святыхъ храмовъ отъ

изложенныхъ возмутительных* для нрав-

ственного и релнгіознаго чувства явлепій,
г. Харьковскій губернатору согласно от-

•иошепіто но . сему высокопреосвященнаго

Лмвросія, архіепископа Харысовскаго н

Лхтырскаго, предложилъ нсправникамъ

сдѣлать распорялсёніе, чтобы ліъ престоль-

ные праздники не производилось въ сель-

скихъ церковныхъ приходахъ возлгЬ хра-

моцъ никакой торговли, служащей въ

большинствѣ случаевъ нритономъ и сбо-
ршцемъ для пьяной сельской молодежи,

и чтобы для торговли отводимы были
другія мѣста и какъ моле по далѣе отъ

яриходскихъ .церквей.

Ставропольская . духовная копсисторія,
по выслушаніи цредложенія наблюдателя
церковно-прпходскихъ школъ объ изыска-

пія средствъ на выписку кпигъ для бн-
бліотекъ церковно-приходскихъ школъ, съ

утверждепія преосвдшепнаго Лгаоодора,
въ.цѣляхъ лучшагр благоустройства цер-

ковцо-прнходскихъ школъ, постановила

раьрѣшить духовенству епархіи отчислять

ежегодно изъ церковныхъ суммъ, гдѣ оиѣ

имѣются въ достаточномъ количеств!., по

мѣрѣ надобности, по тридцати рублей на

обзаведепіе церковно-ириходскнхъ школъ

бнбліотекпм і, для внѣкласспаго чтзпія, съ

тЬмъ, чтобы при церквахъ пе было ни-

какого недочета па , всѣ нужды спархіи.
. - *р . Ф

Самарскій преосвященный ноложилъ

слѣдующую резолюцію на рапэртЬ одного

пзъ благочинпыхъ епархіи объ- нмѣю-

щихся въ его благочшшическомъ округѣ

прцходахъ съ инородческнмъ населеніемъ:
„Надобно поставить въ безусловную обя-
занность евлщеипоедулентедямъ ппород-

ческихъ прнходовъ, особенно евлщеп-

ішкамъ, зпаніе инородческихъ языковъ

и пользоваться этнмъ зпапіемъ для рели-

гіознр - нравствен па го просвѣщенія нно-

родцевъ".

* *

По ходатайству Оренбургскаго епар-

хіальнаго наблюдателя церковно-приход-

скихъ, школъ , и школъ грамоты, ' Орен-
бургски! епархіальный съѣздъ духовен-

стпа постановилъ: „дѣтямъ лицъ свѣтСкаго

званія, непрерывно нрэслужившихъ пе

менѣе пяти лѣтъ на должностях*- учите-

лей и учительннцъ церковно-приходскихъ

школъ съ пользою, засвидетельствованною
подлелеащимъ начаЛьствэмъ, во вниманіё
и ноощреніе ихъ трудовъ на пользу этихъ

школъ, предоставить право поступлепія
въ духовно-учебныя заведеііія безъ взи-

мапія съ нпхъ нлаты за учепіе" („Орёнб -.

Епарх. Вѣдом.").

* *
*

Высокопреосвященный Іонаѳанъ, архі-
епископъ Ярославскій и Ростозскій, jvL-
дившись изъ мпогократныхъ случаевъ, •

что послушпики, удаляемые изъ монасты-

рей за предосудительные, а нерѣдко и

безнравственные поступки, принимаются

въ другіе монастыри, и тѣмъ паходк'тъ
поблажку : для себя, а для другихъ слу-

жатъ соблазномъ, —предложилъ Ярослав-
ской духовной консисторіи предписать

пастолтелямъ монастырей Ярославской
епархіи, чтобы они отнюдь не принимали

въ своп монастыри нослушпиковъ, уда-

ленны хъ за неодобрительное поведегііе,
пли самовольно убѣжавшпхъ изъ другихъ

монастырей епархіп, а объ ѵдаляеМыхъ и

сбѣжавшихъ пемедлепно доносили ,кон-

систорін для справокъ и объявлепія 6

таковахъ въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ

(„Яросл. Еп. Вѣд.").

Опека и а д ъ имуществом ъ.

Въ дѣйствуюіцихъ законахъ, кромѣ

опекъ, учреждаемыхъ въ порядкѣ семей-
ствепномъ надъ личностію н имуществомъ

частпыхъ лицъ (по малолѣтству, надъ

безумными и сумасшедшими, надъ иѣмы-

ми и глухо-нѣмымп и проч.), предусмо-

трены случаи учрелсденія опекъ надъ

одним о лишь икущъствомъ ■ Такіе случаи

указываются 215, 752 и 959—961 ст.

Уст. Рралсд. Суд., а именно: при предъ-

явлена! иска къ лицу умершаго собствен-
ника, а также смерти тяліущагосл, • либо
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во время производства дѣла, либо до

нриведенія рѣшенія въ исполненіе. Въ
лервомъ случаѣ (ст. 215) истцу дозво-

ляется предъявлять искъ къ лицу . умер-

апаго собственника,, буде нѣть въ виду

нрцзнанныхъ, или вступившихъ во вла-

дѣніе наслѣдниковъ. По разъясненію же

•Гражданскаго Кассаціоннаго Департамента
,Нр435Ителі.ствуіощаго Сената (рѣшеніе

187S г. № 290), въ случаѣ предъявленія
иска .по силѣ упомянутой 215 ст. , Уст.
,-Грджд. Суд., истцу предоставляется право,

применяясь по ст. 960 того же устава,

•просить кого слѣдуетъ о немедленномъ
назначение опекуна, .на основаніи свидѣ-

тельства на то, выданнаго ему тѣмъ

сѵдебнымъ установленіемъ, въ которомъ

нреъявленъ искъ. Такіе опекуны назна-

лаютсіг сословными, по звапію умершаго,

.уЧрежденіями и вступаютъ во всѣ права

и обязанности, установленныя общими
гражданскими законами для опекуновъ

надъ малолѣтними (т. X, ч. I Зак. Гражд.
ст, 225 — 295 и рѣшенія Гражд. Касс. Деп.
Правит. Сената 1877 г. № 284, 1879 г.

Ж 105, 1880 г. Ш .205 и 206, 1883 г.

Д 17 и мн. друг.). Въ виду этого, разъ

состоялось рѣшеніе подлеягащаго свѣт-

скаго суда о выдачѣ истцу свпдѣтельства

•на учрежденіе опеки надъ нмуществомъ

умершаго собственника, то на основанін
сего рѣшенія, по вступленіи въ законную

силу, ; согласно 893 ст. Уст. Гражд.
•Суд., обяз.ательнаго для всѣхъ ѵчрежденій

и должностныхъ лицъ, сословныя учреж-

дения умершаго, а въ томъ чисдѣ и

консисторіи, буде умершій былъ лицомъ

духовнымъ, обязаны безпрекословно учреж-

дать подобныя опеки.

Порядокъ этотъ разъясненъ въ рѣше-

ніи. Святѣйшаго Сгнода, отъ 13 — 29 мая

1892 г. № 1181, по одному частному

вопросу.
* *

- . *

J. Кѣмъ учреждается опека надъ
«овершенно-лѣтними дѣтьми право-

славнаго духовенства, признанными

сумасшедшими и не принадлежащи-

ми къ потомственному дворянству?
Поставленный вопросъ нерѣдко возбу-
ждаетъ недоумѣніе въ епархіальныхъ

, обыкновенно не считаю-

щихъ себя въ правѣ учреждать подобный
опеки. Обыкновенный при втомъ сообра-
женія тѣ, что разъ дѣти духовенства не

принадлежать къ духовенству, то епар-

хіальному ■ начальству и нѣтъ основаніи,
такъ или иначе, проявлять свое къ нимъ

участіе въ тѣхъ сдучаяхъ, когда они, и

достигнѵвъ совершеннолѣтія, требуюта
такого участія. Въ виду этого, не бег-
Полезно указать на слѣдующее разъясне-

ніе Нравительствующаго «Сената, изложен-

ное въуказѣ на ѣмя Г. Оберъ-Црокурора
Святѣйшаго Сѵнода, отъ 13-го январи

1894 г. за Л» 17.-
Одно епархіальное начальство отказало

въ учрежденіи опеки надъ имуществом!

и личностью 1 сына протоіерея, несмотря

на то,, что сынъ этотъ былъ признанъ

дѵшевно-больнымъ постановленіемъ осо-

баго присутствия мѣстнаго губёрнскаго
правленія, утверждеинымъ и Правитель-
ствующимъ Сенатомъ. Въ виду этого, гу-

бернское ііравленіе обратилось въ Прави-
тельству ющій СеНатъ (по 4-му Департа-
менту) съ просьбою разъяснить ему, кто-

же обязанъ учреждать подобныя опеки?
НравительствуюЩій Сейатъ, раземо-

трѣвъ это дѣло въ связи съ законами

и заключеніемъ Оберъ-Врокурора Свя-
тѣйшаго Сѵнода, нашелъ, что, хотя въ

дѣйствующихъ узаконепіяхъ и не содер-

жится прямого указанія, какъ поступать
въ случаяхъ^ нодобныхъ настоящему, тѣмъ

не менѣе вопросъ этотъ можетъ получить
полное разрѣшеніе изъ соноставлепіи
существующихъ законовъ объ опекѣ надъ

лицами дворянскаго, духовнаго и иным
состояній. Сосредоточивая попеченіе надъ

лицами, требующими опеки, въ дворян-

скихъ опекахъ и сиротскихъ судахъ, за-

конъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, выдѣляетъ опеку
надъ дѣтьми духовныхъ особъ, не при-
надлежащихъ къ потомственному дворян-
ству, возложивъ таковую на обязанность
духовнаго начальства (ст. 236 т. X, ч. 1,
изд. 1887 г.). Затѣмъ законодатель, уста-
новляя опеку, независимо отъ возраста,
надъ безумными и сумасшедшими, й
ст. 377 тЬхъ же законовъ указалъ, что
правила, установленныя для опеки надъ
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яалолѣтними, должны имѣть соотвѣтствен-

ное примѣненіе и къ онекѣ надъ душевно-

больными, въ отношеніи имущества по-

слѣднихъ. Сопоставленіе этихъ законовъ

не оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что въ

порядкѣ наложенія опеки надъ малолѣт-

ними, безумными и сумасшедшими въ за-

конѣ не установлено различія, а потому

и учрежденіе опеки во всѣхъ этихъ слу-

чаяхъ доллсно слѣдовать одному и тому

же порядку, а слѣдовательно, въ частно-

сти, по отношенію дѣтей духовныхъ особъ,
не принадлежащихъ къ потомственному

дворянству, учрежденіе таковыхъ опекъ

принадлежитъ духовному начальству

(ст. 236 т. X, ч. 1, изд. 1887 г.).
Въ виду всего этого, ІІравительствующій
Сенатъ призналъ отказъ епархіальнаго
начальства въ учрежденіи опеки надъ

личностью и имуществомъ вышеупомяну-

того сына нротоіерея неправильнымъ, о

чемъ, въ разрѣшеніе недоуыѣнія губерн-
скаго правленія и далъ ему знать указомъ,

увѣдомивъ таковымъ-же и Г. Оберъ-Про-
курора Святѣйшаго Сѵнода.

* *
• *

О выдачѣ консисторіямп ме-

трическихъ свидѣтельствъ по

требованію сословныхъ учреж-

ден і й. Въ одну изъ консисторій поступило

отношеніе Дворлнскаго Депутатскаго со-

бранія одной изъ губерній съ просьбою
о высылкѣ метрическихъ свидѣтельствъ о

рожденіи и крещеніи дѣтей дворянина N,
при чемъ при отношеніи этомъ были при-

ложены и гербовыя пошлины на оплату

ітребѵемыхъ свидѣтельствъ.

Консйсторія отказала въ исполненіп
этой просьбы на томъ основаніи, что при

отношеніи Депутатскаго Собранія~не было
приложено прошенія дворянина N о вы-

дачѣ ему метрическихъ свидѣтельствъ о

рожденіи и крещеніи его дѣтей. Прави-
ленъ ли такой отказъ?

Циркулярными указами Святѣйшаго

Сѵнода, отъ 8 марта 1869 г. Л 1 » 10 и 26
февраля 1874 г. № 10, а равно указомъ

Правительствующаго Сената отъ 4 октя-

бря 1877 г. (Собраніе узакон. 1878 г.

to. 92) и опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵ-

нода, отъ 12—26 іюля 1878' г. № 1083

(Церк. Вѣстн. 1878 г. Л» 32), опредѣли-

тельно разъяснено, что частныя лица съ

просьбами о выдачѣ метрическихъ свидѣ-

тельствъ могутъ обращаться не только

непосредственно въ конепсторіи, но и

чрезъ нравительственныя учреждения т&

должностныхъ лидъ, на которыхъ въ

этомъ случаѣ лежитъ обязанность ' пред-

ставлять въ консисторіи гербовыя пошли-

ны на оплату какъ прошеній и отвѣтовъ

по онымъ, такъ и самаго свидѣтельства.

Въ виду этого консисторія, вмѣсто требо-
ванія самаго прошенія дворянина N,
должна была потребовать отъ депутат-

скаго собранія или представленія гербо-
выхъ пошлинъ на оплату сего проШенія
и отвѣта по оному, или же увѣдомлёнія,

что дворяниномъ N приходящійся съ него

гербовый сббръ уплаченъ вполнѣ (пОслѣд-

нее только и возможно, если марки' при

подачѣ прошенія въ депутатское собра-
ніе были погашены). По получейіи же

сихъ свѣдѣній консисторія уже не иМѣла

никакихъ основаній къ отказу въ испол-

неніи просьбы собранія.
Въ такомъ именно смыслѣ вбпросъ

этотъ, по одному частному случаю', разъ-

ясненъ юрисконсультскою частью при

Оберъ-ЕГрокурорѣ Святѣйщаго Сѵнода.

Исторія одной сельской учительницы,

Въ прошедшемъ году общее -внИманіе
возбудила брошюра, подъ заглавіемъ :

„ Исторія одной школы " . Авторъ ея ,

г-жа Александра Штевенъ разсказываётѣ,

какъ она, поселявшись въ своемъ ймѣнш,

въ селѣ Яблоневѣ, Арзамасского уѣзда,

Нижегородской губерніи, стала учить чи-

тать нѣсколькихъ крестьянскихъ ребятъ
въ своемъ селѣ и затѣмъ основала здѣсь зем-

скую школу, какъ послѣ сего стала откры-

вать школы грамоты въ Арзамассііомъ и сб-
сѣднихъ съ нимъ уѣздахъ Нижегородской
губерніи, и передаетъ сдѣланныя ею на-

блюденія надъ дѣтьми крестьянъ ; надъ

ихъ отцами и матерями... Личность учи-

тельницы — особы благороднаг'о сослЬвія,
владѣлицы имѣнія, отдавшей себя : трудам'ъ
сельской учительницы, возбуждала еочутз-
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ствіе. Разъѣзды ея по деревнямъ ііослѣ

. утамительнаго обученіявъ своей Яблонев-

• ской.школѣ, наблюденія ея падъ бытомъ

крестьянъ были также интересны и за-

нимательны. Успѣхи г-жи Штевенъ на

новомъ нзбранномъ ею поприщѣ , были

замѣчательные: школы грамоты открыва-

лись здѣсь и тамъ, недавніе ребята-ученики

г-жиЩтевенъ сразу преображались въ со-

лидныхъ учителей для школъ, вновь откры-

ваемыхъ . Сама учредительница школъ

была ,въ восторгѣ отъ успѣховъ дѣтей,

не могла достаточно налюбоваться и на-

хвалиться ими.

Вдтъ какъ описываетъ она устроеніе
цервой . своей школы въ Петлинѣ. Это —

большая деревня въ 300 домовъ, въ 5-ти

верстахъ отъ села Яблонева. — „Слышала

я, пцшетъ г-лса Штевенъ, что тамъ есть

желающіе учиться, знала, что тамъ есть пу-

стой,- брошенный кабакъ, которымъ молено

было завладѣть". Нашла учителя— 1С-лѣт-

няго своего ученика, „бойкаго малаго"...

ІІріѣхала въ деревню уламывать муясиковъ.

Послѣ долгой ломки мужики согласились

платить по 1 кон. съ души въ мѣсяцъ, и

„высокій бородатый староста" торжествен-

но вручилъ ей 3 руб. 15 коп. —-лгалованье

учителю за первый учебный мЬсяцъ.

„Открыли двери и ставни въ старомъ,

низкомъ, закоптѣломъ быишемъ кабакѣ,

вставили и вымыли окна, передѣлали

стойку на столы, раздобыли и иринесли

скамеекъ, и въ новую школу набилось
38 учениковъ, жаждѵщихъ учиться... Че-

резъ нѣскольцо дней я пріѣхала въ новую

школу и чуть-ли не съ замираніемъ сердца

спросила выбѣжавшаго ко мпѣ навстрѣчу

учителя, какъ идетъ у него дѣло. И какой
камень свалился у меня съ совѣстн, когда

онъ, радостно улыбнувшись мнѣ, отвѣтилъ:

„слава Богу"! Дѣйствительно, вся школа

была полна ребятъ: всѣ, и въ томъ

.числѣ даже ровесники его по годамъ,

охотно слушались „Николая Ивановича";

они уже выучились нѣсколькимъ молит-

вамъ и знали почти всі. буквы- Л черезъ

два мѣсяца они стали медленно читать, и

я, не смѣя еще олсидать ничего лучшаго,

сочла это . блестящпмъ успѣхомъ" (стр.

6—7). „Съ осени 1892 года піколъ грамот-

ности открылось уже 13, а съ осени 1894

учебнаго года я, благодаря великодушной

поддерлікѣ Г. Оберъ-Ирокурора Святѣй-

шаго Сѵнода, имѣла возможность открыть

еще 18 новыхъ школъ, которыхъ всѣхх

теперь (въ 1894 г.) 31 съ S40. въ общей

сложности учащимися". Какія бы ни были

сопротивленія крестьянъ къ открытію

школъ,— стоило только г-лсѣ Щтевенъ „прі-

ѣхать въ село, собрать сходъ и объяснить

крестьяпамъ, что слѣдовало, и тотчасъ-жо

становится возможнымь шшять -квартиру

и набрать достаточное количество учени-

ковъ". Иослѣ стало уже не нужно г-жѣ Щте-

венъ самой и пріѣзжать уговаривать мужи-

ковъ. „Узнавъ, чрезъ волостного старшину

или инымъ путемъ, что ялселала-бія за-

вести у пихт» школу, кресгьяне сами со-

бираютъ сходъ, наппмаютъ помѣщепіе дм

школы, составляютъ списоісъ желающих!

