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Государь Императоръ, во

2-й день сего сентября, Высо-
чайше повелѣть соизволилъ: вы-

званнаго въ С.-Петербургъ для при-

сутствованія въ Святѣйшемъ Сѵ-

нодѣ въ теченіе лѣтняго времени

епископа ПскОвскаго Гермогена ро-

лить во ввѣренную ему епархію.

ш
Государь Императоръ, по

всеподданнѣйшему докладу опредѣ-

ленія СвяТѣйшаго Сѵнода б— 12
іюля сего года, въ 23-й день ми-

нувшаго августа, Всеми л ост и-

вѣйше соизволилъ на награжде-

ніе: дѣйствительнаго статскаго со-
вѣтника, архитектора Килевейна—
орденомъ св. Анны 1-й степени,

потомственнаго почетнаго гражда-

нина Павла Осипова — орденомъ

св. Владиміра 3-й степени, потом-

ственнаго почетнаго гражданина

Петра Боткина— орденомъ св. Анны
3-й степени, потомственнаго почет-
наго гражданина Димитрія Растор-
гуева— орденомъ св. Станислава 3-й
степени и личнаго почетнаго граж-

данина Александра Владимирова— зо-

лотою медалью для ношенія на

шеѣ на Станиславской лентѣ,— за

оказанныя сими лицами заслуги по

возобновленію Спасскаго собора на

Нижегородской ярмаркѣ, при чемъ

Его Императорскому Вели-
честву благоугодно было пове-
лѣть объявить Монаршее Его Ве-
личества благоволеніе потом-

ственнымъ почетнымъ гражданамъ,

Московскимъ 1-й гильдіи купцамъ:

коммерціи совѣтнику Василію Аксе-
нову и Александру Кузнецову, за

ихъ отличное усердіе на пользу
церкви и значительный пожертво-

ванія.

Высочайшая благодарность.
По случаю чудеснаго еобытія

17 октября минувшаго года, къ
Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Сѵ-

нода поступили:

I. Отъ преосвященныхъ: митро-

полита Московского, архіепископа
Тульскаго и епископовъ Тамбов-
скаго и. Черниговскаго полученныя

ими заявленія съ просьбами по-

вергнуть къ стопамъ Его Им-
ператорскаго Величества
выраженія чувствъ безпредѣльной

радости и вѣрноподданнической пре-

данности:

*С
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1) прихожанъ, церковнаго ста-

росты и причта Московской Пре-
ображенской, что въ Преображен-
скомъ, церкви, изъ коихъ первые

пожертвовали въ память означен-

наго событія въ названную церковь

колОколъ, вѣсомъ 515 пудовъ, а

второй соорудить на свои средства

икону святыхъ: благовѣрнаго кня-

зя Александра Невскаго, равно-

апостольной Маріи Магдалины, свя-

тителя Николая Чудотворца, ве-

ликомученика Георгія Побѣдонос-

ца, св. великаго князя Михаила
Тверскаго, преподобной Ксеніи, св.

княгини Ольги и святыхъ, празд-

нуемыхъ церковію 17-го октября;
2) Тульскаго епархіальнаго Іо-

анно-Предтеченскаго Братства, ко-

торое въ общемъ собраніи своемъ

единодушно постановило, въ озна-

менованіе того же событія, при-

нять на свое постоянное попече-

те церковно -приходскую школу,

устрояемую приходскимъ попечи-

тельствомъ Александровской, въ

г. Тулѣ, церкви, для бѣдныхъ при-

ходскихъ дѣтей, и ежегодно отпу-

скать по 300 руб. на жалованье

учителю этой школы;

3) церковно - приходскаго попе-

чительства при Тульской, Алексан-
дро-Невской, на плацу, церкви, по-

становившаго соорудить въ мѣст-

ный храмъ икону съ ликами свя-

тыхъ, празднуемыхъ 17-го октя-

бря;
4) Тульскаго купца Александра

Молчанова, изъявившаго желаніе
выстроить въ оградѣ той же Але-
ксандро-Невской церкви, на соб-
ственныя средства, каменную ча-

совню, съ тѣмъ, чтобы ежегодно!

17-го октября сов'ершаемъ быль
къ этой часовнѣ крестный ходъ

съ торжественнымъ при ней мо-

лебствіемъ о здравіи Государя
Императора и всего Царствую-
щаго Дома;

5) церковно - приходскаго попе-

чительства въ с. Мясновѣ, Туль-
скаго уѣзда, которое постановило

устроить, въ память того же со-

бытія, каменную часовню во имя

св. благовѣрнаго князя Александра
Невскаго на пожертвованные 400
руб. самимъ попечительствомъ и

820 руб. 20 к. сельскимъ обще-
ствомъ;

6) прихожанъ Николаевской цер-

кви села Николвскаго, что на Озер- *
кахъ, Чернскаго уѣзда, и церков-

наго старосты крестьянина Гри-
горія Петрухина, изъявившихъ же-

ланіе, въ ознаменованіе чудесНаго
событія 17-го октября 1888 года,

замѣнить ветхій иконостасъ своего

приходскаго храма новымъ, болѣе

благолѣпнымъ, на что пожертво-

вано первыми 600 руб. и вторымъ

500 руб.;
7). прихожанъ церкви села Го-

ловенекъ, Ерапивенскаго уѣзда,

пожертвовавшихъ, по предложенію
мѣстнаго священника Павла Зна-
менскаго, 150 руб. на сооружение
иконы въ кіотѣ, съ изображеніемъ
на ней Спасителя и тѣхъ святыхъ,

имена коихъ носятъ Члены Авгу-
стѣйшаго Семейства;

8) прихожанъ Введенской церк-

ви, села Березовца, Новосильскаго
уѣзда, пожертвовавшихъ 100 руб.
на устроеніе иконы, въ кіотѣ, съ

ликами св. благовѣрнаго князя

Александра Невскаго, св. равно-
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апостольной Маріи Магдалины и

святителя Николая Чудотворца;
9) прихожанъ Предтеченской

церкви села Иванъ-Озера, Венев-
скаго уѣзда, пріобрѣвшихъ икону

на кипарисной доскѣ, въ изящномъ

рѣзномъ съ позолотою кіотѣ, съ
изображеніемъ Нерукотвореннаго
образа Спаса, пророка Осіи и ли-

ковъ Святыхъ, имена коихъ носятъ
Члены Августѣйшаго Семейства;

10) прихожанина церкви села

Замарайки, Ефремовскаго уѣзда,

дворянина Семена Унковскаго, изъ-

явившего желаніе, въ виду стѣсни-

тельности каменнаго приходскаго

• храма, распространить оный ■ на
свои средства, съ ассигнованіемъ
на этотъ предметъ болѣе 8,000
рублей;

11) прихожанъ Покровской церк-

ви села Алексѣевскаго, Чернска-
. го уѣзда, и землевладельца сего

села статскаго совѣтника Долинина-
Иванскаго, пріобрѣвшихъ колоколъ

для своей приходской церкви, вѣ-

сомъ 72 пуда, стоимостію до 1,300
руб., съ изображеніями на немъ

Христа Спасителя, святыхъ, име-
на коихъ носятъ Члены Августѣй-

шаго Семейства, и съ надписью
вокругъколокола, соотвѣтствующею

событію 17-го октября 1888 года;
12) священника и прихожанъ

Покровской церкви села Стандро-
ва> Темниковскаго уѣзда, на соб-
ственныя средства соорудившихъ

колоколъ въ 85 пуд. 30 ф. :, съ со-
отвѣтственною надписью на ономъ,
и13)причта,церковнаго старосты

и прихожанъ Преображенской церк-

ви въ г. Нѣжинѣ, для увѣковѣче-

нія памяти о томъ же событіи, по-

ложившихъ устроить на церков-

номъ погостѣ приходскую школу и

поставить въ ней икону съ ликами

святыхъ, имена коихъ носятъ Чле-
ны Августѣйшаго Семейства, а так-

же св. пророка Осіи и св. Андрея
Критскаго, съ тѣмъ, чтобы еже-
годно 17-го октября, послѣ литур-

гіи, отправлять въ школѣ благо-
дарственное молебствіе. На сей
предметъ прихожане пожертвовали
600 р., церковный староста, купецъ

Павелъ Гусаченко 1,000 р. и ку-

пецъ Филиппъ Кошкинъ упомяну-

тую икону въ кіотѣ.