учиться и присылаютъ мпѣ бумагу, въ

которой просятъ „ЕяВысскородію Госпожу
Учительшу" полсаловать къ пішъ и начать

ученье. Случилось разъ, что такая бумага

затерялась, и я только черезъ мѣсяцг.

узнавши объ этомъ, могла исполнить же-

ланіе крестьянъ. Они очень были недо-

вольны этимъ и нашли, что я плохо

исполняю своп обязанности, и это іш

неодобреніе, пишетъ г-жа Штевенъ, доста-

вило мнѣ еще больше удог.ольствія, чѣи

ихъ сердечное спасибо за старапіе ві

другихъелучаяхъ" (стр. 13). Г-жа Ши-

венъ находила полное правствсппое удовле*

твореніе въ своемъ трудѣ,.н оно было для

нея лучшею наградою за тяготу труда. „Люб-

лю я ѣздить въ та.кія (наиболѣе усиѣвшіи)

школы. Если цріѣдемъ туда вечеромъ, когда

учениковъ уже расиустилн, они, заслышавь

колокольчнкъ, съ такою стремнтельностію

сбѣгаются въ школу, словно боятся поте-

рять самое короткое мгновеніе. И пока

лсдемъ, когда они всѣ сбѣг-утсл, не уснѣ-

ваемъ отвѣчать на громкія, радостнш

привѣтствія влетают, ихъ въ дверь другь

задругомъ ребятъ".. „О іі:і лрвятъ всякое

сказанное имъ слово, просятъ. имъ еще

п еще чт.о-щибудь разсказать, просяті

спросить ихъ по Закону Бо.жію, почитать

съ нпми, задать имъ задачу. Дѣльно и

бодро, съ значчтельнымъ видомъ, ком№
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дуётъ ими молоденысій учитель, и глаза

его радостно блестятъ, когда ученики от-

вЬчаютъ удачно; а ребята дружелюбно вер-

тятся вокругъ. него, и ; хотя для нѣкото*

рыхъ изъ ішхъ онъ по годаыъ скорѣе

товарищъ, нежели старіпій, охотно и ча-

сто величаютъ его Григоріеыъ Ѳедорьг-

чемъ или Иваномъ Ипполитычемъ. И му-

жики, толпясь у дверей, добродушно смо-

трятъ на все происходящее, улыбаясь,
хвалятъ учителя, и ученье"... (стр. 16).
Но вотъ „занятія кончаются и передъ

прощаньемъ ребята часто предлагаютъ

спѣть что-нибудь, разумѣется божествен-
ное". „Всѣ встаютъ съ мѣстъ; кѵдрявьія

и гладкія, бѣлокурыя и темныя головы —

поворачиваются ко мнѣ профилемъ, обра-
щаясь къ оиразамъ; худенькія и крѵгло-

щекіи, смуглыя и бѣлорозовыя дѣтскія

лица становятся серьезными, быстро мель-

каютъ творящія крестное знаменіе руки,

и заэвенятъ, зальются, загѵдятъ высокіе
и пизкіе, звонкіе и мягкіе голоса, слѣдуя

га твердо держащимся мелодіи и регистра

голосомъ учителя, и хотя несовсѣмъ ис-

кусно и стройно, но все же звучпо и

одушевленно исполпяя старые красивые

іиіпѣвы молитвъ.. ■ Раздаются звучныя

слова, и хочется вѣрить, что въ такія
маыуты это для поющихъ и слѵшающихъ

по только слова, но слова, полныя велв-

каго и прекраснаго зпаченія. Опускаются
мужичьи головы, задумчиво устремляются

въ одну точку всіі живые, быстрые глаза,

а старухи вздыхаютъ и покачнваютъ го-

ловой, потихоньку вытирая слезы" (стр. 23).
„Когда я мысленно переживаю эти послѣд-

і;ія S лѣтъ моего пребывапія въ деревпѣ,

мнѣ иного, много еще вспоминается раз;

пыхъ сценр, потому что много есть пре-

красішхъ и загадочныхъ, . забавныхъ и

трогательныхъ страннцъ въ той нн съ

чІ.зіъ не сравнимой книгѣ, , которую чи-

таешь, знакомясь съ жизныо, и которая

особенно хороша тѣмъ, что мы сами мо-

дель вписывать въ нее цѣлыя строки н

страницы" (25 стр.).
Не проходитъ .года, какъ изъ тѣхъ же

медоточцвыхъ устъ слышатся совершенно

другіл рѣчи. Та же г-жа Александра Ште-
венъ нишетъ письмо въ родакцію „Вѣст-

ника Европы" (мартъ1895 г.). Письмо со-

ставляете цѣлую статью, подъ заглавіемъ: г

„По поводу школъ грамотности".- Статьи
эта нишется г-жею ІПтевенъ въ дополне-

ніе къ вышеназванной брошюрѣ, но и по

содержанію, и по тону совершенно про-

тивоположна ей. Куда дѣвались увлече-,

піе, идиллическія картины; слышны однѣ

жалобы, желчныя выходки; тонъ су-

хой, рѣзкій, обидчивый и... обидящій.;
„Я одно время мечтала лишь о томъ,

нишетъ г-жа БГгевенъ, чтобы расши-,

рить сѣть своихъ школокъ возможно

шире и открыть ихъ не 30, а 50, 100 и

болѣе того. Но какъ только я осенью

1894 г. приступила къ открытію значи-,

тельно болынаго протнвъ прежняго числа-

школъ грамоты, мнѣ пришлось убѣдиться,

въ полной невозможности продолжать это

дѣло на тѣхъ основаніяхъ, на которыхъ

оно было начато". Притокъ учителей
школы, руководимой г-жею Штевенъ, ко-

торые въ теченіе предшествовавших^

лѣтъ такъ легко и твердо нревраіца ■

лись изъ рѣзвыхъ мальчиковъ въ солид-

ныхъ мужей, вдругъ прекратился (стр. 363).-
Обстоятельства, до сихъ поръ такъ благот,
пріятствовавшія открытію школъ, вдругъ,

измѣнились. „Вздумаетъ ли хозяинъ уве-.

личить плату за квартиру, или со.всѣмъ

отказаться отъ помѣщенія въ своемъ до-

мѣ школы, случится ли неурожай, благо-
даря (?) которому нѣкоторые отцы най-.
дутъ затруднительнымъ платить за ученіе.
своихъ дѣтей, — или, паиротивъ, уродится

лень, и нѣкоторыя матери вздѵмаютъ зат

садить своихъ ребятъ за пряжу, —д вот ъ

суіцествованіе школы грамотности уже въ

опаспости" (тамъ же). „Но главныя пре-

пятствія, встрѣчаемыя мною, нишетъ

г-жа Штевенъ, при открытіи болѣе зна-

чительна™ числа школъ грамоты, коре-

нились въ. офпдіальномъ ихъ положеніи,
т. е. въ полной ихъ зависимости. Отсут-
ствіе всякой связи съ общественными
учрежденіями, который были бы заинте-

ресованы въ поддержаніи существовапія
шкрлы, и беззащитность ея иредъ произ-

волом священпиковъ и другихъ вліятель-
ныхъ въ селахъ лндъ давали себя знать

и ранѣе. Открывая школы, я брала съ
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бою чуть не каждый ілагъ, и хотя сна-
чала я нерѣдко одерживала побѣды , од-

нако, и тогда уже приходилось встрѣчать

также и пораженія. И чѣмъ больше
школъ я старалась открыть,- тѣмъ болѣе

возрасталъ процента неудачъ" (стр. 363 и

364)н •

! Бота какія обвиненія сыплетъг-жа Ште-
венъ собственно на священниковъ. Свя-
щенники сами не открываютъ школъ подъ
разными предлогами (неимѣвіе средствъ
и подходящаго помѣщенія, отсутствіе въ
населеніи потребности къ ученію) и доса-
дуютъ на тѣхъ, кто открываетъ эти школы
и, значитъ, обнаруживаетъ неправду ихъ
оттоворокъ. Нельзя, якобы, священпикамъ,

при- существованіи школы грамоты, про-
сить епархіальное начальство объ от-
крытіи* церковно-приходской школы, за

ученіе въ' которой они могли бы получать
жалованье. — „Одинъ священникъне допу-

стилъ' открыть школу въ церковной
сторожкѣ, подъ предлогомъ ея ветхости,
и подучивалъ крестьянина запросить за
пояѣіценіе для школы неслыханную цѣ-

ну. Другой страіцалъ крестьянъ, 1 что, въ
случаѣ открытія школы въ ихъ деревнѣ,

онъ долженъ ѣздить наблюдать за ней и
Замучитъ ихъ требованіемъ подводъ не
только зимой, но и въ пашню и сѣвъ.

Трётій священникъ объявилъ крестья-

Намъ; что прежній учитель имъ не ну-
ж'енъ, 'такъ какъ учить въ школѣ будетъ
дгаконъ. Крестьяне отказали учителю, а
когда діаконъ сталъ требовать отъ нпхъ

ежедневно по двѣ подводы, отказали и
ему, и школа закрылась. Священники
бракуютъ учителей, допѵщенныхъ въ шко-

лу, выгоняютъ,. чтобы вмѣсто ихъ опредѣ-

литіі сестру или дочь. Въ одномъ селѣ

молодой священникъ усердно занимается

школой, но дьячекъ - учитель бьетъ уче-

никовъ, чтобы, по словамъ крестьянъ,

какъ увѣряетъ г-жа Штевенъ, „отвадить
йіъ отъ ученья"; когда же она предло-
жил^ священнику другого учителя, свя-
щёнйикъ признался, что не моікетъ допу-

стить его въ школу, такъ какъ въ та-
кЬ'мъ 4 слуЧаѣ другіе члены причта его
„сѣѣдятъ". Другой въ подобномъ же слу-

чаѣ скаізалъ: „вотъ еслибы я былъ чело-

вѣкъ безупречный— другое дѣло, а то

вѣдь сжить меня съмѣста легче легкаго".
(стр. 365, 366). „Быть гонителемъ шко-

лы, пишетъ г-жа Штевенъ, священнику

удобно, потому что, кромѣ.роли хозяина,

на него возложена еще другая, чисто по-

лицейская роль надзирателя за школой,
за ея направленіемъ и ея учителеыъ.

Какъ бы мало ни было па то основані§,
священникъ всегда можетъ найти напра-

вленіе школы вреднымъ и учителя ея

неподходящими И своимъ недоброжела-
тельнымъ вмѣшательствомъ, своими при-

дирками къ самой невинной книжкѣ, но-

сящей имя Толстого или Ушинскаго, сво-

ими наблюдениями надъ числѳмъ обѣденъ,

пропущенныхъ учителемъ, и надъ сте-

пенью благоговѣнія, съ которымъ онъ

цѣлуетъ руку его, подходя подъ благо-
словеніе, священникъ можетъ сдѣлать

существованіе школы совершенно невоз-

можнымъ, не говоря уже о томъ, чтоонъ

можетъ прямо закрыть ее".
Изъ сообщенія г-жи Штевенъ видно,

что не одни священники враждебно
относились къ школамъ грамоты, откры-

ваемымъ ею, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

и помѣщики и земскіе начальники. Такъ,
напримѣръ, въ деревнѣ, гдѣ болѣе четы-

рехъ лѣтъ просуществовала старѣйшая

изъ открытыхъ ею школа грамота,
крестьяне, вмѣсто прежняго, взятаго подъ
кабакъ, помѣщенія, построили для школы
новое помѣщеніе, при чемъ г-жа Штевенъ,
какъ попечительница школы, взяла на
себя нѣкоторую долю расхода; но зем-
скій начальникъ 1 1 / 2 года не позволял
крестьянамъ вставлять оконныя рамы н
складывать печку въ новомъ строеніи, и
1 Чз года школа помещалась въ тѣсноі

наемной избѣ (366 стр.). Но земскіе на-
чальники, мѣстные помѣщпки и другія
вліятельныя въ дерѳвнѣ лица рѣдко

дѣйствоваля прямо, а большею частію
чрезъ священниковъ, которые оказыва-
лись послушными ихъ орудіями и, по
давленію тЬхъ, подъ тѣмъ или другиЮ
предлогомъ, закрывали ненавистныя имъ

школы.

Выходъ изъ этого печальнаго положе-
нія школъ грамоты г-жа Штевенъ видпй
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въ томъ, чтобы школы сіи находились

въ тѣсной связи съ земскими школами,

состояли подъ надзоромъ земскихъ учи-

телей, имѣли ту яге программу и тѣ же

учебный пособія, какія нриняты въ млад-

шихъ отдѣленіяхъ земскихъ школъ, и

чтобы учителями школъ грамоты были
нолучившіе въ нормалыіыхъ (т. е. зем-

скихъ) школахъ особую подготовку и

упражнявшіеся въ преподаваніи, въ ка-

чествѣ помощниковъ учителя, ученики

еихъ „пормалышхъ земскихъ" школъ, и

требуетъ соотвѣтственныхъ симъ усло-

біішъ законодательныхъ мѣръ (стр. 370,
371).

Что же за причина столь рѣшитель-

наго измѣненія во взглядахъ, намѣре-

ніяхъ и дѣйствіяхъ г-жи Штевенъ? Еакъ
объяснить то, что въ теченіе нѣсколь-

кихъ лѣтъ такъ благоиріятствовали
ей обстоятельства, въ числѣ каковыхъ

должны быть и отношепія къ ней мѣст-

ныхъ священниковъ, [и на одномъ 9-мъ
году эти обстоятельства и эти отношенія
къ священникамъ вдругъ и такъ ради-

кально измѣнились? Откуда это особенное
сочувствіе къ земскимъ школамъ съ ярымъ

лредубѣжденіемъ противъ церковно-при-

ходскпхъ школъ и ея заправителей?
При внимательномъ чтеніи брошюры

г-жи Штевенъ теперь, послѣ выяснепія
дѣла, можно замѣтить нѣкоторые штрихи,

уже и тогда, въ минуты общаго увлече-

нія ея подвигами, означавшіе задатки

измѣненія ея въ недалекомъ, будущемъ.
Г-жа Штевенъ очень, рѣзко говорить о

своихъ предшественникахъ въ дѣлѣ „сель-

скихъ дьячкахъ, отставныхъ солдатахъ

и старикахъ (?), какъ они драли дѣтей за

волосы и не выучивали ничему". Вотъ
она, свѣтская образованная барышня,
открыла здѣсь Америку. У яея все дѣло

пошло вдругъ, какъ по маслу. Такія гор-

дыя рѣчи никогда не предвѣіцаютъ до-

браго и прочнаго успѣха.

Кто же она, новая дѣятельница на

трудномъ поприщѣ образования дѣтей

народа? Вотъ ея собственный признанія:
„знакома она почти только съ Петербур-
гомъ и заграницей 11 , принялась за дѣло

у енія дѣтей „нослѣ двухлѣтняго пребы-

ванія за границей", „от ъ нечего дѣлать".

„Учительницей", признается она, „я тогда,

была крайне неопытной и неумѣдой:

Ни какой либо системы, ни тѣмъ ■ болѣе.

дисциплины ;у меня въ школѣ не быіо;
всякій говорилъ и вставалъ съ гйсіа,
когда хотѣлъ; разныя группы въг одно,

и то же время читали вслухъ, разсжа.№-:

вали, задавали вопросы и, за исключе-

ніемъ времени, когда иеѣ ребята, сбив:-,
шись въ кучку, слушали какой нибудь
мой разсказъ, въ школѣ у меня . быль*
такой безпорядокъ и шумъ, какой бываетъ
на иномъ сельскомъ сходѣ" (стр. 2, <-3).
Одно, чего могла добиться г-жа Щтевенш^
это- была искренность отношеній между

ею и учениками,, благодаря: которой:
можно было вліята на нихъ въ нрав*

ственномъ смыслѣ. „Однакоже отеутствіе
дисциплины въ школѣ скоро .стало яе-

терпимымъ, во [[первыхъ , потому;: /ята

слишкомъ утомляла мои нервы и дѣлалэ

меня неспособной къ преподаваніго, : а

главное еще потому, что вредно дѣйст№-

вало на учениковъ, лишая ихъ необходи-.
мой сдержанности, вѣжлнвости и вним-а-

тельности" (стр. 5). Чѣмъ же дѣло 1 кон-

чилось? Тѣмъ, что весной 1889 гада

Яблоне вская школа г-жи Штевенъ была
объявлена земской школой, и съ ,.тѣ£ъ

поръ въ ней ежегодно стали происходите

экзамены. Благополучно сдавъ свою шкот

лу въ вѣдѣніе земства, г-жа Штевенъ
и устремилась къ открытію школъ гра-

моты. Изъ сказаннаго видно, что' г-жа

Штевенъ была совсѣмъ не подготовлена

и не способна къ тому дѣлу, за которое

принялась, съ такимъ горячимъ рвеніемъ,
и вотъ съ какихъ поръ наклонъ , ёя

мыслей былъ къ тому, что если -у. - нея

въ школахъ бѵдетъ что не ладиться-,

можно сдать ихъ земству. «ам^ж

Надобно удивляться, какъ лег.ио смог

трятъ люди на дѣло ученія. Не уда&асв
карьера, скучно въ деревнѣ, дѣлатьне :
чего: такъ можно быть сельскимъ учите*

лемъ или учительницей. Ко всякому дѣяу

считаютъ нужнымъ хотя сколько інибудв
подготовиться, а къ этому трудцѣйшему

изъ всѣхъ дѣлъ человѣческпхъ 'приму*

паютъ безъ всякой подготовки и думаю тъ
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и говорятъ, что сдѣлають здѣсь чудеса.
Не: одинъ сей, а множество примѣровъ

можно представить этого печалыіаго не-

доразумѣнія. 1
Послѣ неудачъ и разочарованій въ пер-

вой школѣ, г-жѣ Штевень слѣдовало бы
осмотрительнѣе и осторожнѣе присту-
пать къ открытію другихъ школъ. Было
бы большою- ея заслугою открыть и одну
школу грамоты и, по мѣр-ѣ силъ и спо-
собности, наблгоети хотя за ея ѵпорядо-

чеці&мъ, если не могла сладить съ поста-
вленною па болѣе широкой осповѣ Яблонев-
скою. А она отирываетъ 13 іпколъ, этого
мало,' открываетъ еще 1S школъ и пе оста-
навливается и па этихъ числахъ. „Увлек-
шись быстрымъ р азііп о зкен іе м ъ открывае-
мыхъ: мною школъ грамоты, пишетъ она.