На « всеподданнѣйшемъ докладѣ

о семь Сѵнодальнаго Оберъ-Про-
курора, Его Императорскому
Величеству, въ 14-й день теку-

щаго сентября, благоугодно было
Собственноручно начертать: „Сер-
дечно благодаришь всѣхъ".

Опредѣленіе Святѣйжаго Сшда.
Отъ 6— 20 сентября 1889 года, за № 1975,
о книгѣ архимандрита Димнтрія «Краткіе
очерки исторін христіанской церкви».

По указу Его Император-
скаго Величества, Святѣйшій

Правительствующій Сгнодъ слу-

шали: представленный предсѣдате-

лемъ Училищнаго при Святѣйшемъ

Сѵнодѣ Совѣта, отъ 5-го сентября
сего года, за № 466, журналъ со-
вѣта № 97, по прошенію Забай-
кальскаго миссіонера архимандрита

Димитрія объ одобреніи для цер-
ковно-приходскихъ школъ соста-

вленной имъ книги, подъ загла-

віемъ „Краткіе очерки исторіи хри-
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стіанской церкви" (Москва, 1884 г.,

цѣна 25 к., изданіе отдѣла распро-

страненія духовно - нравственныхъ

книгъ). Приказали: согласно съ
заключеніемъ Училищнаго Совѣта,
Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ:

составленнуюЗабайкальскимъмис-
сіонеромъ архимандритомъ Дими-
тріемъ книгу „Краткіе очерки исто-

ріи христіанской церкви" допу^

стить въ учительскія библіотеки
двухклассныхъ церковнот приход-

скихъ школъ, о чемъ и напечатать

въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ".

Циркулярное отношеніе Еанцеляріи Оберъ-
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода въ совѣты

духовныхъ академіи отъ 25 апрѣля 1889 г.

По принятому въ настоящеевремя

порядку въ дѣлѣ распредѣленія кон-

чившихъ курсъ воспитанниковъдухов-
ныхъ академій на службу по духовно-

учебному вѣдомству, о каждомъ полу-

чившемъ назначеніе натаковую службу

Еанцелярія Оберъ-Прокурора Святѣй-

шаго Сѵпода сообщаетъ подлежащему

академическому совѣту, для завися-

щаго распоряженія но отправленію
таковаго воспитанникакъ мѣсту на-

значенія.

При такомъ порядкѣ каждый,

опредѣленный на духовно - учебную
службу, воспитанникъакадеміи полу-

чаетъ извѣщеніе о своемъ служебномъ
назначеніи неотъ центральнаго управ-

ленія духовнаго вѣдомства непосред-

ственно, а чрезъ посредство академіи,

въ которой онъ получилъ образованіе.
Послѣдствіемъ сего, какъ показалъ

опыта, является значительное, промед-

леніе въ язкѣ означенныхъвоспитан-
никовъ къ мѣсту службы,— а это, въ

свою очередь, сопровождаетсянеблаго-
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пріятными результатами для учебно-
воспитательнаго дѣла ' въ тѣхъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ, гдѣ вакантныядолж-

ности продолжаютъ оставаться безъ
наличнагоштатнагозамѣстителя.
Въ видахъ устраненія на будущее

время сего неудобства, г. Оберъ-Про-
куроръ Святѣйщаго Сѵнода призналъ

нужнымъ, чтобы независимо отъ по-

ставленія совѣтовъ академіи въ извѣст-

ность о каждомъ назначеніи воспитан-

ника академіи на , духовно-учебную
службу, Канпелярія Оберъ-Прокурора
извѣщала о томъ же непосредственно
отъ себя и самого вновь опредѣлен-

наго на службу воспитанника.
Во исполненіе такого распоряженія

его : высокопревосходительства, Канпе-
лярія Оберъ-Прокурора Святѣйшаго

Сѵнода имѣетъ честь покорнѣйше

просить академическисовѣтъ: 1) при
выпускѣ изъ академіи кончившихъ

полный курсъ образованія воспитан-

никовъ, отбирать отъ нихъ точные

адресы будущаго ихъ мѣстожительства

по выходѣ изъ академіи, и затѣмъ

означать эти адресы въ спискахъ, до-

ставляемыхъ ежегодноакадемическимъ
совѣтомъ (на основаніи указовъ Свя-
тѣйшаго Сгнода отъ 15 іюня 1874 г.

JN° 34, 29 апрѣля 1884 г. № 4 и

циркулярнаго отношенія Канцеляріи
Оберъ-Прокурора въ академическіе
совѣты отъ 4-го ноября 1875 года

№№ 3696 — 3699) въ Еанцелярію
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сгнода
и въ Учебный Комитета при Святѣй-

шемъ Стнодѣ; 2) обязать подпискою

означенныхъ воспитанниковъ, чтобы,
затѣмъ, о всякой послѣдующей пере-

мѣнѣ мѣстожительства они немедлен-

но извѣщали Канцелярію Оберъ-Про-
курора Святѣйшаго Сгнода, и В) со-

брать и доставить точные адресывсѣхъ
воспитанниковъакадеміи предпіествую-

щихъ трехъ выпусковъ, которые до-

селѣ не получили еще назначенія на

духовно-учебную службу.
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Дидактическів очери *).
Планъ, задачи и средства р ели-

ііозно-нравственнаго в о с п и т а-

нія въ начальной школѣ.

1) Воспитывающее обученіе. —Истин-

.ное начало воспитангя.— Религіозностъ,

какъ главный воспитательный элементъ

школы.

Обученіе и воспитаніе тѣсно связаны

междусобою. Знаніе усвояется умомъ, но

пріобрѣтеніе знанія требуетъусилія воли;

чувствованія жепроникаютъвсю душевную

деятельностьдитяти. Чувстваудовольствія
и радости, сопровождающія обученіе, об-
легчаютъего; напротивъ,нерасположеніе —

отягощаетъзанятія. Чего человѣку хо-

чется, то легчедостигается. Но для хо-

тѣнія нужно знаніе того, что можно хо-

тѣть, чего должно желать. Слѣдователь-

но, воля стоить въ связи съ знаніемъ и

знаніе зависитъ отъ воли. Какъ часто

.даровитая дѣти худо учатсяпотому толь-

ко, что не хотятъ учиться, а менѣе ода-

ренныеидутъ хорошо, потому что жела-

ютъ учиться и побѣждаютъвъ себѣлѣнь.

Упражненія въ обученіи суть упражне-

нія воли; всякій актъ познанія требуетъ
сосредоточенія, вниманія, слѣдовательно,

участія воли; рѣшеніе всякой задачитре-

буетъ усилій не одного ума, но также

и воли.

Итакъ, при обучепіи дѣйствуютъ всѣ

*) Продолженіе. См. №№ 36—37—38 Приб.. къ

„Церк. Вѣд." 1889 г.

силы духа, а не одинъ умъ; поэтому и

правпльное сообщеніе познаній необхо-

димо должно быть воспитывающимь, т. е.,

дѣйствующимъ на развитіе всей нераз-

дѣльной души дитяти.

Это — точка зрѣнія психологическая,

формальная. Ей не достаетъосновнаго

принципасъ опредѣленнымъ содержані-
емъ, въ нейнѣтъ ясно наыѣченнойцѣяи,

а потому на ней нельзя остановиться, ею

нельзя ограничиться.

Обращаясь къ опредѣленію цѣли и со-

держания воспитательнаговліянія науче-

никавъ словѣБожіемъ мы находимъцѣлост-

ную, стройнуюсистемувоспитанія. Краткое

выраженіе этойсистемынаходитсявъ слѣ-

дующихъ словахъ апостола:„мгм издѣт-

ства знаешь священныя писанія, которыя

могутъ умудрить тебя во спасете, вѣ-

рою во Христа Інсуса. Такъ какъ все

писаніе богодухновеннои полезно для на-
ученгя и для обличенія, для исправленія
и наставленія вь правдѣ. Да будешь со-

вершенъ Божій человѣкъ, на всякое бла-
гое дѣло приготовлень (2 Тпм. 3, 15—

17).
Въ словахъ сихъ даются въ частности

слѣдующія наставленія: а) человѣкъ дол-

женъ быть совершенъ; б) человѣкъ дол-

женъ быть приготовлень къ совершенно

всякаго благаго дѣла; в) дитя должно

быть воспитываемо, какъ Божій чеЛо-

вѣкъ ; г) источника воспитанія — свя-

щенное писаніе, умудряющее во спасеніе

вѣрою ; средства— ученіе , обличеніе,
исправленіе и наставленіе. Отсюда оче-

видно, что религіозно-нравственное на-
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правленіе должно проникать все существо

начальной школы православнаго народа,

всю деятельность ея, какъ учебно-воспи-
тательнаго учрежденія, и составлять глав-

ный воспитательный элементъ школы.

Говорятъ: „воспитаніе должно пригото-

влять человѣка къ жизни".

Справедливо. Но воспитывая дѣтей для

царства Божія, какъ сыновъ церкви

православной, учитель тѣмъ самымъ во-

спитаетъ ихъ и для земной жизни,— для

семьи, для общества и государства, ибо ре-
лигия есть основаніе для всякаго воспитанія

и благочестіе на все полезно, такъ какъ оно

имѣетъ обѣтованіе живота нынѣшняго и

грядущаго (1 Тим. 4, 8). Оно и есть

„одно необходимое" (Лук. 10, 42). Это

воспитаніе одно можетъ утвердить крѣ-

пость семейной жизни, вѣрность государю,

преданность и любовь къ отечеству; оно

воспитаетъ и трудолюбивыхъ, трезвыхъ

гражданъ; оно научитъ ихъ безропотно
нести жизненный крестъ и въ скромной

долѣ находить счастіе. Не "напрасно ска-

зано: ищите прежде царствія Божія и

все остальное приложится (Мѳ. 6, 33).
Но воспитаніе въ школѣ нельзя и не

должно отдѣлять отъ ученія. Было бы

непослѣдовательно въ воспитаніи прини-

мать одну основу, въ обученіи другую.

Религіозно-нравственное направленіе долж-

но составлять живую душу всей школы и

учекія въ ней. Скажутъ: можно ли сое-

динить религіозность съ обученіемъ? Не

будетъ ли это насиліемъ? Нѣтъ. Явится

только единство всей дѣятельности шко-

лы. Воспитательная сила въ школѣ изли-

вается изъ живаго источника —личности

учителя. Если онъ искренно и всецѣло

будетъ проникнутъ сознаніемъ высокой

цѣли своей дѣятельности, то найдетъ

средства и способы всю свою дѣятель-

ность направить къ этой цѣли. Въ этомъ

его призваніе.

Все ученіе должно быть направлено къ

тому, чтобы дѣти познали, что есть воля

Божія, благая, угодная и совершенная

(Рим. 12, 2), и научились исполнять эту

волю. Воспитаніе христіанское есть дѣло

важнѣйшее и существенное въ школѣ;

этимъ не унижается ученіе, но только

ставится на свое мѣсто. Ученіе даетъ

только знанія и умѣнья, воспитаніе же

ведетъ къ доброй христіанской жизни,,

безъ которой и всякое знаніе ничтожно;

скажемъ болѣе, знаніе въ человѣкѣ худо

воспитанномъ есть „ножъ въ рукахъ

безумца". Отчего жалуются на школы, что-

изъ нихъ выходятъ люди непослушные,

непочтительные къ родителямъ, распу-

щенные, нетрезвые, кляузные, заносчи-

вые, всѣмъ недовольные, презирающіе

простую сельскую жизнь и работу? Безъ

сомнѣнія, не потому, что. въ школѣ худо

учили, а потому, что худо воспитывали,

потому что въ школахъ слишкомъ много

заботились объ ученьѣ и очень " мало о

христіанскомъ воспитаніи. Св. Златоустъ

говорить: „Не безразсудно ли учить дѣ-

тей искусствами посылать ихъ въ шко-

лы, ничего не жалѣть для научнаго ихъ

образованія, а о воспитаніи ихъ въ наказа-

нги и ученіи Господнемъ не заботиться?
Зато мы сами первые и пожинаемъ-

плоды такого воспитанія, видя дѣтеп

своихъ дерзкими, невоздержными, непо-

слушными и развратными. Не будемъ же

поступать такъ".

Доброе воспитаніе обусловливаете
успѣхъ и ученія. Здравое просвѣщеніе

ума возможно только тогда, если оно сое-

диняется съ доброю нравственности). Вь

душу злохудожную не войдешь прему-

дрость (Прем. I, 4). Св. Златоуста гово-

рить: „Можно быть высоконравственным

человѣкомъ и безъ учености (каковыми и

являются многіе среди крестьянъ); но

никто никогда не пріобрѣтетъ учености,

ведя жизнь безпорядочную". Поэтому то

благочестивая старина въ основу воспи-

тания и ученія полагала страхъ Божій,

живое религіозное чувство вездѣприсут-

ствія Божія и сознаніе отвѣтственности

за свои дѣла. Чувство это, сливаясь съ

любовію (ибо основа его въ любви), въ

состояніи охранить душу дитяти не толь-

ко отъ дурныхъ дѣйствій, но и отъ дур-

ныхъ мыслей, чувствъ и желаній. Чувство

это, говоря иносказательно, удобряетъ
почву, на которую сѣется слово ученія, и

дѣлаетъ его плодотворнымъ.

Но такъ какъ христіанская религія не-
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мыслима внѣ истинной церкви, то, слѣдо-

вателъно, воспитаніе немыслимо внѣ ру-

ководительства церкви православной. _

2) Живая связь школы съ церковію.
Церковь есть училище вѣры и благо-

честія ' для всѣхъ христіанъ, слѣдова-

тельно и для христіанскихъ дѣтей. По
ученію слова Божія, внѣ церкви нѣтъ

спасенія. Св. Кипріанъ говорить, что „не
имѣющій матерію церкви Божіей на

землѣ, . не можетъ имѣть отцемъ своимъ

Бога на небѣ". Слѣдовательно, внѣ цер-

кви не можетъ быть истиннаго христіан-
скаго воспитанія и ученія.
Учитель можетъ достигать высокихъ

цѣлей религіозно-нравственнаго воспита-

нія только при помощи церкви. Поэтому
между школою и церковію должна быть
живая связь. Высшее руководительство

въ важномъ и высокомъ дѣлѣ воспитанія
дѣтей должно принадлежать церкви. По-
этому прежде всего учитель долженъ во-

спитывать дѣтей, ему ввѣренныхъ, въ по-

слушаніи и любви къ церкви православ-

ной.
Апостолъ говорить, что христіане долж-

ны воспитывать дѣтей своихъ въ наказа-

ны и ученіи Господнемъ (Еф. 6, 4), что
слѣдовательно религіозное обученіе долж-

но идти нераздѣльно съ религіозной дис-

циплиной.
Религіозная дисциплина осуществляется

во внутреннемъ порядкѣ церковной жиз-

ни и переходить отсюда въ жизнь се-

мейную. Такъ какъ народная школа при-

нимаете на себя обязанности семействъ
по отношенію къ дѣтямъ, то и она долж-

на быть проникнута религіозной дисци-

плиной.
Дисциплина заключаетъ въ себѣ ученіе

и дѣло. Ученіе— не въ смыслѣ сообщенія
богословскихъ свѣдѣній, но какъ живое

усвоеніе сердцемъ истинъ вѣры, перехо-

дящихъ въ любовь и надежду. Дѣло —

осуществленіе въ жизни, исполненіе нрав-

ственна™ закона и требованій вѣры, въ

послушаніи церкви, по совѣсти и Холгу.
Здѣсь великую важность имѣютъ до-

брые навыки.

3) Посѣщеніе учениками богослуженія.
Первый добрый навыкъ для дѣтей —мо-

литва и носѣщеніе церкви, благоговѣйное

присутствіе на богослуженіи. Благоче-
стивая старина завѣщала намъ любовь
къ храму Божію, и народъ русскій свя-

то хранить этотъ завѣтъ; свято должна

хранить его и школа народная. Празд-
никъ и для школы, какъ для народа,

долженъ всегда освящаться общественною

МОЛИТВОЙ;
Зачѣмъ, говорить, дѣтямъ идти въ

церковь, въ духоту и тѣсноту, — можно

помолиться и дома? Молиться можно

вездѣ.

Справедливо, ибо сказано—„непрестан-

но молитеся", —надо молиться и дома;

но это вовсе не значить, что не надо

молиться въ храмѣ, или что домашняя

молитва можетъ замѣнить общественную.
„Нигдѣ христіанинъ не можетъ чув-

ствовать такой полноты духовной жизни

въ себѣ, какъ въ совокупномъ съ други-

ми служеніи Богу. Когда вѣрующіе одни-

ми устами и однимъ сердцемъ возносятъ

къ Богу хвалы, благодаренія ипрошенія,
тогда каждый изъ нихъ проникается об-
щимъ молитвеннымъ духомъ, каждый на-

зидается другимъ и назидаетъ другаго;

всѣ живутъ одною жизнью, исходящею

изъ самаго источника ея" (Ѳаворскій).