" относитолышмъ ихъ успѣхомъ (?) и песо-
мнѣнною нотребностію .въ пихъ при от-

сутствии школъ высшаго типа, ободрен-
ная сочувствіемъ и номощыо съ разпыхъ
сторонъ и не видя, еще возможности слу-
жить дѣлѵ пароднаго образовапія дрѵгимъ

болѣе совершеннымъ образомъ, я одно
время мечтала лишь о.томъ, чтобы рас-
кинуть сѣти свонхъ - школокъ возможно
щире и открыть пхъ пе 30, а 50, 100 и

болѣе того".
* Эта горячечная дѣятелыюсть, эти пыл-

кая мечты никакъ не могли взсти дѣло

къ прочному успѣху и рано пли поздно
должны были привести его къ несчастпымъ

нослѣдствіямъ. Прелюде всего, по словамъ
г-жи Штевенъ, почувствовался недостатокъ

въ учителяхъ. Нѣкоторыхъ она успѣла под-

готовить, по ея словамъ, по такихъ -сравни-

тельно- только, по ея собственному созпа-
ніто, хорогиихъ учителей стало не хва-
тать и: приходилось помѣщать въ повыл

школы учителей просто плохихъ, или же

закрывать школы паимснѣс людныл (стр.
8133). Слѣдовало бы здѣсь, по крайней
мѣрѣ; положить предѣдъ рвенію, по г-:ка

Щтевенъ, не, останавливаясь предъ пре-

пягствіемъ, ставить въ школы этихъ пло-
хихъ учителей. Если прежніе учителя,
по ея созианію, были только относительно

хороши, можно представить, ссбѣ, каковы

были эти просто плохіе, значишь никуда
негодные, учителя. Яспо, что опа забо

тилась' никакъ не о качествѣ, а только • о

количествѣ школъ. Кромѣ учителей, нужны

школамъ помѣщеніе, отопленіе, учеоныл

нособія. Не отрицаемъ собственныхъ по-

зкертвованій г-жи- Щтевенъ. Ихъ, ыожетъ
быть, и достало бы на одну, двѣ школы,

но на десятки • школъ не хватило: Опа
обратилась къ помощи разныхъ учрежде-
ній и лицъ, '• и вотъ съ великою благо-
дариостію она уиоминаетъ въ споен
брошюрѣ „о великодушной ноддѳржкѣ

Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Стнод'а"
(стр. 9). Благодаря сей помощи, оба, но-

жетъ быть, и поддержала бы тѣ 13 школъ,

который первоначально открыла, но она

влечется дальше- и дальше. Надобно было
много средствъ къ поддержаиію школъ, и

вотъ- она рѣшается на ту же мѣру, №
торую употребила и относительно учи-
телей: кто бы что ни далъ, все 4 хорошо, в
попала въ силки, которые, можетъ оыть,
уже давно поджидали эту искательницу
нршглюченій. Здѣсь средства даются щед-
рою рукою, но съ условіеііъ действовать
въ швѣСтномъ направленіи, прямо про-

тивуположномъ школамъ церковнымъ. Дли
выясненія этого обстоятельства и воооще
пололсенія дѣлъ -приводимъ выдержку изъ
письма священника с. Болобонова Іоан-
на Воскресенскаго въ редакцію „Церков-
наго Вѣстпйка". Священпикъ Воскресён-
скій опровергаете обвинёпія, взводимыя

Г-5К8Ю Штевенъ на его собратій, и, между
прочимъ, сообщаете следующее; „Въ йа-
шихъ краяхъ г-жа Штбвенъ появилась
два года назадъ. Когда она начала от-
крывать школы грамотности, то мы (ду-
ховенство и крестьяне) очень рады были
этому и оказывали ей и сочѵвствіе, в
дѣятелыіую помощь... Смущало насъ, см*
щешшковъ, пѣсколько, что она останав-
ливается въ с. Ветошкннѣ у г. Пашкова
(нзвѣстнаго пропагандиста), но такъ кам
паше подозрѣпіе не нмѣло основаиій, и
мы и смотрѣли, что будете. Между про-
чимъ, были его открыты 2 школы въ селіі
Пановѣ -Леонтьевѣ, въ томъ праходѣ, гдѣ,

какъ она пишетъ, „священпикъ не до-
пѵстилъ ученкковъ въ очень ветхую дер
ковпую караулку, а крестышипу,. сдавше-
му свою избѵ, посовѣтовалъ запросить не-
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слыханную цѣну". Въ этомъ нриходѣ

раньше существовала шісола грамоты,

учитель коей только что вышелъ въ

псаломщики въ другой приходъ. Вмѣсто

ея открылась другая ІПтевенскал школа

и поыѣстилась въ церковной сторожкѣ-

Я живу въ двухъ верстахъ отъ означеи-

наго села. ІІослѣ Пасхи до меня дошли

отъ нашихъ крестьянъ слухи, что учи-

тель въ Штевенской школѣ во время Ве-
ликаго поста ѣлъ скоромное самъ и

потчивалъ мальчиковъ, потомъ во время

же поста игралъ на гармоніи пѣспи.

Признаюсь, я сначала счелъ это сплет-

нями, мѣстный священникъ о. М. В —скій
ничего не слыхалъ о подобномъ поступ-

кѣ учителя и совершенно удивился, когда

крестьяне отказались имѣть Штевенскую
школу въ присѵтствіи г-лси ІИтевенъ,
о. М. Б— скаго и волостного старшины,

и ушли отъ дома священника, гдѣ былъ
сходъ, оставивши взволнованную и раз-

драженную г-жу Штевенъ съ о. Михапломъ.
Когда же священникъ узналъ и убѣдился

въ достовѣрности слуховъ относительно

новедеиія учителя, то и самъ рѣшилъ

отклонить попечительство надъ школами

г-жи Штевенъ. Но осенью передъ нача-

ломъ ученія г-л;а Штевенъ явилась къ

священнику (при этомъ и мнѣ пришлось

быть случайно). ■ Священникъ передалъ

ей о поведеніи учителя и сказалъ, что,

ради нежеланія имі.ть такихъ учителей,
онъ намѣренъ открыть свою школу, въ

коей думаетъ быть и учителемъ самъ,

для чего присмотрѣлъ и квартиру.

Г-жа Штевенъ сказала, что, точно, она

ошиблась въ учителѣ (изъ этого видно,

что за птица былъ учитель, если за него

даже не заступилась г-жа Штевенъ!), по-

чему вмѣсто него и привезла учительницу,

сдѣлавшуюся источникомъ разныхъ не-

вріятностей для о. Михаила.
„Потомъ, пишетъ тотъ же священникъ,

не ыѣшало бы обратить вниманіе кого

слѣдуетъ на то, почему это г-жа Ште-
венъ старается помѣіцатг. въ учителя ѵче-

никовъ, обучавшихся въ пашковскихъ

' учплищахъ? Ужели ігашкопскія" школы

такъ высоко стоять по своему образова-
нно, что съ нилп не могутъ равняться

даже и земскія ■ школы? (Не . указываю

на церковно-нриходскія школы, о иихъ

г-жа Штевенъ невысокаго мнѣпія по-

чему-то, хотя въ моихъ школахъ учатъ

бывшіе ученики церковно - приходской
школы и дѣло обученія идетъ не хуже

Штевенскихъ школъ). И если она ошиб-
лась въ указапномъ учителѣ, то кто мо-

жетъ поручиться за благонадежность дру-

гихъ ея учителей изъ пашковскихъ

школъ"'? ! .

О. Воскре.сенскій- заключаетъ свое со-

общеніе слѣдѵющими словами: „смотрите

же, власть имѣющіе, зорко смотрите за

сѣющими въ народѣ и, ради Самого Го-
спода Христа, Хозяина сего ноля, не да-

вайте сѣять нечистаго зерна, смѣшаннаго

съ плевелами. Тщательпѣе сортируйте
зерно, тщательнѣе.- выбирайте учебники
для школъ, а особенно тщательно < смо-

трите и за рабами сѣющими — учителями

и попечителями" (Церк. Вѣстн. № 25).
Сообщеніе священника Воскресенскаго

хорошо рисуетъ иоложеніе г-жи Штевенъ
въ отпошеніи къ основаннымъ ею шко-

ламъ и многое объясняетъ въ этой печаль-

ной исторіи. Но вотъ свѣдѣнія, полученныя

офпціальнымъ путемъ отъ -Нижегородска-
го еиархіальнаго училищнаго совѣта.

„Изъ докладовъ Княгининскаго, Сергач-
скаго и Арзамасскаго отдѣленій, изъ от-

ношеній оо. наблюдателей Остроумова,
Троицкаго, Никольскаго, і священника

Малицкаго и изъ ревпзорскихъ отчетоцъ

оо. архимандритовъ Макаріяя Евѳимія...

усмотрѣно и на дѣлѣ провѣрено, что

1) г-ліа Штевенъ при открытіи школъ

грамоты не руководствовалась Высочайше
утвержденными на сей предметъ прави-

лами, а дѣйствовала большею частью само-

произвольно и вопреки онымъ правиламъ;

такъ, безъ вѣдома мѣстныхъ священни-

ковъ открывала въ ихъ прпходахъ школы

грамоты и даже, по открытік опыхъ, не

поставляла ихъ о томъ въ извѣстность;

въ открытыя школы присылала совер-

шенно неизвѣстныхъ нмъ учителей, кото-

рые начинали свои учебныя дѣйствія, не

подвергая себя, согласно правиламъ о

школахъ грамоты, предварительному. ■ ис-

пытанію приходскпхъ рвященниковъ и не
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заручаясь отъ нихъ письменнымъ на

право учительства раврѣшепіемъ. 2) Г-жа
Штевенъ, не сносясь • съ приходскими

священниками при назваченіи учителей
въ школы грамоты, и сама не ; обращала
вниманія на ихъ религіозно-нравственпое

направленіе и политическую ихъ благо-
надежность; такъ, въ текущежѵучебпомъ

году четверо изъ иазначенныхъ ею, безъ
вѣдома приходскихъ священниковъ, учи-

телей въ школы грамоты оказались по
своей релнгіозно-нравственной . неблаго-
надежности не соответствующими своему

назначенію, за что и были уволены отъ
занимаемыхъ . ими должностей, а одна

учительница, тѣмъ же пезаконнымъ оора-

зомъ въ школѣ водворенная, уволена была
даже по политической неблагонадежности.

3) Г-жа Штевенъ не руководилась, какъ

тоію требуютъ Высочайше утвержденныя

правила о шкояахъ 'грамоты, и указания-

ми Училищнаго при- Овятѣйшемъ Сѵнодѣ

Совѣта, вмѣстѣ съ одобренными книгами

снабжала учениковъ и.учителей школъ гра-

моты и брошюрами, частью запрещен-

ными, а чаотью не одобренными и не

реЖбмендованвыми Учебнымъ Комптетомъ
при Святѣйшемъ Стнодѣ. 4) Г-жа Ште-
венъ безъ разрѣшенія епархіальнаго и

грайсданскаго ^начальства имѣла у себя
въ усадьбѣ въ яѣтйіе каникулы педаго-

гическіе курсы для подготовки учителей
въ школы грамоты, - поручая вести эту
подготовку лицамъ совершенно неизвѣст-

нымъ по религіозно-нравственнымъ и по-

лйтическимъ ихъ убѣжденіямъ ни епар-

хиальному совѣту, ни Арзамасскому отдѣле-

нію, въ районѣ которого находится усадь-

ба,- г-жи Штевйнъ, — какъ, напримѣръ,

учитель земской школы М—ъ, М. 3— ва

(григоріапка съ Кавказа), удаленная ны-

нѣ отъ учительства по политической
. неблагонадежности, г-жа Д., учитель зе-

мледѣльческой О. школы, наградившій г-жу

Штевенъ учителями' — бывшими своими

питомцами, которые оказались снабжен-
ными имъ сочиненіями Толстого и ны-

не отставлены отъ школъ по ре-

лигіозно - нравственной неблагонадежно-
сти, и другіе, — между тѣмъ какъ

приходсвій священникъ почему то былъ

устраненъ jp -жею Штевенъ отъ всякаго

участіяівъ этой учительской подготовкѣ

и даже не. былъ приглашенъ ею ни на

одинъ урокъ въ теченіе всего лѣта, пои

продоласались означенные курсы, о) Г-жа
Штевенъ, избѣгая всякихъ сношеній съ

приходскими священниками по школьному

дѣлу и всѣми . мѣрами стараясь отстра- 1
нить ихъ отъ вліянія на школы, иногда

даже путемъ настоящаго насилія надо

ними, какъ то было въ селѣ Шадринѣ,

поручала надзоръ и наблюденіе за откры'

тыми ею школами, а равно и руководство

малоспособныхъ учителей, посторонним!

для школъ грамоты лицамъ, какъ, напрв-

мѣръ, г-жѣ М. 3— вой и другимъ препода-

вателямъ земскихъ школъ, прямо вопреки

Высочайше утверждепиымъ правиламъ

о школахъ грамоты. G) Г-жа Штевенъ,
прикрываясь званіемъ учредительницы

школъ грамоты, задалась цѣлію обратить
учрежденный ею церковныя школы въ

земскія, о чемъ она даже публично за-

явила на Арзамасскомъ уѣздномъ зеи-

скомъ собраніи въ присутствіи депутата

съ духовной стороны, а два-три мѣсяца

спустя то же самое подтвердила и въ

печати, настраницахъ„ВѣстникаЕвропы".

Чтобы достигнуть этой цѣли, она явля-

лась на сельскіе сходы въ села Рожде-
ственское, Васильевъ Врагъ, Кичандзино
и другія, гдѣ говорила рѣчи о npesoG-

ходствѣ земской школы предъ церковной,
предлагала денежныя пособія отъ себя я

отъ-земствъ, если только крестьяне со-

гласятся дать приговоръ на учрежденіе
въ ихъ селахъ земскихъ школъ взамѣнъ

или существующихъ въ тѣхъ селеніяхъ
школъ грамоты, или же только предпо-

лагаемыхъ тамъ къ открытію. Такіда
образомъ г-жа Штевенъ явилась не по-

борницей церковной школы, каковой себя
выдавала она предъ духовными властям»

на первыхъ порахъ, а напротивъ агата'

торомъ цротинъ нея. Въ виду всего ішо-

женнаго, епархіальный училищный coiite
постановила 1) Воспретить г-зкѣ Штевень
всякую дѣятельность по открытію и орга-
низации школъ грамоты въ Нижегород-
ской епархіи, освободивъ ее отъ званія
попечительницы тѣхъ школъ, при кото-
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рыхъ она до сихъ поръ въ этомъ звавіи
состояла, о чемъ немедленно поставить

въ извѣстность уѣздныя отдѣленія епар-

хіальцаго училищпаго совѣта, оо. наблю-
дателей церковныхъ школъ н настояте-

лей приходовъ, съ предупрежденіемъ
относительно того, чтобы а) на будущее
время они отнюдь не входили ни въ ка-

кіе переговоры съ г-жею Щгевенъ по

дѣламъ церковныхъ школъ; б) въ слу-

чаѣ ея дальнѣйшихъ самовольныхъ

дѣйствій въ означенномъ направленіи по

тѣмъ или другимъ селеніямъ, немедленно

доносили бы о томъ мѣстнымъ законпымъ

властямъ и рапортовали бы епархіаль-
ному училищному совѣту. 2) Дѣйствія

о. архимандрита Евѳимія по отношенію
къ уволыіенію учителей школъ грамоты:

Протопоповской —д. Левашевки, Василь-
скаго уѣзда, крестьянскаго сына Василія
Бычкова, Вечкусовской— с. Яза, Лукоянов-
скаго уѣзда, крестьянскаго сына Еремѣя

Пыжикова, Языковской —с. Ломакина, Се-
меновскаго уѣзда, крестьянскаго : сыпа

Степана Зыкова, признать правильными

и впредь означенныхъ лицъ къ учитель-

ству въ церковныхъ школахъ не до-

пускать, о чемъ и сообщить къ свѣдѣнію

отдѣленій. 3) Циркулярно предписать

духовенству епархіи, чтобы оно въ дѣлѣ

учреждепія школъ грамоты и завѣдыва-

нія ими строго руководствовалось Высо-
чайше утвержденными правилами о шко-

лахъ грамоты. 4) Предложить отдѣленіямъ

Арзамасскому, Лукояновскому, Сергач-
скому и Княгининскому принять мѣры

къ поддержапію учрежденныхъ г-жею

Штевенъ школъ грамоты, собравъ для

этого подробныя свѣдѣнія: а) какую по-

мощь учрежденнымъ г-жею Штевенъ шко-

ламъ грамоты оказывало мѣстное насе-

леніе прежде и что можетъ оно дать

въ настоящее время; б) въ какомъ раз-

мѣрѣ можетъ оказать помощь къ поддер-

жанію означенныхъ школъ грамоты мѣст-

ное отдѣленіе и в) какая помощь для это-

го потребуется отъ училищнаго совѣта".

Такъ вотъ откуда идетъ вражда г-жи

Штевенъ противъ свящепниковъ: ей хо-

телось самовольно хозяйничать въ бѣд-

ныхъ сельскчхъ школахъ и сѣять недоб-

рое ученіе, а проводить идеи, Толстов-
цевъ, Пашковцевъ и друг,ихъ враговъ

Церкви и государства! Вотъ почему про-

тивъ затѣй г-жи Штевенъ одновременно

съ наблюдателями школъ священниками

возстали и земскіе начальники, и номѣ-

щики, и другіе охранители блага народ-

наго и порядка государственнаго! Благо-
дареніе Господу, приставленные наблюдать
за этимъ великимъ дѣломъ начальна?»

народнаго образованія оказались на своей

стражѣ и не дали сѣять на нивѣ Божіей
зерно, смѣшанное съ плевелами...

Изъ всего изложеннаго слѣдуетъ

заключеніе совсѣмъ иное, чѣмъ какое по-

ставила г-жа Штевенъ въ статьѣ своей,

помѣщенной въ „Вѣстникѣ Европы", а

именно—что, въ столь тревожное, какъ

наше, время никакъ не должно отстранять

священниковъ. отъ этого важнѣйшаго и

церковнаго, и государственнаго дѣла, а

слѣдуетъ всѣми мѣрами вводить ихъ въ

ближайшее участіе сего дѣла, чтобы
имѣли они всю возможность слѣдить за

посѣвомъ и распространеніемъ въ народѣ

добраго ученія, ибо. лучше совсѣмъ не

учить, чѣмъ учить злому.

Господь Спаситель сказалъ: „Береги-
тесь лжепророковъ, которые приходятъ

къ вамъ въ овечьей одеждѣ, а внутри

суть волки хищные. По плодамъ ихъ

узнаете ихъ. Собираютъ ли съ терновника

виноградъ, или съ репейника смоквы"?
(Мѳ. 7, 15— 16). Какъ пріятны были на

первый взглядъ начинанія, труды и по-

двиги г-жи Штевенъ, и какими горькими

плодами обнаруживается по видимому

столь самоотверженная ея дѣятельность!

П. с.

Извѣстія и зайти.

Царская милость школѣ церковно-врн-
ходской.,

Въ нынѣшнемъ номерѣ „Церковныхъ
Вѣдомостей" объявлено Высочайшее пове-

лѣніе о назначеній на содержаніе цёр-
ковію-приходскихъ школъ 3.279,145 руб.
ежегоднаго нособія изъ . суіімъ Государ-
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ственнаго Казначейства. Эта великая

милость царская церковно - приходской
школѣ, несомнѣнно, съ великою радостью

будетъ встрѣчена не только духовен-

ствомъ, но и всѣыи ревнителями истиннаго

просвѣщенія народа въ духѣ Церкви
православной, и изъ глубины многихъ сер-

децъ вознесется благодарственная молит"
ва о Г осударѣ Император ®, Который, свя-

то исполняя- завѣты Своего Родителя,
ознаменовываете начало Своего царствен-

ного подвига столь 1 великимъ дѣломъ

на пользу народнаго образованія.
Сколько бы ни выставлялось претыканій

церковно-приходской школѣ- ея много-

численными врагами, какіе бы недостатки

ни 'представляла она, особенно на пер-

выхъ -порахъ свонхъ, выше всякаго

сомнѣнія и никакими софизмами не

можетъ быть отвергнуто то, что она

стоитъ на почвѣ истинно-народной—цер-

ковной. Пусть шаги ея еще робки и не-

тверды, какъ бы пи казалась она скудна

и бѣдна, она у дома Матери, тон Матери
Церкви,- которой Господь ввѣрилъ воспи-

таніе русскаго • народа, видимо указуя

ему и необъятною страною, которую

назначилъ ему длй обитанія, и знамена-

тельною исторіею минувшаго тысячелѣтія,

особое предназначеиіе въ судьбахъ міра.
Тысячу лѣтъ народъ духовно питался

отъ Матери Церкви. Церковникъ, кто бы
онъ ни былъ, былъ какъ бы прирожден-

ный ѵчительдѣтей его. Только въ- недав-

нее время явились -стремленія, были дѣ-

лаемы попытки учить дѣтей народа не

въ такой близости къ Церкви . Новыя
теоріи обученія и воспитанія пришли къ

найъ съ Запада, который давно отпалъ

отъ Церкви-Матери и теперь видимо ко-

леблется на путяхъ своихъ, пришли от-

туда, гдѣ религію псключаютъ изъ основъ

жизни пародной, гдѣ въ нѣкоторыхъ шко-

лахъ нѣтъ ничего наиоминающаго вѣру и

Церковь, и этимъ-своимъ ироисхожденіемъ
сами облпчаютъ въ себѣ непригодность

для русскаго народа, съ древнихъ лѣтъ не-

йзмѣнпо вѣрпаго Церкви и православно.

Нерѣдко слышатся ' отъ заправителей
йныхъ школъ: „Что же? Развѣ у насъ не

учатъ молитвамъ, не преподаютъ свя-

щенной нсторіи, пе ходятъ дѣти въ

церковь"? Сохрани, Господи, чтобы дошло

до сего. И иповѣрный Западъ не сразу

дошелъ до окончательна™ разрыва сі

вѣрою, и тамъ совершенно безоожиыл
школы пока составля ютъ меньшинство..;

Но всякое отступленіе въ сторону начи-

нается съ немногаго. Разные пути сна-

чала идутъ въблизкомъ сосѣдствѣ, а за-

тѣмъ разстоянія страшно раздвигаются, а

концы кажутся уже нанеизмѣримой даль-

ности. Все есть у васъ—и молитвы, и

священная исторія, и священникъ, и цер-

ковь.., но пе то у васъ главное, не здѣсь

центръ тяжести, не сюда устремлены по-

мыслы и заботы сердечныя... Все это есть,

потому что нельзя же быть безъ этого.

,Въ церковно-приходской школѣ вѣра,

церковь, молитва—первое и самое главное.

Не столько цѣнятся знанія, сколько па-

строеніе сердца. Жить при церкви, вни-

мать ея зову, знать ея голосъ, слушаться

ея внушеній —вотъ чѣмъ особенно доро-

жите, вотъ что особенно усиливается внѣ-

дрять съ первыхъ лѣтъ школа церковно-

приходская.

Есть благопріятпые признаки сближе-
нія и иныхъ школъ съ Церковію. Усили-
вается преподаваніе Закона Вожія, воз-

вышается зпаченіе священника, заводятся

церковные хоры изъ дѣтей учащихся—

доброе дѣло! Это знамепіе времени, поео-

ротъ къ лучшему. Это послѣдствія г,о

всѣхъ отношеніяхъ благотворнаго царство-

ванія Императора Александра III. Б ліі-

жайшимъ образомъ это б.тагопріятное
явлепіе стоитъ въ зависимости отъ того

достославнаго дѣянія въ Бозѣ почившаго

Государя, которымъ возстаповлена къ

жизни и дѣяте.тьности церковно-приход-

екая школа. Едва могшая существовать

прп твхъ скудпыхъ средствахъ, при ко-

торыхъ начала 1 она жизнь свою, она ока-

зала вліяпіе на другія школы, такъ ши-
роко п богато въ сравпепін съ нею об-
ставлепныя. По ея идеѣ и образцу, заво-
дятся новые, добрые порядки въ другим
школахъ. Слава Богу за то, что сдела-
лось въ этомъ направлепіи, и дай Богі,
чтобы болѣэ и болѣе школа сближалась
съ Церковію. ' Если трудно производить
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перепороты въ среднихъ и высшихъ

иіколахъ, чтобы сближать знапіе съ вѣ-

рой, то по. крайней ыѣрѣ оставите дѣ-

тей, по слову Господа, приходить къ

Нему и той Церкви, которой Онъ ввѣ-

рилъ спасеніе рода человѣческаго. Тако-
выхъ есть Царствіе Божіе. Въ нихъ на-

дежда паша. Оставьте ихъ: пусть они

безпрепятствепно идутъ къ Церкви и на-

лолшіютъ сердце сокровищами вѣры, люб-
ви и уповапія, учатся страху. Господню.

Чѣмъ ранѣе пропикаюгъ въ душу эти

впечатлѣнія вѣры и Церкви, тѣзіъ тверже

іпадежпѣе путь. Желательно, чтобы всѣми

начальными школами въ раі;:іой стенепи

былъ усвоепъ духъ церковности. А пока

сето-нѣтъ, пусть стоить и у церкви ея соб-
ственная школа, какъ маякъ, какъ папо-

мішаиіе и образецъ истинно русскаго и

дерковнаго направленія школы. Отпынѣ

существовапіе такой школы можно почи-

тать окончательно обезпечеппымъ.

Госнодь Спаситель сказалъ первымъ

насадителямъ вѣры христіакской: не стл-

оістпе злата, ни сребра, пи міьди при

полешь вашихъ (Мо. 10, 9). Вотъ съ

таиши средствами пошла и у пасъ въ міръ
школа: церковпо -приходская: не было у

нея ни злата, ни сребра, ни даже мѣди.

Иному священнику нѵжпо было нзъ двухъ

запимаеиыхъ нмъ комнатъ одну отдать

подъ школу, п пе только учить самому

безмездно, по и заставить то ate дѣлать и

жену и дѣтей. Но такъ какъ и сего не-

достаточно для школы, а нужны и книги,

и разньпі пособія, то надо было сего

просить и просить. Просить тѣмъ тяже-

лее священнику, что и онъ, и семья его

содержатся на добровольный подаяпія

прихожанъ... Проси и па себя, и на храмъ,

и:.на дѣтей учащихся, и на разный нуж-

ды церковный и общественный. ГІо время

требовало- усилевныхъ жертвъ и трѵдовъ.

На поворот!; исторіи, когда прежними

путями идти уже нельзя было, чтобы не

придти къ безднѣ, нредъ служителями

вѣры и Церкви вставалъ грозный, роко-

вой вонросъ: теперь или никогда. И вотъ

архипастыри и пастыри и другіе служите-

ли Церкви совершаютъ великую заслугу,

которой незабудетъ исторія: своими добро-
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вольными жертвами, своими напряжен-

ными трудами, исполняя волю и оправ-

дывая довѣріе великаго Мопарха, они

поднимаютъ п возстановляютъ церковно-

приходскую школу. Къ концу десятилѣ-

тія въ Имперіи числилось уже 29,48S

церковпыхъ школъ, съ 900,088 учащимися.

Но не всегда лее трудъ христіанской

проповѣди остается безмезднымъ. От-

крывалась щедрая рука хрнстолюбцевъ,

возвышались пособія отъ казны. Ныпѣ

оказываемое щедрое пособіе назначено

приблизительно къ той мѣрѣ средствъ,

какія собрало духовенство на дѣло своей

церковно-ириходской школы. Великое дѣ-

ло милости является вмѣстѣ . дѣломъ

строгой правды. Духовенству предлежитъ

вновь и вновь заслуживать милость Бо-

жію и Царскую. Дѣ.то его видимо благо-
словляется свыше, трудъ его награж-

дается и будеть вознагражденъ сторицею,

когда добрыя сЬмена, сѣемыя теперь на

нивѣ дѣтскихъ сердецъ, дадутъ свой

нлодъ. Жатва же отъ носѣва сего песо-

мпѣішо бѵдетъ и, по мплостп Божіей, бу-

детъ обильная. Достоіиіъ бо есть дѣла-

тель мзды свосл (Мо. 10, 10).
П. С.

Чествован іе памяти боярппа 0. М. Рчп-

щева въ Арзамасѣ.

21-го мнпувшаго іюня въ 222-ю годов-

щину по копчинѣ боярина Ѳеодора Ми-

хайловича Гтнщева, соколышчаго и лю-

бимца царя Алексѣя Михайловича, Арза-

масцы почтили память его, какъ благо-

дѣтеля г. Арзамаса.

Жсторія говорить, что этотъ бояринъ,
при своей знатности и богатств Ь, отли-

чался необычайным ь добродушіемъ, лю-

бовью къ просвѣщзнію и широкой благо-

творительностію, которая въ тѣ времена

выражалась, главнымъ образомъ, г,ъ раз-

даваніи милостыни, кормлспіи пищихъ и

убогилЪ. Но для Арзамаса мплостыпя со

стороны Гтищева была другого характера.

Арзамасъ, какъ извѣстно, основанъ

Іоашюмъ Грознымъ въ 1552 г., среди

мордовскихъ поселены. ІІодъ городъ за-

нято было небольшое пространство, всего

ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЬІМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ



1006 ПРИБАВЛЕНИИ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ № 29

около одной квадратной версты, угодій
городу дано было немного, а всѣ окрест-

ности, покрытия дремучими, непрохо-

димыми лѣсами, оставлены были во вла-
дѣніи мордвы, чѣмъ имѣлось въ виду,

какъ льготой, расположить мордву въ
пользу МосковСкаго правительства. Про-
шло сто лѣтъ. Арзамасъ разросся, сдѣ-

лался значительнымъ но'народонаселенію
городомъ, но жители его оказались въ
самомъ стѣсненномъ положеніи: не было
у нихъ ни выгона, ни пашни, ни лѣса.

Мордовскія владѣнія за сто лѣтъ пере-
шли въ разныя руки— монастырю, стрѣль-

цамъ, пушкарямъ и проч. Отъ самой го-

родской стѣны, верстъ на 12, простира-
лись земли и лѣса боярина Ртищева.

Когда стали ходить слухи, что Рти-
щевъ продаетъ эту вотчину, Арзамасцы
гіорѣшили купить имѣніе у Ртищева, для
чего и послали къ нему выборныхъ лю-
дей. Ртищевъ назначилъ цѣну далее по
тому времени дешевую, всего пятьсотъ
рублей, но Арзамасцы были такъ бѣдны,

что не могли заплатить и этой суммы и
стали просить боярина продать на болѣе

удобныхъ для пихъ условіяхъ. Ѳеодоръ

Михайловичъ справился, дѣйствительно

ли городъ Арзамасъ такъ бѣдепъ и на-
сколько нуждается въ лѣсѣ и землѣ.

Справки вышли на большую пользу Арза-
масдевъ. Ртищевъ отдалъ свою вотчину

городу Арзамасу даромъ. Какъ велика

цѣнность этого дара, можно судить по

Тому, что теперь на этой землѣ стоитъ
почти третья часть города; затѣмъ цѣ-

лыхъ 150 лѣтъ Арзамасцы строили себѣ

дома изъ своего лѣса. До сего времени
сохранилось еще нѣсколько такихъ домовъ

удивительной прочности. До 1855 г. лѣсъ

рубили на дрова кому сколько угодно;
теперь только Арзамасская' бѣднота круг-

лый годъ пользуется сухостоемъ и валеж-

никомъ. Съ теченіемъ времени изъ город-

ского лѣса отобранъ былъ значительный
участокъ въ казну, отсюда часть перешла

Александровской слободѣ, часть крестья-

намъ слободъ Выѣздной и Ямской, а

вѣковая дубовая роща —Высокогорской пу-

стыни. Тѣмъ не менѣе во владѣніи

города осталось еще 1500 десят. велико-

лѣпнаго дровяного лѣса. Лѣсъ раздѣ-

ленъ на 28 участковъ, которые выруба-
ются поочередно и запускаются вновь.

Получаемыми изъ этого лѣса дровами

отопляются 4 церкви, всѣ училища, при-

сутственный мѣста, благотворительныя
заведенія, квартиры нѣкоторыхъ чиновни-
ковъ, а остатки продаются по самой
дешевой цѣнѣ недостаточнымъ яштелямъ.

Расчищенные изъ подъ лѣса. участки

земли сдаются подъ пашню п доставля-
ютъ городу значительный доходъ. Кроаѣ

того, обширное пространство оставлено

подъ'' выгонъ скота, и въ этомъ отношеніи
Арзамасъ чуть ли не богаче всѣхъ дру-

гихъ городовъ средней Россіи. Въ благо-
дарность за такія благодѣянія, оказанныл

Ѳ. М. Ртищевымъ г. Арзамасу, Арзамас-
ское городское общество постановило

ежегодно почитать память Ртищева совер-

шеніемъ торжественной панихиды въ день

его кончины 21 іюня.
Нынѣшпій годъ поминовеніе .соверши-

лось въ первый разъ. Послѣ литургіи,
совершенной въ Воскресенскомъ соборѣ

старшимъ духовенствомъ съ архимандри-

томъ Спасскаго монастыря во главѣ, все
городское духовенство съ крестпымъ хо-

домъ вышло на площадь, тдѣ была
совершена панихида и возглашена „вѣч-

ная память" боярину Ѳеодору („Нижег.
Еп. Вѣд.").

Жслѣзпая дорога пзъ Яффы въ 1

Ісрусалпмъ *).

Желѣзная дорога изъ Яффы въ Ісру-
салимъ представляетъ еще пока новость

для нашихъ путешественниковъ въ Свя-
тую Землю. Поэтому нелишне будетъ по-

дѣлиться нѣкоторыми своими впечатлѣ*

ніями на этой новой дорогѣ въ святой
градъ.

Было около 8 часовъ утра, когда нашъ

шумный караванъ двинулся отъ пристани
(Яффской) къ вокзалу. Несмотря на ран-
ній часъ дня, солнце уже палило Доволь-
но чувствительно. Еще пока мы шли по

*) Изъ жури. „Труды Кіевской дух. акадеыш".
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узішиъ городскимъ улицамъ, зной не

•такт, сильно давалъ себя знать, но за

то, когда вышли мы въ нредмѣстье го-

рода, жара и зной удвоились. При этомъ

невольно пришла на мысль: какая тягота

дна и варъ (Матѳ. 20, 12) ожидаютъ еще

впереди?..
Яффскій желѣзно-дорожный вокзалъ

находится за чертой города, въ области
извѣстныхъ Яффскихъ лимонныхъ и апель-

сшшыхъ садовъ. Онъ очень похожъ на

вокзалы нолустанцій на нашихъ русскихъ

желЬзныхъ дорогахъ. Особенность его

та, что залъ для пассажировъ раздѣленъ

легкой перегородкой, на двѣ части, на

. мужскую гг женскую. Эта нослѣдняя на-

зывается по восточному гаремлшсъ. Та-
коз раздѣленіе нассажирскаго зала на

двѣ, части устроено и па вокзалѣ станціи
„Іерусалимъ". .

Буфетовъ на Яффско - Іерусалимской
зкелѣзной дорогѣ не суідествуетъ. Нѣтъ

въ, пассажирскомъ залѣ даже сосуда съ

водой. А жажда начиііаетъ томить. Ііо
росиисанію, вывѣшенному настѣнѣ (рос-
инсаніе написано по-французски и въ

другоыъ столбдѣ по-турецки), видно, что

поѣздъ .отходитъ только въ 2 часа по-

полудни. А теперь было 9 часовъ утра.