Благоговѣйное настроеніе обнимаетъ
каждаго при входѣ въ храмъ, который
своею обстановкою, множествомъ моля-

щихся, умилительнымъ пѣніемъ, трога-

тельными молитвами, величіемъ и таин-

ственности) священнодѣйствій распола-

гаете „отложить всякое житейское попе-

чете" и отдаться сердечной „бесѣдѣ съ

Богомъ".Въ одномъ изъ церковныхъ пѣс-

нопѣній говорится: „въ храмѣ стоящи на

небеси стояти мнимъ". Это благоуханіе
небесной жизни ощущали наши' предки,

впервые увидѣвшіе красоту церкви право-

славной и ея богослуженія. Самое бого-
служеніе заключаетъ въ себѣ не только

ученіе вѣры, изображеніе домостроитель-

ства епасенія нашего, но и исторію вѣры

и церкви въ лицахъ и дѣйствіяхъ. Здѣсь

взоры видятъ лики святыхъ, а слухъ

внемлетъ трогательнымъ молитвамъ и

полнымъ религіознаго вдохновенія псал-

мамъ. Здѣсь все высоко настраиваетъ,
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учить, назидаетъ, согрѣваетъ душу, освя-

щаете помыслы, трогаетъ сердце, — здѣсь

дитя, вмѣстѣ съ взрослыми, чувствуете

присутствіе Бога, и благодатная, спаси-

тельная сила проникаетъ все его суще-

ство. Наконецъ, въ церкви совершаются

св. таинства, возрождающія, освящающія
и укрѣпляющія человѣка. „Отцы и бра-
те! говорить одинъ изъ вѣрующихъ мі-
рянъ въ трогательномъ и задушевномъ

словѣ: что милѣе и любезнѣе, что доро-

же церкви всѣмъ намъ, и великимъ и

малымъ, какая красота милѣе и сочув-

ственнѣе церковной красоты для русска-

го сердца! Церковь —мать родная и ми-

лая русскому человгъку — всѣ мы дѣти ей,
и если кто блуждаетъ отъ нея далече,

тѣ, Богъ даете, вернутся еще въ роди-

тельски домъ, къ матери. Храмъ нашъ —

это домъ русскому человѣку, домъ самый
ближній, гдѣ всѣ равны отъ мала до ве-

лика, всѣ имѣютъ и находить свое мѣсто,

всѣ почерпаютъ одинаково радость и утѣ-

шеніе. Тутъ наша сила, тутъ тайная со-

кровищница судебъ нашихъ, тутъ храни-

лище драгоцѣннѣйшихъ нашихъ преданій
и родникъ силъ нашихъ, которымъ суж-

дено еще явиться въ будущемъ, если въ

будущенъ оправдаемъ мы дѣлами правды

и любви всю истину нашей вѣры" (К. П.
Побѣдоносцевъ).

Итакъ пусть въ дѣтяхъ воспитывается

любовь къ церкви православной, пусть

учащіеся въ школахъ возможно чаще на-

зидаются ея богослуженіемъ, настроива-

ются неземною красотой ея и пусть при-

выкаютъ при первомъ ударѣ колокола,

который „такъ таинственно и увлекатель-

но будить русскую душу, зоветъ въ цер-

ковь и—отъ земли—домой, на небо",
спѣшатъ въ храмъ первые и выходятъ

изъ него послѣдними, получивъ благосло-
веніе своего духовнаго отца. Пусть не-

опустительное посѣщеніе храма Божія
обратится для дѣтей въ навыкъ, въ по-

требность, въ духовную радость, торже-

ство и сладость.

4) Участіе учащихся въ церковномъ

чтеніи гі пѣніи.

Церковное пѣніе, входящее въ кругъ

лредметовъ преподаванія въ начальной

школѣ, имѣетъ глубокое воспитательное

значеніе, которое усиливается еще болѣе,

если пѣніе изъ школьнаго предмета дѣ-

лается орудіемъ живаго участія дѣтейвъ

богослуженіи церковномъ. То же слѣдуетъ

сказать о церковно-славянскомъ чтеніи.

Поэтому учитель оба эти предмета дол-

женъ преподавать практически, дабы уче-

ники могли скорѣе испытать радость

примѣнить эти искусства на дѣлѣ. Въ

этомъ дѣлѣ нужна нѣкоторая постепен-

ность и подготовка. Пусть дѣти научатся

сперва пѣть „Господи помилуй", „Подай
Господи", „ Аминь ", потомъ наиболѣе

простыл пѣснопѣнія: „Отче нашъ", „Вѣ-

рую", „Достойно есть" и другія, и спер-

ва, стоя возлѣ клироса, пусть дѣти под-

пѣваютъ клирошанамъ, а когда утвердят-

ся въ навыкѣ пѣть и въ твердой инто-

націи, допускаются способные и на кли-

росъ. Мало по малу отъ одноголоснаго

пѣнія учитель можетъ перейти къ хоро-

вому; для послѣдняго, конечно, нужно

ознакомленіе учащихся съ нотными зна-

ками.

То же и въ чтеніи. „Наиболѣе успѣв-

шіе, по разъясненію, данному въ програм-

махъ для церковно-приходскихъ школъ,

послѣ предварительной подготовки и ис-

пытанія допускаются къ чтенію часовъ,

шестопсалмія и даже Апостола".
Участіе учениковъ въ клиросномъ чте-

ніи и пѣніи представляетъ одно изънаи-

лучшихъ средствъ для возбужденія въ

нихъ молитвеннаго настроенія и къ

укрѣпленію въ нихъ расположенія къ

церковному богослуженію; умилительное,

простое по своей конструкціи и доступ-

ное для всякаго голоса церковное пѣніе

высоко настраиваетъ дѣтскую душу и дѣ-

лаетъ ее чуткой и воспріимчивой къ не-

земной красотѣ церковнаго богослуженія.
Въ то же время участіе дѣтей въ храмо-

вомъ пѣніи трогаетъ, умиляете и сердеч-

но радуетъ родителей, располагаетъ пхъ

къ школѣ и увеличиваетъ ея нравствен-

ный авторитетъ въ мѣстномъ населеніи.
„Пѣніе —единственная отрасль обученія,
въ которой успѣхи могутъ быть оцѣне-

ны непосредственно даже безграмотными

родителями учащихся"; замѣчаеть г. Ра-
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чинскій, „и учитель, способный устроить
въ церкви приличное пѣніе, пользуется

громаднымъ преимуществомъ предъ сво-

ими собратіями".
Желательно, чтобы пѣли въ церкви не

одни избранные ученики, но всѣ. Уча-
стіе всѣхъ учениковъ въ клиросномъ пѣ-

ніи тѣмъ важнѣе, что въ церкви нынѣ

вводится общенародное исполненіе цер-

ковныхъ пѣснопѣній на богослуженіи, со-

ставляющее предмете особыхъ забота на-

шихъ архипастырей. Участіе всѣхъ въ

пѣніи соединяетъ не только голоса, но и

сердца всѣхъ поющихъ, увлекая ихъ къ

небу, освобождая отъ земныхъ, житей-
скихъ попеченій, вознося - души къ пре-

столу славы. При этомъ не будетъ мѣета

невниманію, скукѣ, разговорамъ и даже
утомленію, ибо каждый предстоящи чув-

ствовалъ бы себя не слушателемъ только,

но исполнителемъ, не зрителемъ, но ли-

цомъ дѣйствующимъ. При этомъ и самыя

церковныя пѣснопѣнія твердо и правиль-

но запечатлѣвались бы въ душѣ дитяти.

Отчего народъ скоро и твердо усваива-

ете свои пѣсни, а молитвы и пѣсиопѣ-

нія, хотя и часто слышитъ въ церкви,

мало знаете и что знаетъ, произносить

неправильно? безъ сомнѣнія потому, что

пѣсни онъ самъ поетъ, а пѣснопѣнія

церковныя только слушаете. Иное дѣло

слушать пѣніе, другое — самому пѣть.

Школа должна воспользоваться этимъ жи-

вымъ указаніемъ жизни и пользоваться

• пріученіемъ дѣтей къ общему церковно-
му пѣнію, какъ однимъ изъ прекрасныхъ

средствъ церковнаго воспитанія.
5) Классная молитва.

Классная молитва должна служить
предметомъ особенна™ вниманія учителя.