Въ томйтельпомъ ожидапіи поѣзда я

имѣлъ возможность собрать нѣкоторыя

справки о сооруженіи Яффско-Іерусалим-
ской желѣзной дороги. Общество, строив-

шее эту дорогу, образовалось въ Пари-
, жѣ. Носитъ это общество назианіе: Com-
pagnie du chemin fer de Jaffa a Ierusalem

: et. prolongements. Общество это предпо-

лагало продолжить путь отъ Іерусалима
до Дамаска и далѣе. Какъ обпаружилъ
извѣстный панамскій процессъ въ Пари-
жу общество, строившее Іер/салимскую
желѣзную дорогу, составляло часть боль-
шого общества, прорывавпіаго Панамскій
каналъ. Желая привлечь на свою сторону

благосклонность папы, т. е., говоря точ-

нѣе, желая привлечь въ свое дѣло капи-

талы римско-католическаго духовенства,

панамское общество предложило папѣ

соорудить для нилигриммовъ желѣзный

путь въ святой градъ. Цѣль достигнута.

Зяачительное большинство акціонеровъ

ВѢДОМОСТЯМЪ 1007

Іерусалпмской желѣзной дороги —латин-

скія духовныя лица *). Закладка дороги

въ Яффѣ послѣдовала въ началѣ 1890 г.

Открытіе движеній между Яффой и Іеру-
салимомъ послѣдовало 14 сентября 1892 г.

Я видѣлъ въ Іерусалимѣ фотографическіе
снимки, представляющіе моментъ откры-

ла дороги. Открытіе это, видимо, отпраз-

дновалось очень торжественно, но безъ
церковнаго освященія.

Желѣзная дорога по Святой Землѣ при-

надлежите къ узко-колейнымъ. Она имѣетъ

только одинъ метръ ширины. Рельсы поло-

жены въ одинъ путь. Паровозы вывезены

изъ Сѣверпой Америки. Дорога при своемъ

сооруаіеніи разсчитана только на самое

необходимое для передвиженія. Роскоши
и излишествамъ вовсе не дано мѣста.

Нротяженіе всей дороги 80 съ лишнимъ

верстъ. (Колесный путь по шоссейной
дорогѣ, устроенный отъ Яффы до Іеру-
салима нослѣ открытія Суэзскаго канала,

равняется 60 верстамъ).
Движеніе между Яффой и Іерусалимомъ

совершается неизмѣнно въ такомъ поряд-

кѣ: въ 8 час. утра поѣздъ отходитъ со

станціи „Іерусалимъ". Въ 11 час. дня

этотъ поѣздъ приходить на станцію
„Яффа". Въ 2 часа по полудни этотъ са-

мый поѣздъ отходитъ обратно въ Іеру-
салимъ. Въ 6 час. вечера поѣздъ при-

бываетъ въ Іерусалимъ. Обратное путе-

шествіе совершается медленнѣе по при-

чинѣ подъема пути въ горы, такъ какъ

святой градъ стоитъ на высотѣ 2530 фу-
товъ надъ уровнемъ моря. Такимъ обра-
зомъ и до настоящаго времени, даже съ

проведеніемъ желѣзной дороги, должно

говорить: се восходимъ во Іерусалимъ
(Лук. 18, 31). Ночного движенія поѣз-

довъ не существуетъ. Отдѣльныхъ товар-

ныхъ поѣздовъ тоже пѣтъ.

Сдѣлавъ прогулку по сосѣднимъ

Яффскимъ садамъ, я къ половинѣ второго

возвратился на вокзалъ. „Пора брать би-
леты" , сказалъ мнѣ нашъ кавасъ. Билеты
но Яффско-Іерусалимской дорогѣ безу-
словно берутся паломниками туда и обрат-
но. На обратномъ билетѣ кассиръ дѣлаетъ

*) СооСщ. Иып. прав. Нал. общ; авг. 1894 г.,

496 стр.
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свою отмѣтку, означающую, что бйлетъ
не теряетъ своей силы въ теченіе года.
Бйлетъ II класса туда и обратно стоить
4 руб. нашими бумажками. Вагоновъ
III класса не сугцествуетъ. Всѣ наши

спутники разместились въ двухъ сосѣд-

нихъ вагонахъ. Въ 2 часа нашъ поѣздъ

тронулся въ путь.
Обогнѵвъ городъ и его обширные сады

съ сѣвера, нашъ поѣздъ быстро мчался
прямо по направленію къ Лиддѣ— городу,
въ которомъ, по преданію, было погре-

' бено тѣло святаго великомученика Теор-
ия Побѣдоносца, пострадавшаго въ Ни-
комидіи, но погребеннаго въ Лиддѣ, какъ

его родномъ городѣ *). Въ Лиддѣ поѣздъ

простоялъ не болѣе 2 — 3 мииутъ, такъ

что мои спутники едва успѣли прихлеб-
нуть изъ глинянаго кувшина водицы,

которую феллахъ зачерпнѵлъ въ сосѣд-

ней дистернѣ. Изъ Лидды поѣздъ на-

правился въ Рамлэ (древняя Рамля или

Арпмаѳея). Нашъ путь иролегалъ по пре-

краснымъ масличнымъ садамъ, которыми

издревле славились Лидда и Рамля. И
здѣсь поѣздъ простоялъ столько же, какъ

и въ Лиддѣ. Я очень досадовалъ, что въ

этихъ древне-священныхъ уголкахъ Свя-
той Земли мнѣ невозможно было провести

хотя одну лишнюю четверть часа. За
Рамлей полотно желѣзной дороги пере-

- сѣкаетъ шоссейный путь. Далѣе уже слѣ-

довалъ путь мѣстности мнѣ незнакомой.
Названіе слѣдующей станціи Седжедъ.
Ноѣздъ стоитъ 2 минуты. Кондукторъ
гнѣвается на нашихъ странниковъ, выхо-

дящихъ изъ вагоновъ и ищуіцихъ воды.

За Седжедомъ поѣздъ поворачиваетъ па

востокъ и осторожно входитъ въ горную

долину.
На дальнѣйшемъ пути по ущеліямъ

горъ я не безъ сердечнаго трепета ожи-

далъ переѣздовъ и по длиннымъ темнымъ

туннелямъ и по высокимъ переваламъ, на

подобіе Сурамскаго перевала на Кавказѣ.

Въ дѣйствительности ничего подобна го

не оказалось. Строители дороги поступи-

ли и здѣсь такъ же, какъ дѣлаютъ инже-

неры вообще при разыскапіи пути для

*) Святая Земля, А. А. Олесницкаго, т. ІІ-й,
243 стр.

новой дороги, т. е. при тщательнозгь
обслѣдованіи мѣстности они нашли вѣ>

ковое- русло изсохШаго потока; берущаго
свое начало на высотахъ Іерусалимсшщ
горъ и изливающагося чрезъ Саронсвую
долину въ Средиземное море. По утеси-

стымъ ребрамъ гориаго ущелья, по кото-

рому протекалъ горный потокъ, и проло-

жено полотно новой желѣзной ■ дороги но

святой градъ. Полотно это, точно гигант-

ская змѣя, извивается по бокамъ горъ

Подъ ногами у васъ глубоко - глубоко
видно дно высохшаго потока, а надг

головой у васъ высятся отроги іѵдей-

скихъ горъ. Но такому грозно - величе-

ственному и дикому пути вы проѣзжаете

двѣ станціи— Деръ-Абанъ и Биттиръ.
За станціей Биттиръ пашъ поѣздъ' по-

немногу пачалъ выползать изъ грозиьт

ущелій іудейскихъ горъ. На дущѣ сде-
лалось какъ-то отраднѣе. 1 Дне'впой зной
иачалъ спадать. Новѣяло живительной
прохладой. А главная мысль та, что вотъ

чрезъ полчаса мы увидимъ святой градъ—

цѣль нашего путегаествія. Лица у всѣхъ

нашихъ путниковъ оживились. Забыты п

усталость, и тревоги далыгяго пути.

Еще нѣсколько мипугъ, и мы совер-

шенно вышли изъ ущелія горъ.' Показа-
лись подгороди ыя зданія. Но святого

града еще не видпо. Вотъ загородная

дача Іерусалимскаго патріарха— указал

мпѣ нашъ кавасъ. Съ какой стороны го-

рода подъѣдсмъ мы къ Іерусалпму?-
опросилъ я каваса.— Съ сѣверной. Bon
мусульманское кладбище. Вотъ и святой
градъ! Благодареніе Богу, мы пріѣхалн

совершенно благополучно.'
У вокзала „Іерусалнмъ" стояло множе-

ство парныхъ экипажей, довольно при-
личныхъ на видъ, но покрытыхъ г у стымъ
слоемъ известковой пыли. Ныль эта ста-
ла столбомъ, когда экипажи непрерывной
вереницей двинулись отъ вокзала въ го-

родъ.

Договоривъ за одинъ рубль извозчиц
я съ священникомъ г. Севастоноля Т.
направился въ зданіе Налестпнскаго
общества, какъ самый лучшій нашъ пріюи
въсвятомъ градѣ.

Направо отъ насъ высилась Едеонсказ
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гора, по поясу которой тянулся кварталъ

новыхъ домовъ: это загородныя жилища
прОкаженны-хъ. Внизу пролегала Геенская
долина. На противоположной сторонѣ

красовался сѣверный уголъ Іерусалимской
стѣвы и зданія Іерусалима. Городъ ие

измѣнился. Но ближайшія окрестности его

были для меня неузнаваемы. Сколько но-
выхъ зданій у Яффсішхъ воротъ Іеруса-
Дима! Обширныя гостиницы въ европей-
скомъ стилѣ, множество экипажей, по-

ливка улицъ, повый скверъ у воротъ
Рѵсскихъ построекъ— все это новое, все-

го этого не было еще вт» 1879 г.
Новая желѣзная дорога отъ Яффы въ

Іерусалимъ совершенно неремѣнила па-

тріархальпый характеръ нашего паломни-

чества ' въ Святую Землю. Но говорятъ,
что Яффская дорога— предпріятіе въ де-

пежномъ отношеніи крайне рискованное.

Несмотря на простоту ся сооруясенія,
горный участокъ ея иоглотнлъ массу де-

ііегъ. Вт. нрошломъ году дорога, говорятъ,

дала дефицитъ, но не прибыль. Новая
культура худо прививается въ странѣ

иатріарховъ народа Божія. •

Протоіереіі Кл. Ѳомѳнко.

Цсрковно-приходскос попечительство прп

церкви Иытвенскаго завода, Оханскаго
уѣзда.

Въ 1894 году въ составъ попечительства

входило 452 члена, изъ нпхъ 6 по-

чгтныхъ.

19 февраля, годовщина освобоа;денія
крестг.янъ отъ крѣпостной зависимости, и

•17 октября, день благодарствеппаго вос-

помипанія о • чѵдесномъ избавленіи Цар-
ской Семьи отъ опасности при крушепіи
иоѣзда въ 1SSS году, считаются празд-

никами попечительства; въ эти дни про-

изводится безплатпая раздача - книгъ и

брошгоръ и оказывается денежная помощь

бѣднымъ жителямъ прихода. Кромѣ этнхъ

•дней, міітеріальиая и денежная номоіпь

бѣднымъ прихода оказывается еще къ

дігямъ Рождества Христова и Святой
Пасхи. Въ дни 19 февраля и 17 октября
1894 года роздано Троицкихъ и Аѳон-
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скихъ л ист ко въ разныхъ наименованій
1340 экземпляровъ.

Средства попечительства составляются

изъ членски хъ взносовъ, частныхъ и ме-

лочпыхъ пожертвованій, % съ билетовъ
государственная банка вѣчнаго вклада.

Для увеличенія средствъ, попечитель-

ствомъ выданы члѳнамъ подписные листы.

Изъ собранныхъ въ 1894 году суммъ

общимъ собраніемъ членовъ попечитель-

ства было назначено: на школу грамоты

15%, бѣдныхъ въ районѣ Нытвенскаго
прихода 40%) въ неприкосновенный ка-

пяталъ 10%, на образовапіе фонда для

постройки часовни въ память событій
19 февраля 1861 года и 17 октября
1S88 года 10% (часовня вчернѣ уже гот

това), на картины для публичныхъ чтеній
при помощи фонаря 15%, а остальная

сумма оставлена безъ пазначенія.
По мысли Оханской купчихи М. 3-

Третьяковой, употребившей на приспосо-

бленіе пожертвованной ею для часовни

каменной лапки 1220 рублей, при часовнѣ

предполагается устроить богадѣльню, для

чего ею пожертвованъ Нытвенскому об-
ществу, смежный съ часовней, деревян-

ный домъ.

Въ отчетномъ году попечительство при-

ступило къ постройкѣ часовпи со школой,
во имя сватаго благовѣрнаго кпязя- Але-
ксандра Невскаго для мальчиковъ и дѣ-

вочекъ, въ деревнѣ Половинной, прихода

Нытвенсііой Спасской церкви, въ 6 вер-

стахъ отъ завода. На постройку Половпн-
ской часовни со школой пожертвовано лѣ-

сомъ отъ ІІермскнхъ купцовъ II. С. Жир-
нова и Бердппскаго по тридцати деревъ

отъ кажДаго, Половинскимъ обществомъ
крестьяпъ 194- рубля, иопечнтелемъ шко-

лы, Оханскймъ кунцемъ II. 1 Лобашевымъ
25 рублей, В. И. Флягппымъ 10 рублей
и изъ средствъ попечительства 50 рублей-
Недостающую сумму на постройку часовни

со школой постановлено покрыть добро-
вольной подпиской на этотъ предмета.

Для распознапія истнппой нужды бѣд-

ныхъ и оказанія своевременной помощи

таковыыъ, весь Нытвенскій приходъ раз-

дѣлеиъ на 37 участковъ; въ каждомъ изъ

нихъ пмѣется свой попечитель.

ПРІШЛВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЪШЪ ВѢДОМОСТЯМЪ
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Попечительством и обществомъ трезво-

сти учреждены народныя чтенія съ ту-

манными картинами. Чтеній было до

20-ти. Предметами ихъ служили церковно-

историческія событія. Сопровождались чте-

нія пѣніемъ церковныхъ пѣсней и кан-

товъ дѣвочками-школьнидами и любите-
лями. Мѣстное общество посѣщаетъ чте-

нія охотно; на каждомъ изъ. нихъ при-

сутствовало до 400 посетителей.
Библіотека, учрежденная попечитель-

ствомъ въ 1891 году съ листами рели"

гіозно-нравственнаго содеря!анія, изданія
Кіево-Печерской лавры, а также Троиц-
кими и Аѳонскими, съ картинами двуна-

десятыхъ праздниковъ, служитъ прекрас-

нымъ средствомъ распространенія про-

свѣщенія среди населенія прихода.

Народная чайная-читальня содержится

на средства попечительства и общества
трезвости. Въ распоряженіи чайной-чи-
тальни двѣ болыиихъ комнаты и двѣ ма-

лыхъ; первыя двѣ, вмѣщающія въ себѣ

до 100 посѣтителей, назначены для чае-

питія, чтенія книгъ, газетъ и журналовъ",
въ одной изъ малыхъ —помѣіцается кубъ
для согрѣванія воды, авъ другой— квар-

тира для приказчицы. Находящаяся при

чайной библіотека состоитъ изъ книгъ

нравственно - назидательнаго содержанія,
частію пожертвованныхъ ревнителями

дѣла, частію заимствованныхъ на вре-

мя изъ церковной библіотеки и прі-
обрѣтенныхъ на средства учрежденія. Въ
четверги каждой недѣли и въ нѣкоторые

воскресные дни трезвенники собираются
въ чайную-читальню, гдѣ проводятъ время

за чтеніемъ, иногда сопровождаемымъ ту-

манными картинами, и пѣніемъ церков-

ныхъ пѣснопѣній и кантовъ. Изъ ревни-

телей дѣла составлепъ хоръ любителей
пѣнія, участвующій при публичныхъ чте-

ніяхъ съ туманными картинами. За от-

четный годъ въ чайной-читальнѣ пили

чай 6155 человѣкъ; книга требовались
въ самой чайной до 400 разъ, а брались
на домъ 122 лицами. Чайная служила

удобнымъ мѣстомъ. для лицъ, желавшихъ

ознаменовать дни своихъ именинъ и по-

чтить память своихъ умершихъ родствен-

никовъ устройствомъ заздравныхъ и за-

унокойпыхъ чайныхъ трапезъ для нищей
братіи, каковыхъ было въ теченіе года 54.
Отъ попечительства въ отчетномъ году

были двѣ заупокойныхъ чайныхъ трапезы

для нищихъ и бѣдныхъ, въ память о въ

Бозѣ почившемъ Государѣ Имиераторѣ

Александрѣ Александровичѣ, въ третій
и сороковой дни, съ панихидами въ

помѣщеніи чайной. Предъ началомъ

трапезы нищіе поютъ молитву „Отче
нашъ", а по окончаніи прочитывается

благодарственная молитва и молитва

за Государя и Царствѵющій Домъ, съ

пѣніемъ молитвы „Спаси, Господи, люди

твоя" и многолѣтія. По окончаніи же

заупокойныхъ трапезъ, чпталп молитву

объ упокоеніи Государя Императора Але-
ксандра III и лицъ, въ память коихъ

предлагалась трапеза, съ пѣніемъ моли-

твы „со святыми упокой" и „вічная па-

мять". 27 іюля и 19 декабря, въ дни

памяти святыхъ покровителей общества
трезвости, великомученика Паптелеимона
и мученика Вонифатія, въ помѣщеніи

чайной-читальни служились водосвятяые

молебны, въ присутствіи трезвенников*

и постороннихъ лицъ.

Къ 1 января 1894 года попечитель-

скихъ суммъ состояло въ билетахъ и по

книжкѣ сберегательной кассы государ-

ственная банка 1249 рублей, въ теченіе
1894 года поступило 1994 руб. 5 коя., а

израсходовано 1331 руб. 80 коп. („ІІерм.
Еп. Вѣд.").

■ ■ ■■>/\лАЛДП/иѴѴѴѴ\ЛЛ^''-« ■

30-го минѵвшаго апрѣля закопчнлся

четвертый годъ существования въ го-

родѣ Грайворонѣ религіозно-
нравственныхъ народныхъ чте-

н і й, устраиваемыхъ отъ имени Кур-
скаго еиархіальнаго братства препо-

добнаго Ѳеодосія Печерскаго мѣстпимі

комитетомъ изъ лицъ духовнаго и свѣт-

скаго званія. За отсутствіемъ удобнаго
помѣщенія, народныя чтенія. въ. этомъ
году пришлось начать со второй полови-

ны зимы, и комитетъ имѣлъ возможность

убѣдиться чрезъ то, насколько дорога
для мѣстнаго населенія эти чтепія и
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какъ чувствительно было для него ли-

шеніе и хъ: со всѣхъ сторонъ поступали

запросы, почему чтенія, начинавшіяся въ
прошлые годы съ осени, не ведутся эту

заму; многими выражалось . по сему пово-
ду глубокое огорченіе. Непритворность
исѣхъ этихъ пзъявленій была засвидѣ-

тельствована послѣдующими фактами.
Первое же чтеніе привлекло такое множе-

ство слушателей, что помѣщеніѳ читальни

было переполнено (читальня вмѣщаетъ

свыше 500 человѣкъ); всѣ другіе разы

желагощіе слушать собирались за два и

Три часа до начала чтеній, изъ опасенія
пропустить начало или не найти себѣ

мѣста въ читальнѣ. Наиболыпій нанлывъ
слушателей привлекли чтенія въ недѣли:

мясопустную, православія и крестопо-

клонную. Въ эти разы въ читальнѣ было
свыше 600 человѣкъ; сверхъ того, подъ

дверями и окнами читальни тѣснилась

густая толпа изъ лицъ, не проникнув-

шихъ въ помѣіценіе. Съ нынѣшняго года

при читальвѣ открыта безплатная выдача

книгъ изъ книжнаго склада братства для

домашняго семейнаго чтенія. Благодаря
пожертвованіямъ городской думы и мно-

гихъ частныхъ лицъ, комитета значи-

тельно расширилъ составь книжнаго

склада (служившаго раньше лишь для

продажи книгъ), обогативъ его цѣлымъ

подборомъ книгъ общедоступнаго полез-

наго содержанія, а также нѣкоторыми

капитальными трудами духовныхъ авто-

ровъ — въ видахъ распространенія ихъ

среди образованнаго общества. Таковы:
„Православно-догматическое богословіе",
митрополита Макарія, „Послѣдніе дни

земной жизни Господа Іисуса Христа" —

архіепископа Ііннокентія, „Жизнь Іисуса
Христа"— Фаррара, то же, въ бесѣдахъ,

протоіерея Е. Попова, „Іисусъ Хрнстосъ —

чудо исторіи", ІИаффа, „Моя жизнь во

Христѣ" —протоіерея I. Сергіева, „Уроки
христіанской вѣры, надежды и любви" —

Г. Дьяченко, полный кругь „Внѣбого-

служебнцхъ бесѣдъ" —издаиіе С.-Петер-
бургскаго епархіальнаго братства, избран-
ная творенія святыхъ —Василія Великаго,
Ефрема Сирина, Димитрія Ростовскаго,
Тихона Задонскаго и мн. др. Что ка-

сается книгъ свѣтскаго содержаиія, то

хотя составь ихъ не такъ обширенъ, какъ

книгъ духовныхъ, однако и здѣсь прі-
обрѣтено главнѣйшее и лучшее, что су-

ществуете въ нынѣшней спеціально - на-

родной литературѣ по разнымъ отраслямъ

полезнаго знанія. Главный отдѣлъ между

ними составляетъ отечественная исторія,
затѣмъ слѣдуютъ бытовые разсказы и по-

вести, потомъ очерки изъ разныхъ областей
міровѣдѣнія, наконецъ, брошюры по сель-

скому хозяйству и гигіенѣ. — Остается
пожелать наилучшаго успѣха и развитія
доброму дѣлу и выразить надежду, что

этотъ цримѣръ не останется единствен-

нымъ и вызоветъ достойныя подражанія
у другихъ ревнителей религіозно-нрав-
ственнаго просвѣщенія народа.

* *
*

Въ 17 верстахъ отъ станціи Порѣчье,

С.-Петербургско-Варшавской желѣзной до-

роги, находится мѣстечко Друскеники,
извѣстное своими минеральными водами.

Мѣстечко заселено католиками, евреями

и неболыпимъ числомъ православныхъ,

для которыхъ существуютъ православный
храмъ и при пемъ православное Друске-
никское братство и церковно-приходская

школа для дѣтей. Въ настоящее время,

заботами мѣстнаго священника, построено

повое зданіе школы съ церковью. 23 мая

текуіцаго года состоялось освященіе этой
церкви преосвященнымъ Іосифомъ, епи-

скопомъ Брестскимъ, въ ирисутствіи на-

чальника Гродненской губерніи и другихъ

начальствующихъ лицъ. При совершеніи
богослуженій пѣли дѣти школы, они я;е и

читали въ храмѣ положенное по уставу.

За три дня предъ освященіемъ храма,

получена святая икона преподобнаго
Сергія, присланная въ даръ хоругвенос-

цами Сергіева посада. При братствѣесть

зданіе пріюта, гдѣ для бѣдныхъ больныхъ
дается помѣіцепіе, съ полнымъ содержа-

ніемъ 'И врачебного помощью. Въ 1893 г.
капиталъ братства состоялъ изъ 3,776 р.

30 коп.; изъ него израсходовано на

пріютъ 1,635 руб. 80 коп. („Моск. Церк.
Вѣдом.").



1012 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ

Сообщенія о новыіъ книгаіъ.

Переписка Филарета, митрополита Москов-
ская, съ С. Д. Нспасвымъ Спб. 1895 г.

Стр. ѴІ+288, бол. форы.,' въ S д. л.

Митрополнтъ Фнларетъ оставилъ посл'Ь
себя обширную переписку. До настоящего
времени въ однихъ отдѣльныхъ изданіяхъ
обнародовано болѣе четырехъ тысячъ его
нисемъ, не считая множества разсѣянныхъ

по разнымъ журналамъ. Степанъ Дыитріе-
вичъ • Нечаевъ, къ коему письма митропо-

лита Филарета напечатаны въ настоя-
щемъ изданіи, около трехъ лѣтъ (съ
6 анрѣля 1833 по 25 іюня 1S36 г.) за-
нималъ постъ Оберъ-Прокурора Святѣй-

шаго Сѵнода. До назначенія въ сію долж-

ность около пяти лѣтъ состоялъ за оберъ-
прокурорскимъ столомъ въ Святѣйшемъ

Сѵнодѣ (должность, отчасти соотвѣтству ю-

щаянынѣшиейдолжностиТоварищаОберъ-

Прокурора) и съ 6 апрѣля 1829 г. чле-
номъ комйссіи духовныхъ училищъ. По
увольненіи отъ должности Оберъ-Проку-
рора Святѣйшаго Сѵнода, съ оставле--

ніемъ членомъ коыпссіи духовныхъ учи-

лищ^ опъ навсегда поселился въМосквѣ

и остальные годы своей жизни посвятилъ

дѣлу благотворительности. Скончался въ

I860 году.

Письма къ нему митрополита Филарета
имѣютъ почти исключительно дѣловой

характеръ. Будучи посвящены текуіцимъ

дѣламъ высшаго ■ духовнаго управленія,
они вводятъ читателя въ ту обыкновенно
скрытую отъ постороннихъ глазъ сферу,
изъ которой шло яаправлѳніе всей нашей
отечественной церковной жизни въ пер-

вую половину тридцатыхъ годовъ, и иред-

ставляютъ богатый матеріалъ для нсторіи
русской Церкви того времени и: для ха-

рактеристики высокой личности святителя

Московскаго.- При своемъ дѣловомъ зна-

чены, переписка имѣетъ характеръ интим-
ный, Стопанъ Дмитріевичъ былъ близкій,
свой человѣкъ. Мптро полить иредъ нимъ

пе стѣсняется въ суждеиіи о текущихъ
дѣлахъ Сѵнода, о лицахъ, сопрлкосио-

венныхъ къ нимъ. Мпойн письма имѣютъ

видъ записокъ: фразы отрывочныя, часто

рѣзкія, но тѣмъ дороже онѣ,- чѣмъ яснѣе

выражаютъ вспышки . духа, затаенвыя

мысли и желанія этого, .безспорно, вели-

каго человѣка. Ііакъ бы, впрочемъ, ни

увлекался онъ чувствами пріязни или не-

пріязни : къ извѣстиымъ людямъ, • всегда

въ основѣ его суяденій — польза Церкви,
Сѵжденія его нерѣдко отзываются иро-

піею: разъ прочитавъ, никогда не забу-
дешь какого. либо слова о томъ или дру-

гомъ лицѣ того времени: сразу высту-

паете. такое лицо иредъ глазами во всей
своей оригинальности; но рѣзкій обли-
читель слабостей своего времени никогда

н& теряетъ достоинства учителя: тонъ

рѣчн ыѣияется сразу, и вслѣдъ за острым

словомъ слышатся нлавныя и сііокойііыіі
сужденія • о дѣлахъ Церкви. Сулсдепія
святителя имѣютъ значеніе и для нашего

времени, представляя— какъ взглянулъбы
Московскій святитель на современные

памъ запросы жизни и на разныя дѣла

и начинанія нашего времени.

„Почаевская находка *)> пиіпетъ онь

въ письмѣ XLII, ведетъ къ заключенно,

пе очень пріятному. Если нашли удоб-
ность многія и болынія вещи не только
ііодъ полъ схороппть, но и въ ногре5ъ
перенести: то что должно Сыть |сдѣлапо

съ вещами, котор'ыя можно упеста въ
кармані и пазухѣ? Между лсивыми на-
ходками, коими хвалится преосвящен-

ный **), есть не такъ выгодныя, какъ
между серебряными, напрнмѣръ: магистеръ

изъ Чернигова. Это Евгеній ***), столько
разъ отрѣшенный отъ училищной служби,
домогавшійся лично быть нредстав.тепъ IV
сударю Императору для доноса и пр. Удив-
ляюсь преосвящеппому Черниговскому ****),
который такъ угощаетъ Волынскаго...
„Безыменная записка показываетъ не-
счастное состояніе начальника, который

*) Попринлтіп Иочаевскон лавры въ православ-
ное духовное вѣдомсгво', особою комнссіею тамг
отыскано значительное число лучшсіі утвари цер-
ковной, серебра въ сл'пткахь н вящахъ, так»
несколько жемчуга н а'лмаяныхъ вещеіі.

**) ИолынсиіГі Иннокентш.
Іеромонахъ, магистръ Московской акадсшя

1820 г.
***-) Владпміръ, вероятно - рекокепдоваии»

IT are::i ; . ; . . .. • -
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долженъ управлять въ ■ . такоыъ краѣ .*).
Достопочтенная особа, ее передавшая, не-

ужели не видите въ ней сову по полету?
Какъ-бы то пи было, надобно сообщить
сію записку преосвященному Мелетію,
частью дабы нмѣть отъ него пстинныя

свѣдѣнія и подробныя; особенно на. слу-

чай дальнѣйшихъ подобным записокъ,
пастью дабы онъ лучше зналъ положепіе,
пъ которомъ оиъ находится. „Сыиечело-
вѣчь, посреди скориіевъ ты живешь":
это сказано пророку Іезекіилю, -.не для
того, чтобы испугать, по чтобы остеречь.

Такъ должепъ принять сіеипреосвящепный
Мслетій. Ахъ! падобпо бы и въ Иркутскъ
человѣка поздоровѣе, чтобы переносить

тяжелыя вліянія физическаго и нравствеп-

паго климата. Мысль о назначеніи въ

Иркутскъизъвикаріевъ мѣтитъ на Москов-
ская викарія, который былъ въ Нркутскѣ

ректоромъ **). Сочинитель, впдпо, надѣет-

ся получить 'значепіе при семъ архіереѣ".

Съ удивительною быстротою отъ отры-

вочной іі рѣзкой ироніи рѣчь обращается
въ: плавную, характера иочти священпаго,

и опять прпнимаетъ рѣзкій тонъ обличе-
піл людской слабости. Какой быстрый
иоворотъ идеи быль въ этомъ мощномъ

Духѣ! .

„У мепя гостилъ сегодпя, припи-

сываете оиъ въ иисі.мѣ LXVI, нре-

освящепный митрополите Іона ***). Я
предложплъ ему и отслужить въ Успен-
скомъ соборѣ, что онъ исполинлъ, ка-

жется,: съ экзаршескою важностію". „До-
брый о. Гермогепъ ****), пишетъ онъ въ

письмѣ ССХХІ, точпо добръ, по едва-

ли можете быть добрьімъ Пермски мъ ви-

каріемъ. Погрузясь въ простоту, онъ не

пмѣетъ напряжеиія, пужпаго для дѣла

но вѣку сему. Случилось, напрішѣръ,что

Сииопоьскій архимапдрнтъ, примѣтивъ

безиорядокъ у пего по келліи, прикоман-

дировалъ ему новаго келейника п возста-

повилъ у пего норлдокъ. Поставьте на

*) Восточной Спбпрп.
**) Преосвященный Николай, впослѣдствіп епп-

сконъ Калужскій.
***) Этаархъ Грузіп, въ 1832 г. вызванный въ

С.-Петсрбургъ для присутствованія въ Свяіѣишемъ

Сѵнодѣ.

****) Лпдроііьевскій архпмандрцтъ.

мѣсто келліи консисторію или духовное

правлепіе Екатеринбургское, и подумайте,
кого бы тамъ поставить на мѣсто Симо-
повскаго архнмапдрита (Мельхиседека)".

Разъ святителю Московскому пришлось

услышать отъ воепнаго генералъ-губер-
натора чье-то замѣчапіе, зачѣмъ онъ подъ

конецъ проиовѣди *) не обратился къ

Государю и не отдѣлилъ отъ Его особы
упоминаемыхъ въ проиовѣди недостат-

ковъ, какъ,- то: самонадѣянія, человѣко-

надѣянія, вещенадѣяпія. По этому поводу

даже была вытребована эта проповѣдь по

Высочайшему повелѣпію и послана въ Пе-
тербурга Митрополчтъ Филарете пишетъ

по сему случаю С. Д. Нечаеву: „Вступле-
піе моей рѣчи, довольно длииное, все по-

священо было на изложеніе того, съ ка-

кимъ великодушіемъ Государь Импера-
торъ нобѣждаетъ трѵдпости силою упо-

ванія на Бога. Изъ сего выведено общее
ученіе о упованіи на Бога, которое и со-

ставляете рѣчь. Не было .уже повода

обращаться кь Государю. Еслибы взять

за правило пр:і всякоиъ порокѣ, о кото-

ромъ упоминаете про іовѣдніікъ, говорить,

что Государь не имЬетъ сего порока, сіе
выражало бы какой-то педостатокъ увѣ-

ренности въ добродѣтели Государя, каж-

дую мипуту требующей ■ защиіценія...
Наконецъ еще ■ узналь я, что люди,

которые въ соборѣ во время проповѣди

моей не были и послѣ не читали ея, гово-

рите, что я напрасно упомянѵлъ о Наву-
ходопосорѣ. Но я пе знаю, какая н тутъ

бѣда, когда обличеніе Навуходоносора
каждый депь поютъ въ щерквн въ седь-

мой и осьмой пѣсняхъ канона. Я же

именно приложилъ прммѣръ его ко всѣмъ

вообще, а не къ царямъ.. Впрочемъ, да

изыдетъ судъ отъ Сіона. Благодареніе
Богу, я ожидаю его съ миромъ" (письмо
XXI). Какъ, одпакожъ, тогда строго слѣ-

дили за дѣломъ проііовѣдн и какого свя-

тителя!
Вотъ пѣсколько замѣчаній святите-

ля, близко касающихся нашего быта и

обязанностей свящешшческпхъ. „Торо-
пясь, пишетъ онъ въ письмѣ IV, на-

*) На 22 августа —депь коронаціп Императора
Николая I.
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писалъ я свои мысли на самой получен-

ной отъ васъ запискѣ о метричѳскихъ

книгахъ, при семъ возвращаемой. Мнѣ

-кажется, сіе распорязкеніе способно болѣе

затворить многйхъ людей подъ грѣхомъ,

нежели уменьшить грѣхъ. Мнѣ кажется,

лучше бы подтвердили какъ- нибудь ко-

роче, чтобы открывающаяся неисправно-

сти по метрическимъ книгамъ отнюдь не

оставляемы были безъ взысканія по

мѣрѣ вины, какъ съ мѣстныхъ причтовъ,

такъ и съ благочинныхъ, если откроет-

ся ихъ несмотрѣпіе, а кольми паче умыш-

ленное послаблепіе и укрытіе виновпыхъ.