Молитвою должны начинаться ежедневно

занятія, молитвою и оканчиваться. Чита-
ете молитву сперва самъ учитель, а по-

томъ, когда дѣти навыкнуть, читаютъ

они по очереди. Читать молитву нужно
съ умиленіемъ, благоговѣйно, косно (мед-
ленно) и вразумительно.

Что касается молитвъ, то предъ уче-

ніемъ, вмѣсто .„Преблагій Господи" *),

*) Профессоръ Юркевичъ дѣлаетъ слѣдующее

замѣчаніе по поводу втой молитвы. „Я представ-

лучше читать „Дарю Небесный". Св. Ти-
хонъ въ своемъ наказѣ школамъ (1763 г.)
совѣтуетъ читать тропарь сыропустной
недѣли: „Премудрости Паставниче, смы-

сла Подателю, немудрыхъ Наказателю и

нищихъ Защитігтелю, вразуми сердце
мое, ѣладыко: Ты даждь ми слово, От- .

чее слово; се бо устнѣ мои не возбраню^
во еже звати Тебѣ: Милостиве, пѳми-

луй мя падшаго". Послѣ ученія онъ со-

ветуете читать „Достойно есть".
Въ наставленіи для церковно-приход-

скихъ школь Святѣйшій Стнодъ относи-

тельно молитвы даете слѣдующія указа-

нія.
„Учебный день начинается чтеніемъ

утреннихъ молитвъ по узаконенному пра-

вилу. Чинопослѣдованіе утренней молит-

вы, нѣсколько сокращенное именно для

дѣтей, учащихся въ начальныхъ сель-

скихъ училищахъ, находится въ Учеб-
номъ Часословѣ, изданномъ по благосло-
венію Святѣйшаго Правительствующаго

Сгнода въ Москвѣ въ 1886 году. Жела-
тельно, чтобы молитвы: „Царю Небес-
ный", „Святый Боже", „Пресвятая
Троице", „Отче нашъ" были не чита-

ны, а нѣты хоромъ дѣтей. Въ видахъ

сближенія дѣтей съ жизнію церкви же-

лательно также, чтобы послѣ тропарей
Троичныхъ дѣтьми была пропѣта пѣснь,

приличествующая дню (тропарь дня сед-

мицы), также чтобы пѣты, а не читаны
были пѣснп: „Спаси, Господи, люди Твоя"
и заключительное „Достойно есть". Въ
дни, слѣдующіе за великими праздника-
ми, до окончанія церковнаго попраздне-

ства, поются вмѣсто пѣсней, приличе-

ляю что въ школѣ во время ученія дитя попыта-
ло непріятпостп и страданія отъ свопхъ пачаль-
никовъ и учителей. Оно было наказано за какую
нпбѵдь вину. Быть можетъ также, что учитель
огорчплъ его по своей раздражительности. Тот-
часъ послѣ этого мудрый педагогъ заставляетъ
огорченное и раздраженное дитя молиться такимъ
образомъ: Господи, благослови нашихъ нача.гъни-
ковъ, родителей п учителей, ведущпхъ насъ къ
познанію блага и т. д. Церковь не вынуждаетъ у
дѣтей этихъ молитвъ. Молятся дѣти „Царю не-
бесному, Утѣшптелю, Духу истины"; непосред-
ственное эмпирическое отношеиіе къ учптелямъ
и къ ихъ я нисколько не стѣсняетъ ихъ дѣтское

сердце горячо молиться, возносясь къ Духу исти-
ны, тѣмъ болѣе, что дитя чувствуетъ, какъ ну-
женъ духъ истины и для самихъ учителей".
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ствующихъ дню, тропари' сихъ праздни-

ковъ. За симъ каждый урокъ, какому бы
предмету онъ ни былъ посвященъ, пред-

варяется пѣніемъ „Царю Небесный" и

оканчивается пѣніемъ: „Достойно есть".
Въ дни послѣ-пасхальные, до праздника

.Вознесенія Господня, въ началѣ урока

поется: „Христосъ воскресе", въ концѣ:

„Свѣтися, свѣтгіся"; отъ сего праздни-

ка до окончанія попразднества въ нача-

лѣ урока: „Вознеслся ecu во славѣ" и

проч., въ концѣ: „Тя паче ума и словссе

Матерь Божію". Послѣ праздника Пяти-
десятницы до окончанія попразднества

въ концѣ уроковъ поется: „Радуйся, Ца-
рице, Матеродѣвственная Славо 1і . Со-
образное съ симъ' измѣненіе должно быть
дѣлаемо и въ утренней молитвѣ. За мо-

литвой утренней непремѣнно присутству-

ете наставникъ: но желательно, чтобы
и священникъ, по возможности чаще, по-

сѣщалъ школу именно въ это время.

При этомъ начальный возгласъ и отпустъ

онъ долженъ сдѣлать самъ и вообще ста-

раться о совершеніи молитвы въ духѣ

церковнаго чиноположенія".
Предъ иконою во время молитвы долж-

на зажигаться свѣча или лампада.

Молитва должна быть искренна и

благоговѣйна; нужно, чтобы ребенокъ не

только произносилъ слова молитвы, но

дѣйствительно молился, чтобы сердце его

обращалось къ Богу съ вѣрою и любовью.
Какъ этого достигнуть? „Германскіе

піетиты, замѣчаетъ г. Юркевичъ, пыта-

лись пробуждать въ дѣтяхъ чувство грѣ-

ховности, вызывать въ нихъ покаянныя

воздыханія и слезы, возжигать въ ихъ

сердцахъ страсть молитвы. Это было чу-

довищно и безсмысленно. Ихъ противни-

ки говорили о ясности и о сознательности,

съ какою должна быть заучиваема мо-

литва, надѣясь, что тогда она сама со-

бою проникнетъ въ дѣтское сердце. Но
это такая же педагогическая ошибка,
какъ и та, которую дѣлали піетисты".
Ясное и отчетливое сознаніе есть дѣло

головы, а молитва —есть откровеніе серд-

ца. Можно съ отчетливымъ сознаніемъ
произносить слова молитвы, съ правиль-

ною интонаціей и даже съ выразитель-

ностью (часто это и бываетъ), и оставать-

ся холоднымъ, какъ при отвѣтѣ урока.

Молитвенное настроеніе не создается-

искусственно.

„Мать въ церковь приводить съ собою
ребенка, который кое-какъ .уже можетъ

держаться на ногахъ. Какъ только мать

начала молиться, ребенокъ со всею серьез-

ностью пытается дѣлать крестъ и покло-

ны. Онъ поднимаете руку правую или ле-
вую, заносить ее мимо уха сбоку, на го-

лову, оттуда опускаете ее въ томъ же

направленіи вннзъ и ложится на полъ.—

Что это, спрашивастъ профессоръ Юрке-
вичъ, столь же опытный педагогъ, сколь-

ко глубокій мыслитель, обезьянничанье,
или дѣйствіе сердца? Полагаю, говорить

онъ, что дѣйствіе сердца. Ни ясности, пи

сознательности нѣтъ здѣсь, но есть что-то

лучшее. Дитя чувствуете что-то важное,

и въ этомъ состоитъ для его сердца под-

линная религіозность. Для него чувстви-

тельны эта тишина, это спокойствіе, что-

то хорошее".
Молитва дитяти сливается съ молит-

вою матери и освящаетъ ихъ обоихъ.
„Строго говоря, заключаетъ профессоръ

Юркевичъ, и въ народной школѣ дѣти

учатся молиться подобнымъ же образолъ".
„Каждый учитель, который читаетъ

молитву въ классѣ просто, не лицемѣря,

рождаете въ дѣтяхъ чувство тишины,

важности и свѣтлой сосредоточенности; а

это чувство пріятно, оно испытывается

какъ благо. Онъ подѣйствовалъ на серд-

це воспитанниковъ, нисколько не заботясь '
о томъ, какъ бы прикоснуться къ нему,

какъ бы проникнуть въ него или потря-

сти его".
Дѣло въ томъ, что основа благоговѣ-

нія — вѣра.Вѣра усвояется сердцемъ. Жизнь
сердца пробуждается раньше ума, и не

мыслями, не понятіями, а впечатлѣніями.