А если разсудить, что метрическія и

исповѣдныя книги составллютъ потреб-
ность не только церковную, но и госу-

дарственную, и что жестоко мучить лю-

дей одною грозою за дѣло, которое дѣ-

лать не дано имъ никакихъ способовъ:
то вотъ проектъ. 1) Съ каждой приход-

ской души брать въ началѣ года по 10
копѣекъ на метрическія и исиовѣдныя

книги. 2) Деньги хранить въ церкви до

конца года, кромѣ покупки бумаги. 3) По
концѣ года, по освидѣтельствованіп книгъ,

если вѣрны, десятую часть денегъ отдать

свидѣтельствовавшему благочинному, и

остальныя раздѣлить причту. 4) Еслине-
вѣрны, благочинному взять свою долю,

остальныя запечатать, а о невѣрности

донести. Впрочемъ, прибавляетъ святи-

тель, мысль сія, если бы и не оказалась

негодною, требуетъ обработанія".
Нѣкто О„прихожанинъ « ) представить нѣ-

сколько замѣчаній на злоунотребленія
благочинныхъ священниковъ и церков-

ныхъ старостъ. Святитель дѣлаетъ чрез-

вычайно мѣткія замѣчанія на обвиненія
прихожанина. Вотъ что пишетъ онъ на

обвиненіе иротивъ благочинныхъ. „Благо-
чинные „безбожны", — а почему? по-

тому, между прочимъ, что берутъ деньги

за сдачу ведомостей. Но г. прихожанинъ

можетъ знать, что иной благочинный
имѣетъ приходъ бѣднѣё другого священ-

ника; отъѣзжая въ консисторію, онъ на-

нимаетъ лошадь или платптъ за кормъ

и за свою пищу. Дѣлаетъ издержки па

бумагу, признаемся и всѣмъ, даетъ деньги

подъячему, который безъ того умеръ бы
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съ голода... Дайте ate достаточное жало-

ванье приказнымъ и благочиинымъ, и

тогда возглашайте противъ безбожья тѣхъ,

которые берутъ деньги на сдачу ведо-
мостей" . Здѣсь же, въ пунктѣ подъ № 14,
говорится. „Не думаю, чтобъ это легкое

было распоряжепіе, чтобы всякій сельскій
причтъ и староста церковный за всякою

сотнею рублей ѣхали въ уѣздное казна-

чейство и опять туда же, когда деньги

понадобятся на расходъ" (письмо LXY).
Вотъ сужденіе Московскаго святителя

по поводу спорнаго и въ наше время

брачнаго воироса. Поручшсъ А. А. Та>
тищевъ былъ новѣнчанъ съ дѣвицею

Е. П. Ваксель въ 4 степени родства. Свя-
тѣйшій Сѵнодъ оставилъ въ силѣ сеі
бракъ въ виду того, что отъ этого брака
были дѣти, и не въ примѣръ другиаі,

Вѣнчавшіе подведены подъ манифеста,
поручители также. Была, какъ можно

видѣть, мысль облегчить вступленіе ю

бракъ новымъ постановленіемъ. Святитель
Московскій не былъ доволенъ такию

исходомъ дѣла п пишетъ длинное' письмо,

Письмо сіе весьма интересно. „Спраши-
ваете, какъ я сіе приму? Не очень знаю,

что сказать па сіе. Должно принять сі

терпѣніемъ, что можно стерпѣть, не дѣ-

лая грѣха и не пріобщаясь чужимъ грѣ-

хамъ. Но надъ приложепіемъ сего пра-

вила иногда задумаешься... Если престу-

пимъ твердую границу , поставленную

вселенскими правилами, то гдѣ остано-

вимся?.. Хорошо дѣлать новые законы,
чтобъ отвратить новыя, изъ пзмѣненныхъ

видовъ и отношеній общежитія возникаю-
щія престѵпленія, или чтобы надежнее
охранить и обезпечить людей честныхъ в
невинныхъ. Если бы надобенъ былѣ ка-
кой законъ для того, чтобы уменьшить
преступлепія противъ святости брака,
столь явно иногда попускаемыя , Щ
чтобы обезпечить нщущихъ брака do
разсудку, въ страхѣ Божіемъ, въ' есте-
ственномъ законномъ послушапіи родите-
лямъ, можетъ быть и меня не устраши-
ла бы дерзость новости. Но дѣлать новый
законъ, чтобы угодить людямъ необуз-
дапныхъ страстей, которые, гдѣ вчерд
видѣли святость родства, туда сегодня
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простираютъ преступный желанія: полно,

стоить ли труда"? (Письмо XVII).
Здѣсь взглядъ святителя строгъ и не по-

ступенъ, но вотъ сужденія его, которыя на

иной взглядъ ыогутъ показаться какъ будто
цѣсколысо и свободными: «Простите мою

мнительность, пишетъ онъ въ письмѣ С,—
я" опять остановился надъ протоколомъ,

гдѣ такъ рѣшительно сказано, что Свя-
тѣйшій Сѵнодъ полагаетъ справедливымъ

браки съ разновѣрными не признавать

дѣйствительными, доколѣ не будутъ обвѣн-

чаны греко-россійскимъ священішкомъ.

Государь Императоръ, смотря па полити-

ческую и гражданскую сторону браковъ,
изрекъ свою волю, выражающую особен-
ное вниманіе и покровительство къ го-

сподствующему вѣроисповѣдапію. Господ-
ствующее вѣроисповѣданіе должно благо-
дарить. Всѣ должны повиноваться. Но
когда Святѣйшій Сѵнодъ хочетъ положить

о бракѣ то, что справедливо: опъ обязанъ
вспомнить, что опъ есть начальство цер-

ковное, и потому долженъ судить о

таинствахъ по канопическимъ основа-

ніямъ. Если таинство брака, совершенное

не греко-россійскимъ священпикомъ, при-

знаете Святѣйшій Сѵнодъ педѣйствн-

тельныыъ, то ему надобно недѣйствитель-

нымъ признать и таинство крещенія, со-

вершаемое не греко-россійскимъ священ-

никоыъ. Но какъ послѣдпее было бы
прямо противъ каноническихъ основаній,

то и первое утверждать сомнительно и

опасно, чтобы не быть въ противорѣчіи

съ правилами и съ самими собою. Что не
сказано сегодня, то еще можно сказать

завтра, если точно понадобится. Но что

сказано не виопадъ, то трудно исправ-

лять иногда и частному человѣку, коль-

ни паче присутственному мѣсту н при

томъ высшему. Къ счастію, насъ не о

томъ теперь спраіпиваютъ. Скажемъ на

вопросъ и не будемъ придумывать сверхъ

онаго"... Далѣе онъ высказывалъ и другія

соображепія, какъ надобно быть осторож-

нымъ въ рѣшеніи брачнаго вопроса съ

разнйвѣрцами, чтобы не впасть въ какое

либо затрудненіе въ будущемъ. Это сво-

бодомысліе Московскаго святителя, ока-

зывается, было съ его стороны лишь

остор'ожностно, съ какою оберегалъ онъ

высшее духовное правительство отъ воз-

можныхъ ошибокъ и пареканій.

По этому дѣловому характеру и ин-

тимности сношеній перепискѣ митрополи-

та Филарета съ С. Д. Нечаевымъ при-

надлежит^ безспорно, особенное значеніе
и выдающееся среди многочисленныхъ

пясемъ его мѣсто.

Письма митрополита Филарета снаб-
жены множествомъ подстрочныхъ примѣ-

чаиій объ обстоятельствахъ дѣла, какого

касаются они, объ упоминаемыхъ въ нихъ

лицахъ, которыя тщательно составлены

магистромъ богословія С. Г. Рункевичемъ.
Въ концѣ книги приложены указатели

личныхъ имевъ и предметовъ, упоминае-

мыхъ въ перепискѣ. Издана книга пре-

красно: бумага, шрифта, печать не остав-

ляютъ желать лучшаго.

П. С.

О т в ѣ т ы Решніи.

Не будутъ напечатаны слѣдующія

статьи, замѣткп п корреспондепціп:

Энергичная дѣятельность сельскаго пастыря

въ Н— скомъ прігходѣ Эрнвапской губерпін.

Корреспонденція изъ с. Н— вскаго. Б. В.

Рѣчь при открытіи лѣтнихъ курсовъ церков

наго пѣпія въ гор. С.

Освящеціе церкви въ У. жен. общішѣ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ,

Отъ Иркутской яу\. копсвісторін
симъ объявляется, что въ оную 5-го марта и

2-го мая 1895 г. вступили прошенія бывшаго діа-

кона, ныпѣ Иркутскаго мѣщачииа Василія Ива-
нова Фефслова, жнтельствующаго въ г. Иркутскѣ, о

расторженіи брака его съ женою Анною Егоровою,

дочерью чиновника Георгія Муромова, вѣнчаннаго

нричтомъ Градо-Иркутской Благовѣщеиской церкви

1877 г. ноября 11 дня. По заявлепіго просителя

Василія Фефелова, безвѣстное отсутствіе его супру-

ги Анны Фефеловой началось изъ г. Иркутска въ

1882 г., выѣхавшсй въ Госсіго съ неизвѣстнымъ ему

лицоііъ. Сплою сего объявленія всѣ мѣста и лица,

могущія имѣть свѣдѣніл о пребываніи безвѣстно

отсутствующей Анпы Фефеловой, или о

смерти ея, обязываются неыедлепно доставить оныя

въ Иркутскую духовпую консисторію.
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Отгі» Кісвскпіі дух. ыоивастлріві
сішъ объявляется, что въ опую 29-го а-трЬлл

1895 г. вступило прошеніо крестьянина' Лиана
Кириллова Біьдняка (опъ же By и), жительству ющі-

1-о въ с. Неменкѣ, Лпповецкаго. уіізда, о. растор-

женіп брака его съ женою Олуіоіі llednoeo'ti, урозк-

дённой одиодворкой Шнаковской, вѣнчаннаго нри-

чтомъ Покровской церкви с. Ыеменки 1804 года

18-го октября. По заявлонію просителя Пеана
Бѣдпяка (онъ же Луи), бездетное отсутствіо его

супруги Ольги Ивановой началось изъ ы. Ылышецъ,
Липовецкаго уѣзда, Кіепской губ., 8 лЬтт, толу

назадъ. Силою сего объявлепіи всѣ мѣста и лица,

могущія имѣть свѣдѣпін о ппебываніи безвѣст-

но отсутствующей Ольги Ивановой Бѣд-

няковой , урожденной Шпаковской, обязы-
ваются немедленно доставить оішя въ Кіевскую
Духовную конснсторію.

O i l, BS а С ВІ с к о й дух. ПІІ>ИСЛСТГ01»8н
симъ объявляется, что въ оную 10-го іюня

1891 г. вступило прошеніе крестьянина с. Дзеи-
дзелевки, Уманскаго уѣзда, Кіевакоіі губ., Іереміи
Матви.еш Воловодюка, жительству ю.щаго въ сел в

Вероснячкѣ, сего же уѣзда, о расторженіи браі;а
съ его женою Іуліапіей Яковлевой, дочерыо крестья-

нина с. Подобной Сиршана, вѣнчаннаго причтомъ

Михайловской церкви с. Подобной 1879 года

14-го октября. По заявлелію просителя Іереміи
Воловодюка, безвѣстное отсутствіе его супруги на-

чалось пзъ с. Вероснячки въ 1890 г. Силою сего

объявленія всЬ мѣста и лица, мог/щія нмѣть сзѣ-

дѣнія о пребывапіи безвѣстно отсутствую-

щей Іуліаніи Яковлевой Воловодюковоя,
урожденной Сиршановой, обязываются немед-

ленно доставить оныя въ Іііевскую духовную

конснсторію.

Отъ Р и иі с к о ik дух. иопснетоцНп
сныъ объявляется, что въ оную 17-го января

1895 г. вступило прошеніе крестьянки Лнфлянд-
ской губ., Перновскаго уѣзда, волости Белл л,

Шарлотты Рейнюлъдозой Кил-мат, проживающей
въ г. Москвѣ, Срѣтенской части, .2 уч., г.ъ доаѣ

церкви Спаса Нреображеиія, о расгорженіп брака
ея съ мужемъ Адріаномъ Гансовымъ ][ильжпъ.
нроисходящимъ пзъ крестьян* волости Велла,
Перновскаго уѣзда, Лифляпдской губ., вѣичаннаго

причт. Рижской Покровской церк. 5 февраля 1875 г.

По заявленію просительницы Шарлотты Иильмаиъ,
безвѣстное отсутствіе мужа ея Адріана Пилшаш.
началось изъ г. Риги въ сенгябрЪ мЬсяцЬ 1876 г.

Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могут я

имѣть свѣдѣиія о пребываніи бозвЬстно^ от-

сутствующего Адріана Пильмань, обязы-
ваются немедленно доставить оныя въ Рижскую
духовную консисторію.

Отъ Рязанской дух. воисяетврін
симъ объявляется, что въ опую 30-го мая

1895 г. вступило нрошепіе крестьянки дер. Алеш-
кова, Рязанской губ. и уѣзда, Ании Михайловой
Авериной, жительствующей въ МосквЬ , Лефор-
товской части, 3 уч., у Іірасныхъ казарм ь въ

будкѣ, квартира городоваго Думнова, о расторже-

ніи брака ея съ мужемъ крестьянииомь Иліею
Гавріиловымъ Авершшмг, вЬнчаннаго причтомъ

Троицкой церкви с. Бахмачева, Рязанскаго уѣзда,

10 ноября 1835 г. По заявленію просителыщца

Анны Михайловой АверпиоГг, безвѣстное отсут'.
ствіе ея супруга Нліи Гаарнлова Аверина нача-

лось изъ г. Москвы 1889 г. іюля 20 дия. Сплою
сего объяв :с;:ія всѣ мѣста п лица, могущія имЬть
свѣдѣнія о пробывазіп бѳзвѣстно отоут-

ствующаго крестьянина Иліи Гаврінлова
Авѳрина, облщваются иемедлеино доставать

оныя въ Рязапскую духовную консисторіго.

ті. <Сар:іто::е»;»аі дух. ігішсзісторіп
симь объявляете:!, что въ оную 20-го сентября

1893 г. вступило нрошеиіе Дапіи Антѵідоой, жи-

тельствующей въ 4 части гор. Саратова, на Пре-
ображенской улнцѣ, въ домі; ІІузіша, о расгор-

женіи брака он съ мужемъ, мѣщапшюмъ г. С гер-

литамака, Уфимской губ., Савсл : емъ Сермсошп
Сертевымъ, вѣичаниаго причтомъ Спасо-Преобра-
женской г. Саратова церкви 1871 г. 22 января.

Но заявленіго нроептольнпцы Дарьи АнтоиовоЗ,
безвѣстное отсутствіо ея мужа Савелія СергЬси
Сергѣева началось пзъ г. Саратова вь назаді
февраля мѣсяца 1871 г. Силою с 2 го обълилепіі
всѣ мѣста и лица, могущія ныѣть свіідѣяіл о

пребываніи бсзвѣстпо отсутствующаго tifc-
щацйпа г. Стерлитамака, Уфимской губ., Савелія
Оергѣэва Сергѣэва, обязываются* нснедлсшіо

доставить оныя въ Саратовскую духовную коней-

сторію.

Йтть Ксргзнгііоіі дух. iraufcucTojilli
спмь объявляется, чго въ оную 20-го ноябри

1393 г. вступи ю прояіёніз жена дворянина Во-
лынской губ. Іоаішы Адамовой Ниневской, житель-

ствующей вь г. ОдассЬ, по Нѣжнпской ул., и

домѣ Григэрапипко, о расторжении брака ея сі

мужемъ Алсі:саііі/о.чг, Икчпвы.чъ Вшсвс :н:п, вЬн-
чаннаго причтом и Успенской соборной церш

г. Бердичева, Іііевской епархіи, 29 сентября 1871г.
11о заявлснію просительницы Іоачіш Беневско і,

безвѣтпое отсутсгвіе ея супруга Александра Б1-
невскаго началось изъ мЬст. Камянки, Елнсавсг-
градскаго уЬзда, Херсонской губ., въ 1S77 г.

Сплою сего объявлоиія всЬ мЬстаилила, могущія
имЬть свЬдѣнія о прзбывз-піи безвіістпо от-

сутствующаго Александра Бѣневскаго,

обязываются памедлзапо 'д (ставить олая въ Хер-
сонскую духовную конспсторію.

Отть X.cj>u«iici::3aii дух. коиелеторіи
симъ объявляется, что и г. оную 22-го ф.'В])ЫІ

1895 г. вступило нрошзніе жены крестьянина сел

Чобручъ, Тираспольскаго уЬда, Херсоиской губ.,
Анаѵпасіи, Алеиелею& Сермсоой, жительству»;
щей въ с. Бѣляевкѣ, Одесскаго уѣзда, о растор-

женіи брака ел съ мужемъ Іакоуомъ 2)'пфч»
вшіъ Серг.ьсаымі, вЬичаиііагэ причгомь Покров-
ской церкви с. Лобручъ, Тираснольскіго уЬ:да,
Херсонской снархіи, 2 ноября 1883 г. По запые-
нію просительницы Анастасіи Сергѣевой, безвісг-
ц'ое отсутствіе ея супруга Іакова СергЬева ю*
лось изъ с. Ясс'ки, Одесскаго ѵѣзда, въ 1838 т.
въ иоябрѣ мЬсяціі . Силою сеіо объявлепія всі
мѣста и лица, могущія нмѣть свЬдЬнія о пре-
бывав^ безвЬсгно отсутзиующаго Іаковз
Сергѣева, обязываютсч немедленно доставить
о:іы:і въ Херсонскую духовную конспсторію.
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ЙТЪ ЖсрСОИСКвІІ дух, ІівІІСІІСТОрІП
симъ объявляется, что въ оную 0-го апрѣля

1893 г. иступило прошеніе жены шевроішста нзь
крсстьяпъ с. Дьяконова, Дьяконовской вол., Ііур-
скаго уѣзда, Евфросипіи Андреевой Шевелевой,
йтельствующси въ 4 части г. Херсона, на воеи-
нЬмъ форштатѣ, о расторліеіііи брака ея съ му-
;гімъ ѴеоЭорояъ Алексневымъ Шевелевымъ, вѣіічан-

наго нричтоыъ соборной Екатерининской церкви
г.! Херсона 23 сентября 1S67 г. Но заявленію
просительншш Евфросішін Шевелевой, Се.іг.ѣстное

отсутствие ея супруга Ѳеэдора ИІевалева началось
изъ і\ Херсона въ 1887 г. Силою сего объявЛё-
нііі всЬ . мѣста и лица, могущія ииЬть свѣдѣнія

о пребываніи безвѣстно отсутствующая
Ѳеодора ІІІѳв9лѳва, обязываются немедленно
доставить оныя въ Херсонскую духовную коіі

сгсторію.

ПРОДАЮТСЯ КНИГИ:

ПУТ-ЕШЕСТВІЕ НА ВОСТОКЪ

.1

Одобрена Св. Сѵподомъ, цЬна 10 к., п ІІротиву-
пояс. мѣры, ц. 25 к.марк., у авт. М. Деписіе а-
cm ю, Спб ., Пет. ч., Кронверкская ул., д. 6, кв. 1,

1—1

Въ Костромской семинаріи состоитъ ва-

кантною должностьучителя
ФРАНЦУЗСКАГО ЯЗ., съ окладоыъ жало-

лапья въ 300 руб. за шесть урокосъ въ иедЬлю.
Лпца, пмѣющія ученую степень университетов ь,

илп свидѣтельство ил право прсподаванія сего

предмета въ средппхъ учебныхъ заведепіяхъ п

желаюіція занять означенную должность, симь

приглашаются подать о томъ заявленія ректору
с:мпиаріп. 1 — 1

Въ церквахъ лѣтомъ есть воз-

можность не то-
о пнтьпечен и но разводить жаров:іи, употребляя
й ЭкономЕчоекій уголь для церковпыхъ ка-

5 дплъ. Стоимость кружка 2'/ 2 к., почти до-

й статочно на двЬ службы. СпосоЗъ унотреоле-

§ иія описанъ въ <Церк. Вѣд.» въ .\Ь 24 за

X 1S94 г, В ь Спб. у Л. II. Бирюкова, Сапер-
чий персулокъ, 13, ко. 4. 15—10

I ЙШЫІОЕ ЧЕРВОННОЕ ШОТО I
ж . т
-Ж Для золочешя главъ, крестовь, иконостасовъ,

а І; іотъ и проч., собствен сой мастерской Ж

% 6р. ГА 38 РЙ2ІІ .'В А н «ЕДѲРА. Ш

і .-.емирновыхъ. I
ж

Ж Въ МОСКВѢ, Плышка, домъ Воскресеискаго
ж " ВДвоіёрусалішскаго монастыря. Щ
^ Подробные прейсъ-ііурапты пэ требованію Ц
|| высылаются Сеэплатно. Пересылка товаровъ Ж
§ '.,0 почтѣ скоро ц аккуратно за нашъ ечеть. Ж

10-7

НОВѢИШІЕ ПРАКТИЧЕСКІЕ

САМОУЧИТЕЛИ ЯЗЫКОВЪ
французскаго, нѣмецкаго, англійскаго,
шведскаго, итальянскаго и русскаго (для

ішострапцевъ), О. Максимовой,
а также два года журнала-самоучителя „Учитель-
Лішгвисіъ", содсржащіе практически! курсъ тѣхъ

же языковъ, „Ключъ", произношеиіе каждаго сло-

ва русскими буквами и все необходимое для

совершенно самостоятельная изучеиія языковъ и

взрослыми, н дѣтьмп. Цѣна за оба года журнала —

© руб., годъ первый — 8 руб.. Можетъ высылаться
иалол;ешшмъ платежемъ. Точный адресъ дли де-
ншпыхь писе.чі: Петербурга. Невскіи, д. 110,

кв. 2, Г-жѣ О. Максимовой.
Каталогъ при требозаніи высылается безплатно.

3—2

ТОРГОВЛЯ

АЛЕКС. ІН. ШТЕХЕРЪ,
Таганрогъ, Об. В. Дон., Монастырская ул., 32.
Нредлагаегъ для церквей прямого загранпчпаго

иолученія:
Масло Галлипольское, деревяипое (оливко-

вое) натуральное, S* р. нудъ.

Ладанъ капанецъ, чистый, ! О руб. пудъ.

Ладанъ росной, отъ I рубля 40 коп. до
fl рубля 3 5 кон. фунтъ.
Вино Виаантійское, натуральное, сладкое,

красное, 9 В руб. 50 коп. ведро,
и Воскъ разиыхъ цѣнъ.

При заказахъ прошу высылать четвертую часть

слѣдуемыхъ денегъ, остальныя налож. платежемъ.

3—1

БЕСѢДЫ

о сохоаненіи здоровья, леченія болѣвней простыми
средствами, испытанными на практик, и объ

уходѣ за родильницами.
2 части, изд. І895 г., составилъ священнпкъ Евг.
Ландышеоъ. Н'Ьна съ перес. 85 коп. Адресъ:
г. НІадрннскъ, Перм.ск. губ., свящ. Еві. Ландыгиезу.
Его-же: ПРОСТОНАРОДНЫЙ ПОУЧЕНІЯ. Ц. 35 к.

1—1

ДЛЯ ДУХОШШХЪ ІИЦЪ
по самымъ ѵмѣрешшмъ цѣнамъ принимаю заказы

па рясы, подрясники, мѣховыя и ватныя вещи,

мантін, клобуки, камилавки, скуфьи и кунтуши

для иѣвчнхъ. Заказы исполняются аккуратно, при

своей мастерской; иногородиимъ высылаются по

первому требовапію (ІІевскіи пр., д. Л° 139).
Магазшгь ЕЗіаы .іа За.ікііапп. 1 — 1

для Дерковп.
РЕЕУЕТСЯ ГШШЙІ Й хора. Жало-

ванье 100 фиискихъ марокъ (около 37 руб.) въ
мЬсяцъ. Адресовать: юр. Быборгъ, настои •

?пел;о собора. 2 — 1
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Й Кий Риаиін „ЦЕРЕОВНЫХЪ ВЕДОМОСТЕЙ" И И СИИЛЫШ
шиши шаи и С.-Пнейігі и Моей!

продаются:

„ГЛАВНЬЙШШ ПЪСНОПЪНІЯ божественнойлитургіи, молебнаго

ПШЯ, ПАННИХИДЫ И ВСЕНОЩНАГО БДЪНІЯ", переложенныя для хора ыужскихъ
годосоеъ Ст. В. Смолеискввмть. Выпускъ 1-й. „Пѣснопѣнія божественной литур-
гіи". С.-Петербургъ, 189S г. Дѣпа 25 коп., с ъ пересылкою 30 коп. Выпускъ ІІ-й. „Послѣдо-

ваніе молебнаго пѣнія и паннихиды". С.-ПетерОургъ, 1893 года. Цѣна 20- коп.,
съ пересылкою 25 коп. Выпускъ ІІІ-й: „Пѣснопѣнія всенощнаго бдѣнія". Сиб.,
1893 г. Цѣна 75 коп., съ пересылкою 90 коп. ....

Учитель Митропольскій, со ст. Бологое,

высылаетъ ШІТРѲФОНЫ И ФИ(УЬ-
A DAJATTTTf упаковкой н крытые орѣхомъ

ІАгМиШіІ по 50 руб. Отзывы объ ппструм.
но 14 коп., самоучитель для Мптрофона съ но-
тами 50 коп. 4—3

ъ г. Таганрогѣ, въ оптовомъ магазппѣ Таган-
рогскаго 1-й г. купца ЯковаОсиповича Ко-
валева пмѣется постояиный запасъ настоя-
щаго деревяннаго масла, ладану всѣхъ сор-

товъ и церковнаго вина „висанто". Т-ребованія
исполняются немедлепно и аккуратно. - 52—19

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ Т-М ІИКИЧЕСКО-КРАСОЧНЫХЪ ЗАВОДОБЪ

И. С. ОССОВЕЦКАГО въ Москвъ.
Привил. МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ

Г » Т31ПГ Л TfET Лч I вліяній атмосф. явлеііій, примѣнеше и
І| 1 1 nil |||;| расходъ какъ и обыкновешшхъ, прочность

3; Ш11111) VClll"*"ill обусловливаете значительную экономію.

Краски, лаки, олифа обыкнов., высок, качества, свободн. отъ прпмѣсей и суррогатовъ. Формен-
ныя краски для воен. вѣдомства по рецептамъ и прнказамъ главн. артнл. управл. Краскй бмале-
выя, печныя, обойныя, литографскія; всѣ сорта олифы литографской; лаки масляные
экипажные, малярные и спеціальные на разныя цѣны. Покраски нашими матеріалами быстро

высыхаютъ и даютъ безупречный колеръ и гляпедъ.

ЛА іТТ Т» 4 ш А Т> Т " родъ мыла для скораго и легкаго удаленія старой краски съ дерева,
,,vlj Л DD л I и І D желѣза и штукатурки; расходъ около 2 фун. на квадр. сажень.

Всякія свѣдѣнія, печатное руководство по малярному дѣлѵ, наставл. для прпмѣп. „Сольватора ,

теорія металлизаціи, прейсъ-куранты и образцы высылаются безплатпо. ГЛАВНАЯ КОНТОРА въ M'otKst,
по Большой Грузинской ул., домъ Оссовецкаго. 2—1

ПРИДВОРНЫЙ ПОСТаВЩЖЪ ЩКОВН. вещей Москва, Никольская, д.ці. Шереметева.^

j|J И И, А,
Въ магазинѣ имѣются всегда въ большомъ выборѣ церковныя вещи, какъ-то: кресты наперс

ные золотые, украшенные драгоцѣнными камнями, серебр. 84 пр. сосуды, кресты напрВстблЫШ8|
Евангелія, дарохранительницы, кадила, лампады, броизовыя паникадила, подсвѣчнпки, хоругни, ьрбсты
запрестольные, плащаницы, гробницы, одежды престоловъ п жертвешшковъ, священпнчесьія обм
ченія изъ парчи золотой и аплнке. Принимаются заказы па отдѣлку церквей, какъ-то. пконо
стасовъ, живописи, крестовъ, главъ и пр. 15—12
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УЧЕБНИКИ ДЛЯ СЕМИНАРІИ,

одобренные Учеб. Кон. при Святѣйшеіѵгь Сгнодѣ.

1) Руководство къ изъяснительному чте-

нію Четвароѳвангѳлія п Дѣяній Апостоль-
сеихъ . Сост. А. Ивановъ. Съ прилож. карты Па-
іестипы во время жизни Іпсуса Христа. Изд. 2-е,
исправленное. Спб. 1894 г. Цѣна 2 руб. 50 коп.

2) Руководство къ изъяснительному чте-

нію Апостольским Посланій и Апока-
липсиса. Сост. А. Ивановъ. Съ картой путешествія
апостола Павла. Изд. 4-е, исправл. Спб. 1893 г.

Цѣна 2 руб. 60 коп.

ПРОДАЮТСЯ въ книжпомъ ыагазииѣ й. Л. ТУЗОВА, Спб., Гостиный дворъ, № 45. Тутъ-же

цмются въ большомъ запасѣ и выборѣ всѣ одобренныя учебныя руководства для семинарій и всѣхъ

другнхъ учебныхъ заведеній. 3—1

МООООООСОООООСОССОС<ХХХ>ЭООООСКХ>СКХ5С>ООСХХЮОСфСОООООСОС осоооооооооооооооо

ПОДПИСКА НА ЖУРНА/ІЪ

„церковный ведомости"
охъ Московских^ подписчиковъпринимаетсявъ МОСКВЪ въ Сѵнодальпон

кппжиой лавкѣ, на Никольской улпцѣ.

Цѣна ТРИ рубля съ пересылкою. $
я " " 8
дахсососососоососооососссосооссссоооосооссососфссоэоооосососссоооосооосоооососоэсоосоосоой?

Sjtoooooooooooooccoooocoooooocooooooocooococcfooo^ooooooooooccoocoooooooocoooDoooocoocxxjcooc^K
іір©дф.іж аетсяподнааіскл на

еженедельный иллюстрированный журналъ для чтенія въ щистіанской сеиьѣ

IX годъ

издднхя. ^воскресный день
U

IX год ъ

издднія.

Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, д. Николаевской церкви.

Учебяыиъ Комнтетонъ при Святѣіішсиъ Сѵподѣ журшъ допущспъ въ бпб.ііотскп дуіовпо-учебпшъ заведепіі!.

Въ ТЕЧЕНІЕ ГОДА РЕДДКЦІЯ ддстъ ЧИТДІЕЛЯМЪ:

журн., въ объемѣ 2-хъ печатныхъ листовъ каждый, со мпожествоыъ рпсунковъ

религіозио-нравственпаго содержапія.

ѲЗ JNIJV? „ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ" съ рпсунк., которые содерж. въ себѣ жизне-
онисан. угодник. Божіпхъ съ нравствен, урок, по otjioiu . къ соврем, жизн. христ.

12 лпстоісь «бориии» подъ иазваиіеиъ „ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ". Въ этомъ

сборипкѣ, назначенпомъ для чтенія въ христіанской сеыьѣ и для впѣбогослужеб-

ныхъ собес ѣдоваиій, изложена въ краткой формѣ исторія христіанской Церкви съ

правственнымп приложеш'ями. Текстъ сборника бѵдетъ спабжепъ рисунками.

Пшисная цѣна на журн. со всѣми прилож,, съ достав, и пер. на годъ 4 р, . на полгода 2 р. 50 к. І
Программа журнала. 1) Церковь Хри-

!!; стова' въ ея прошломъ. 2) Церковь Христова
въ ея настояіцемъ. 3) Христіанское богослу-

I 1 жеиіе. 4) Христіанское искусство. 5) Путе-
шествія, описапія св. мѣстъ. 6) Подвиги про-

повѣдниковъ Евапгелія на окраннахъ русской
зеылп. 7) Христіанское вѣроученіе и нравоуч.

8) Религіозно-нравствеп. оцѣнка художеств.

произведеиій свѣтской лптерат. 9) Повѣсти,

разсказы, дневники, записки, воспоыппаиія изъ

церковно-бытовой и релпгіозно-нрав. жизни.

10) Извѣстія п заыѣтки о текущихъ явленіяхъ
духовпо-обществ. жизпи какъ въ Россіи, такъ

и за границей. 11) Библіографія. Новыл кни-

ги н журнальный статьи съ критическими
замѣчапіямп на ішхъ.

Каждый годовой подписчикъ получитъ журналъ съ № 1. 1 — 1 g

Sl(5ocoooooococooooocooooooocoooccooo6ooooooc<ooo>ocxx>soocooocooooc>ooocoocoooooooooooooooooc5g
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^ОССООСС>ЬО ЭОС ОСО OQOOOOOOOOOOOCOOOOOOC ОООООО^ОССССО рССССС ООО ЭОСОООООСООО ООООООООС ООО ЭСС ООС%

"(въ Москвѣ— въ здапіи Сѵііодальной типографіи, въ С.-П е т е р'бу р г ѣ — въ' зданіи

Святѣйшаго Сѵнода и въ зданіи Сѵиолдльной тппографіи, по Кабинетской улицѣ)

ПРОДАЮТСЯ слвдующш книги:

ДУХОВНЫЙ РЕГЛАМЕНТЪ, со-

ставленный по новелѣііію

Императора Петра 1-го, гражд.

печати, въ кожѣ 5S поп., бъ

корешкѣ 50 коп., въ бумажкѣ

45 коп.

УНСТРУ/ІЦІЯ БЛАГОЧИННОМУ
монастырей, дерковп. печ.,

въ бѵы. 5 коп.

УІНСТРУКЦІЯ БЛАГОЧИННОМУ

" приходскнхъ церквей, дер-

ковп. печ., въ бум. 10 коп.

И НСТРУКЦІЯ ЦЕРКОВНЫМЪ
старостамъ, гражд. печ.,

въ бум. 10 KOI1.

[ПОЛОЖЕНА о прісахъ и пре-

ішуществахъ лицъ, служа-

іцпхъ прп духовно-учебішхъ

заведепіяхъ, 24 япварл 1807 г.,

въ бум. 10 кои.

РОЛОЖЕНІЕ ОБЪ УПРАВЛЕН;И

церквами п духовспствомъ

воеппаго п морскаго вѣдомствъ,

цѣиа въ бум. 10 коп.

ПРАКТИЧЕСКОЕ И 3 ЛОЖ Е Н I Е

церкоБКО-граждакскихъ г.о-

становлзнііі, въ руководство

священнику на случай совер-

піёиіл важкѣйшихъ требъ цер-

ковпыхъ. Сост. прот. Пароо-

вымъ, въ бум. G0 коп.

УНИГА ПРАЗИЛЪ езлтыхъ спз-

столовъ, спятыхъ соЗсрЬвъ

вс'еленскихъ и поѵ.ѣстныхъ и

святыхъ отеи.ъ, дерк. печ., въ

лпетъ, въ кожѣ 4 р., въ кор.

3 р., въ бум. 2 р. 50 к.; въ

8 д. л., безъ кшкш., цѣна въ

кожѣ 80 коп., въ кор. 70 коп.,

въ бум. 60 коп.

ПРАВИЛА о православныхъ

цзрг.озныхь. братствахъ н

положеиіе о нрпходскихъ по-

нечительстиахъ прп ира!.о:лас-

ішхъ церквахъ, въ бум. 3 коп.

ВСТАВЬ ДУХ." К0НСИСТ0Р1Й,

въ бум. 50 коп.

Сочинѳнія А. Н. МУРАВЬЕВА:

руТЕШЕСТВІЕ по святымъ мѣ-

стамъ русскимъ, ч. 1-я —

въ бум. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к.,

въ коленк. 1 р. 70 к., ч. 2-я —

въ бум. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к.,

въ колет;. 1 руб. 70 коп.

ПКСЫѴІА О БОГОСЛУЖЕНІИ

Восточной Каеолической

Церкв; 1 , дѣпа GO коп., съ пе-

ресылкой 80 коп.

ОПОЛНЕНІЕ КЪ П/СЬМАМЪ

о богослукеніи, дѣпа 50 п.,

съ перес. 70 коп.

УАСТАВЛсНІІ православному

христіанину о божествен-

ной лптургіп, дЬна Г коп.

ОУССКАП ОИВАИДА на Сѣзерѣ'

въ 1G д. л., грал;д. печ.,

Сііб. 1894 г., дѣна въ бумаж-

кѣ 70 кои.

І^оооооссоооосоосоосоосооссосоосоосоосоососсЭй осососсоооос соосоосссссоооосоооооооооооооссоо'
I

Содѳржаніе: Высочайшіе повелѣпіе п прнказъ. —Отъ Ііанцеллріп Оберъ-Прокурора Свлтѣйшаи

Сѵнода. Отъ Учплищпаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Привавленія: Распоряжедія спархіальяаіі
#

начальствъ. — Исторія одпой сельской учительницы. —Извѣстія и замѣткп. —Сообщеиія о иовыхі

-Отвѣты Редакдіи. — Объявлепія.книгахъ.

Подписная цѣна на „ЦЕРКОВНЫЙ ВЕДОМОСТИ'
3 Р- вх годъ съ дост. и пер., за границу 4 Р- ОтдЬл. №Л» продаются по t4 к. съ перес.

АДРЕСЪ редакціи н конторы: С.-Петербургъ, Конногвардейскій бульваръ, домъ 5, кв. 7.

Печатать дозволяется. С.-Петербургъ, 19 іюлл 1895 г. Каэедральнын Протоіерей Петръ Смирнов!

Сѵнодальпая Тппографія.