Сначала нужно ощутить въ сердцѣ Бо-
га, какъ предметъ вѣры; потомъ найти

его въ дѣлахъ и въ жизни; а затѣмъ воз-

вышаться умомъ къ познанію Его.
Итакъ, не пониманіе предшествуетъ

благоговѣнію, а напротивъ, благоговѣпіе

содѣйствуетъ пониманію", раскрываетъ ра-

зумѣніе въ молитвѣ. Въ молитвахъ не
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все доступно и понятно дѣтямъ; еслибы
. дожидаться времени, когда ихъ понима-

ніе вполнѣ раскроется, то ученіе молитвъ

надо бы отложить далеко; но это не нуж-

но, церковь не оставляетъ дитя безъ мо-

литвы, не оставляетъ его безъ нея семья

съ ранняго дѣтства; тѣмъ менѣе можетъ

дѣлать это школа: но она должна сперва

сдѣлать ее благоговѣйною, а послѣдующее

ученіе сдѣлаетъ ее сознательною.

Въ нѣкоторыхъ школахъ съ религіоз-
нымъ направленіемъ существуетъ пре-

красный обычай— священникъ-законоучи-

тель совершаетъ въ особые дни, при уча-

стіи учителя и учащихся, вечернія служ-

бы или акаѳисты въ школѣ. Такое моле -

Hie, освящая школу, имѣетъ чрезвычайно
сильное и благотворное вліяніе въ смы-

слѣ религіознаго воспитанія не только

на учащихся, но и на родителей. Мѣра

эта заслуживаете полнаго одобренія, хотя

нежелательно дѣлать ее обязательною.
Гдѣ она явится свободно, тамъ она и

привьется; а кто къ чему не имѣетъ соб-
ственнаго желанія и расположенія, тотъ

всегда найдетъ отговорки. Такъ будетъ и

здѣсь.

С. Мироподьокій.

(Продолженіе будетъ).

Бдіяиіе церкви па устроепіе гражданскаго

порядка въ русской страиѣ.

Въ ряду великихъ историческихъ за-

слугъ отечественной церкви предъ го-

сударствомъ не послѣднее мѣсто занима-

ть содѣйствіе ея устроенію гражданска-

го права и порядка въ русской землѣ.

Таинственный н поучительный процессъ

переустройства гражданскаго общежитія
на Руси подъ дѣйствіемъ церкви изобра-
женъ въ замѣчательной рѣчи профессо-
ра В. О. Ключевскаго, произнесенной
имъ на публичномъ актѣ Московской ду-

ховной академіи 1-го октября 1888 г. *).
По признанію даровитагопросвѣщеннаго

лектора, изучающему общественную жизнь

не разъ приходится встрѣчаться съ явле-

*) См. Твор. Св. Отцевъ кн. IV. Москва. 1888 г.

ніями, вызывающими на раздумье. Наблю-
датель видитъ пружины, к-оими движется

механизмъ гражданскаго общежитія, ви-

дитъ источники бурливаго потока граждан-

скихъ интересовъ. То—говорить В. О., —
обыкновенно жесткіе, желѣзные рычаги,

мутные источники: черствый эгоизмъ, слѣ-

пой инстинктъ, суровый законъ, обузда-
вающій -порывы того и другаго. И среди

стукотни этого механизма вдругъ послы-

шится наблюдателю звукъ совсѣмъ иного

порядка, запавшій въ житейскую разно-

голосицу откуда то сверху, точно звонъ-

колокола, раздавшійся среди рыночной
суматохи. Въ ветхомъ и пыльномъ свиткѣ

самаго сухаго содержанія, въ купчей,
закладной, заемной, мѣновой или духов-

ной, подъ юридической формальностью
иногда прозвучитъ нравственный мотивъ т

изъ подъ хозяйственной мелочи блеснетъ
искра религіознаго чувства —и вы види-

те, какъ темная хозяйственная сдѣлка

озаряется извнутри теплымъ свѣтомъ,

мертвая норма права оживаетъ и пере-

рождается въ доброе житейское отноше-

ніе, не соотвѣтствующее ея первоначаль-

ной природѣ. Вотъ предъ нами духовная

одной древне -русской завѣщательницы г

именитой и богатой госпожи. Все она

припомнила и записала въ завѣщаніи,

кому сколько должна, кто ей сколько

долженъ и кому что должно достаться

изъ ея имущества. Это, очевидно, забот-
ливая и памятливая хозяйка, и предчув-

ствіе смерти не помутило ея скопидомной
памяти. Угасающимъ взглядомъ окинула

она весь свой житейскій багажъ, припом-

нила и свои сундуки съ платьемъ, и свою

кухню и дошла до своей многолюдной
крѣпостной дворни. Юридически это для

нея такія же вещи, какъ и еятѣлогрѣн-

ка, съ тою развѣ разницей, что послѣд-

няя ближе къ сердцу и потому дороже,

бережнѣе хранилась. Читая духовную,

ждешь, кому она откажетъ своихъ „ра-

бовъ и холоповъ". „А людей моихъ, пи-

шетъ завѣщательница, послѣ моего жи-

вота всѣхъ отпустить на свободу, всѣ

Божіи и царевы государевы люди, и изъ

остаточныхъ денегъ дать моимъ людямъ,

мужичкамъ и женочкамъ, почему приго-



1192 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ № 40

же дати, а не оскорбити, чтобы людцы

мои послѣ меня не пошли съ моего дво-

ра и не заплакали". Или вотъ бѣдный

человѣкъ занялъ деньги у капиталиста

отъ Николина дня вешняго такого то

тода до того же Николина дня слѣдуго-

щаго года и въ заемной кабалѣ пишетъ,

что занялъ ихъ безъ росту, что заимо-

давецъ, помня евангельскую заповѣдь и

имѣя въ сердцѣ своемъ страхъ Божій,

росту съ него не взялъ ничего. Легко

понять, чье вліяніе дѣлало изъ предсмерт-

наго завѣщанія владѣлицы крѣпостныхъ

душъ трактатъ о равенствѣ людей предъ

Богомъ и государемъ и долговое обяза-
тельство превращало въ благотворитель-
ный актъ, заставляя ростовщика отка-

заться отъ своихъ узаконенныхъ тогда

20 проц. годовыхъ. Личный интересъ

часто побуждалъ древне-русскаго чело-

вѣка протягивать руку на то, чего не

признавало за нимъ право, & евангельская

заповѣдь внушала ему добровольный от-

казъ и отъ признаннаго за нимъ права,

и этой борьбой евангельской заповѣди съ

личнымъ интересомъ строилось сносное

гражданское общежитіе, въ которомъ пра-

во, стражъ законнаго личнаго интереса,

часто становилось послушнымъ орудіемъ

евангельскаго самопожертвованія.
Въ дальнѣйшей своей рѣчи, прежде

нежели указать, на чемъ именно отрази-

лось привнесенное христіанствомъ въ древ-

не - русское общество нравственное начало,

В. О—чъ подробно говорить объ источ-

никахъ гражданскаго права, изъ кото-

рыхъ черпали пригодный матеріалъ пер-

вые церковные устроители русскаго граж-

данскаго порядка. Источники эти были

не свои, а чужіе — византійскіе и пре-

имущественно Эклога, т. е. Выборка за-

коновъ, сдѣланная въ ѴШ вѣкѣ при им-

ператорѣ-иконоборцѣ Львѣ Исаврянинѣ

и Прохиронъ ('О тгр6)горо? vojxo;) —ручной

законъ Василія Македонянина, а по бол-

гарской редакціи Номоканона патріарха

Іоанна Схоластика • *). Русь познакомл-

*) Какъ Эклога, такъ и Прохиронъ дѣликомъ

или въ отрывкахъ помѣщались среди дополнп-

телышхъ статей къ своду церковныхъ правилъ—
въ Кормчей книгѣ. \

лась съ болгарской компиляціей, соста-

вленной по различнымъ источникамъ ви--

зантійскаго права, преимущественно по

той же Эклогѣ, и носящей названіе За-

кона суднаго людемъ или Судебника царя

Константина. Такимъ образомъ, первымъ

церковнымъ устроителямъ гражданскаго

порядка въ русской землѣ приходилось

соображать византійскій законъ съ рус-

ской дѣйствительностію, а это значило

переработывать тотъ и другую, внося

заимствованное юридическое начало въ

туземное отношеніе, т. ё. значило созда-

вать новый законъ.

Опыты составленія по разнымъ отра-

слямъ дѣйствовавшаго права краткихъ

сводовъ (опыты кодификаціи) нача-

лись у насъ вмѣстѣ съ появленіемъ на

Руси Кормчей, принесшей къ намъ пер-

вые образцы связнаго уложенія, построен-

наго не на переживавшемъ себя обычаѣ

или случайномъ усмотрѣніи власти, а на

послѣдовательиомъ ' развитіи извѣстныхъ

юридическихъ началъ, отвѣчающихъ на-

сущнымъ потребностямь общества. Раз-
ный редакціи „Русской Правды" и цер-

ковныхъ уставовъ св. Владиміра и Яро-
слава, церковные уставы ихъ потомковъ,

князей XII вѣка—все это, по словамъ г.

Ключевскаго, были раннія подражанія

своимъ первоисточникамъ —синоптической
византійской кодификаціи, или прямо

вышедшія изъ среды духовенства, или

предпринятый подъ вліяніемъ и при со-

дѣйствіи церковныхъ законовѣдовъ. — Подъ
вліяніемъ византійскаго законодательства

и въ подражаніе ему въ нашихъ пер-

выхъ сводахъ законовъ является харак-

теристическою чертою наклонность зако-

нодателя оправдывать, мотивировать за-

конъ. Мотивы закона очень разнообраз-
ны: ими елужатъ какъ психологическія и

нравственныя побужденія, такъ и прак-

тическая цѣли, житейскіе разсчеты; ино-

гда прямо цитуется св. Писаніе. Такая
наклонность мотивировать законъ способ-
на произвести впечатлѣніе и на современ-

на™ человѣка, привыкшаго къ вразуми-

тельному, хотя и неразговорчивому зако-

ну, который повелѣваетъ, не разсуждая,

хотя и даетъ понять, почему онъ такъ
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повелѣваетъ. Тѣмъ сильнѣе должна была
подѣйствовать эта особенность законода-

тельства на русскаго человѣка XI—ХП
вѣка, видѣвшаго въ законѣ не обдуман-
ную необходимость, а недопускающую рсз-

сужденія угрозу. Но вотъ что, по словамъ

г. Ключевскаго особенно неожиданной вмѣ-

стѣ отрадно въ дѣятельности древне-рус-

скихъ церковныхъ законодателей: воору-

жившись пріемомъ, заимствованнымъ изъ

византійскаго законодательства, они, греки

и византійскіе законовѣды, идутъ про-

тивъ этого византійскаго законодатель-

ства, и йдутъ во имя христіанской любви
и пастырскаго снисхожденія къ пасомымъ.

Эклога и Прохиронъ (византійскіе) на-

значаютъ смертную казнь и жестокія чле-

новредитедьныя наказанія за разныя пре-

ступленія. Между прочимъ, они грозятъ

смертью за возврата, къ язычеству и язы-

ческая жертвоприношенія, за призваніе
бѣсовъ во вредъ людямъ, за колдовство

и волшебство, даже за невыдачу пойман-
наго волхва. Митрополита Іоаннъ Н,
ірекъ и высшій іерархъ русской церкви

XI вѣка, за упорное жертвенное служе-

ніе бѣсамъ и уклоненіе отъ христіанска-
го причащенія полагаетъ отлученіе отъ

церкви, а за упорство въ чародѣяніи и

волхвованіи, если не подѣйствуетъ сло-

весное вразумленіе, опредѣляетъ тѣ-

лесное наказаніе, но рѣщителъно запре-

щаешь при эпгомъ уродовать тѣло и

убивать до смерти, прибавляя въ оправ-

даніе запрета: это противно церковной
дисциплинѣ и доктринѣ (Рус. Ист. Библ.
VI, 4: не бо пріимаетъ сего церковное

наказаніе и ученье). Введеніе мотивиро-

ванная закона въ русское законодатель-

ство, замѣчаетъ г. Ключевскій, было смѣ-

лой попыткой подъ угрозу силой подста-

вить убѣжденіе разсудка, страхъ предъ

имущественнымъ ущербомъ или физиче-
скою болью замѣнить чувствомъ порядка

или сознаніемъ долга.

Внося мотивированный законъ въ граж-

данское законодательство, церковь оказы-

вала величайшее, неоцѣненное благодѣя-

ніе людскому общежитію, государству.

Путемъ мотивированная закона она про-

никала въ глубь гражданскаго общежитія,

чтобы самыя его отношенія поставить

на нравственномъ основаніи. На такомъ

основании она стремится поставить пре-

имущественно тѣ гражданскія отношенія,
сферой которыхъ служить семья, первич-

ный, основной узелъ гражданскаго обще-
житія.
Русская христіанская семья, какъ из-

вѣстно, есть двойственный, церковно-

гражданскій союзъ: она завязывается

гражданскимъ договоромъ и закрѣпляется

церковнымъ таинствомъ. Въ рѣчи своей
г. Ключевскій останавливаете вниманіе
лишь на гражданской сторонѣ семейнаго
союза; онъ отмѣчаетъ тѣ основныя связи,

какія внесла церковь въ этотъ союзъ,

именно какъ въ граждански договоръ.

Въ древне-русской языч еекой семьѣ

допускавшей многоженство, жены разли-

чались двухъ родовъ: рднѣ были настоя-

щая или, такъ сказать, штатная и назы-

вались водимыми, другія — добавочныя,
сверхштатный, и назывались хотями или

менытцами. Далѣе, въ русской семьѣ

челядь наравнѣ съ дѣтьми повидимому

причислялась къ домочадцамъ, но въ ея

составѣ не замѣтно пріемышей. Не та-

ковъ былъ юридически составь греко-

римской христианской семьи, не терпящей
многоженства. Въ составь этой семьи на-

равнѣ съ родными дѣтьми входили и.

усыновленныя; зато принадлежность ра-

бовъ къ семьѣ господина, переставь быть
юридическпмъ пнститутомъ, превратилась

въ простое юридическое преданіе, остава-

лась обычаемъ. Отличаясь такъ существен-

но юридическимъ составомъ, обѣ семьи

не были похожи другъ на друга и но

своему нравственному складу. Съ этой сто-

роны отличіе древне-русской семьи отъ

христіанской составляли поглощеніе ея

родовымъ союзомъ, безличіе и безгласіе
жены и домочадцевъ предъ мужемъ, от-

цомъ и домовладыкой. Въ эту семью цер-

ковь внесла рядъ перемѣнъ, который были
глубокими переворотами въ нашемъ се-

мейномъ правѣ и гражданскомъ порядкѣ.

Перестраивая семью на началахъ хри-

стіанскихъ, церковь прежде всего стара-

лась возможно болѣе высвободить ее изъ

подъ гнета родоваго союза, имѣвшаго язы-
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ческія основы, и съ этою цѣлію снѣшила

ускорить окончательнымъ разрушеніемъ
послѣдняго. Цѣльности родоваго союза

церковь не застала. Одинъ изъ самыхъ

существенныхъ признаковъ этого союза—

отсутствіе наслѣдованія по завѣщанію — ко

времени Владимірова крещенія сталь уже

рѣдко наблюдаежъ, по крайней мѣрѣ въ

тѣхъ классахъ русскаго общества, кото-

рые стояли въ прямыхъ сношеніяхъ съ

Византіей. Господствующей формой на-

слѣдованія въ этихъ классахъ, еще во

времена Олега, какъ видно изъ одной
статьи его договора, сдѣлалось письмен-

ное обряженге (ЫЬг^-к-ц —завѣщаніе). Глав-
нымъ средствомъ, которымъ пользовалась

церковь, разрушая родовой союзъ, было
принесенное ею на Русь законодательство

о бракѣ, въ которомъ она сдѣлала со-

отвѣтствующія мѣстнымъ условіямъ измѣ-

ненія. По мысли христіанскаго брака, онъ

не допускается между своими, т. е.между

родственниками, не настолько отдален-

ными другъ отъ друга генеалогически,

чтобы перестала чувствоваться родствен-

ная связь между ними. Значить, допус-

кая браки между болѣе отдаленными род-

ственниками, церковь пріучала ихъ смо-

трѣть другъ на друга, какъ на чужихъ.

Правда, въ первое время, быть можетъ

уступая туземному быту, еще не разстав-

тпемуся съ чувствами и отношеніями ши-

рокая языческаго родства, церковь рус-

ская воспрещала браки даже между очень

отдаленными родственниками: она нака-

зывала епитйміей дѣтей четвероюродныхъ

<5ратьевъ или сестеръ, вступавшихъ между

собою въ бракъ. Впослѣдствіи кругъ род-

ства, въ предѣлахъ котораго воспреща-

лись брачные союзы, постепенно ограни-

чивался: въ XIV вѣкѣ не разводили даже

троюродныхъ братьевъ и сестеръ. Такъ
церковь укорачивала языческое родство,

обрубая слишкомъ широко раскидавшіяся

его вѣтви.

Разбивая родовой союзъ на составныя

части, на семьи, церковь и между чле-

нами семьи устанавливала новыя нрав-

ственный и юридическія отнощенія. Много-
женство, какъ обычай, было уничтожено

•скоро и сравнительно легко. При домаш-

немъ очагѣ и законной колыбели изъ

всѣхъ водимыхъ осталась только одна, а

хоти всѣ были выведены за ограду семьи,

и связь съ ними признана тяжко-грѣхов-

ною. Гораздо труднѣе было церкви прі-
учить соединявшіяся четы къ церковному

вѣнчанію. Очень долго, особенно въ про-

стонародьѣ, при заключеніи браковъ об-
ходились безъ церковная блаясловенія,
довольствуясь „плясаніемъ и гуденіемъ",
т.. е. обрядами языческой свадьбы. Благо-
даря тому, на Руси, -какь это ни стран-

но, очень долго существовали жены двухъ

родовъ: однѣ назывались вѣнчалъными,

другія невуьнчальными. Церковь со всею

строгостію вооружалась иротивъ браковъ,
заключенныхъ внѣ ея. Она грозила .за-

прещеніемъ служенія тѣмъ священникамъ,

у которыхъ въ приходахъ окажутся не-

вѣнчальныя жены. Но не признавая та-

кихъ браковъ законными, за ними однако

признавали нѣкоторыя послѣдствія, если

не дозволенныхъ, то по' крайней мѣрѣ

терпимыхъ союзовъ. Уставомъ Ярослава
одинаково преслѣдуется расторженіе по

произволу мужа какъ вѣнчаннаго, такъ и

невѣнчаннаго брака. Разница только въ

томъ, что за самовольный разводъ съ не-

вѣнчальной женой мужъ платитъ .пеню

вдвое меньше, чѣмъ за разводъ съ за-

конной.
Но что составляло для устроителей се-

мейной жизни на Руси самый большой
трудъ, это—поставить въ семьѣ женщи-

ну, жену и мать, согласно съдухомъхри-

стіанской семьи. Заслуга церкви предъ.

государ стРвомъ въ этомъ отношеніи тѣмъ

выше и тѣмъ бблыную должна имѣть

цѣну, что совершаема была при самыхъ

неблагопріятныхъ условіяхъ. Главною по-

мѣхою къ правильному устройству семьи

служило то, что въ древней Руси средо-
точге семейной жизни—женщина —была
унижена, поругана. На женщину смотрѣ-

ли у насъ какъ на существо гораздо болѣе

ограниченное въ умственномъ и нрав-

ственномъ отношеніи по сравненію съ

мущиною, и отсюда на долю ея въ древ-
не-русской семьѣ выпадала самая печаль-
ная и оскорбительная роль: исполнять

домашнія нужды и служить для удовле-
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творенія чувственныхъ потребностей мужа.

Легко ли при такомъ пренебрежительномъ
взглядѣ на женщину достигнуть того,

чтобы семейный союзъ представлялъ со-

бою „образъ союза Христа съ церковію"?
Могла ли такъ глубоко униженная, ли-

шенная равной чести и части съ мужемъ

жена способствовать осуществленію хри-

стіанскихъ идеаловъ семейной жизни?
Вопросы, не требующіе отвѣта... Возвы-
сить же жену и мать до подобающаго ей
положенія въ сёмьѣ было тѣмъ ещетруд-

нѣе, что языческій пренебрежительный
взглядъ на женщину подчасъ прикрывал-

ся видомъ церковно-дисциплинарнаго ри-

горизма. Одинъ священникъ въ XII вѣкѣ

спрашивалъ своего епископа: можетъ ли

священникъ совершать богослуженіе въ

одеждѣ, въ которую вшить платъ жен-

скій? За это онъ былъ наказанъ ирони-

ческимъ встрѣчнымъ вопросомъ: развѣ

женщина погана? Приведя этотъ короткій
діалогъ, г. Ключевскій съ убѣжденіемъ

говорить, что въ этомъ діалогѣ —вся исто-

рія борьбы церковной іерархіи съ рус-

скимъ обществомъ за женщину. Общество,
помня приниженіе женщины въ языческой

семьѣ, съ сомнѣніемъ спрашивало: не по-

гана ли женщина? Церковь, проводя хри^

стіанскій взглядъ на семью, отвѣчала:

нѣтъ, не погана.

Искореняя пренебрежительный взглядъ

на женщину, возвышая нравственное ея

достоинство, церковь со всею настойчи-

востію проводила и въ законодательство,

и въ быть тотъ взглядъ, что христіан-
ская семья, какъ союзъ граждански, за-

вязывается обоюднымъ согласіемъ жениха

и невѣсты и держится на юридическомъ

равенствѣ и нравственномъ взаимодѣйствіи

мужа и жены. Такой взглядъ на семей-
ный союзъ никакъ не могъ мириться съ

укоренившимся въ древней Русиобычаемъ
заключать браки посредствомъ похищенія
невѣстъ, и церковь со всею рѣшительно-

стію боролась противъ этого языческаго

обычая. Подъ ея вліяніемъ, древнее наше

законодательство на похитителей нала-

гало тяжелое взысканіе, —и надобно ду-

мать, что духовенство отказывалось вѣн-

чать похитителя съ похищенной: если

похищеніе покрывалось бракомъ, за что

было и наказывать похитителя? Умычки
церковь вытѣсняла сговоромъ ((Аѵ^этгіа),

который закрѣплЯлся обрученіемъ и не

могъ быть разрываемъ по произволу. Же-
ниха, обручившаяся съ одной, запреща-

лось вѣнчать съ другой, какъ нарушителя

7-й заповѣди. Противодѣйствуя насиль-

ственному заключенію брака но волѣ же-

ниха, церковь не дозволяла и насильствен-

но разрывать его по произволу мужа. Въ
древности нерѣдко мужья наскучившихъ

имъ женъ принуждали постригаться въ

монашество. Но церковное законодатель-

ство многіе вѣка повторяло правило, что

разводъ въ такомъ случаѣ допускается

только подъ условіемъ обоюдная' согла-

сія разлучающихся. Въ одномъ уставѣ

(XI вѣка) правило это формулировано
такъ: „не постригать мужа, если жена не

дастъ ему ножницъ, также . поступать и

съ женой".
Но чтобы превратить жену изъ рабы

мужа въ его совѣтницу, надобно было
вооружить ее гражданской равноправ-

ностью. Это достигалось усвоеніемъ ей
права собственности: имущественная само-

стоятельность—необходимое юридическое

послѣдствіе личной свободы. Византійское
законодательство ясно раздѣляло имуще-

ство жены и мужа. Женино имущество

составлялось изъ предсвадебныхъ даровъ,

приданаго и того, что Прохиронъ назы-

ваетъ „прочимъ состояніемъ" жены(ті aXXt]
теріоооіое); къ этому присоединялось по

смерти мужа то, что онъ завѣщалъ ей
или что выдѣлялось ей изъ его имуще-

ства, какъ законная часть. Древне-русское
право, не усвоивъ всѣхъ тонкостей права

византійскаго, уловило основныя начала

послѣдняго. На одинъ изъ признаковъ

раздѣльности имущества супруговъ —на

приданое —встрѣчается ясное указаніе въ

извѣстномъ „Словѣ Даніила Заточника"
(ХІН вѣка). —Позоръ изъ позоровъ, гово-

рится здѣсь между прочимъ, женитьба на

злообразной женѣ придатка ради.— Под-
держаніе и укрѣпленіе въ нашемъ семей-
номъ правѣ раздѣльности имущества су-

пруговъ было дѣломъ церкви, ибо она,

по уставамъ первыхъ князей, разбирала
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тяжбы между мужемъ и женой „о живо-

тѣ", т. е. объ имуществѣ. При разборѣ

этихъ тяжбъ церковь заботливо отстаива-

ла имущественныя права женщины, при-

бѣгая въ потребныхъ случаяхь даже къ

зависѣвшимъ отъ нея карательнымъ мѣ-

рамъ по отношенію къ незаконнымъ пре-

тендентамъ на имущество женщины. Такъ,
въ одномъ древнемъ архипастырскомъ по~

сланіи (XV вѣка) къ какимъ то князьямъ,

обижавшимъ свою мать-вдову, присвояв-

шимъ себѣ ея опричнину, т. е. долю, ка-

кую выдѣлилъ ей мужъ изъ своего иму-

щества, не 1 только напоминается обидчи-
камъ сыновній долгъ повиноваться мате-

ри, но и выражается угроза, въ случаѣ

дальнѣйшаго непослушанія, подвергнуть

ослушниковъ суду церковнаго собора и

за непокорность покарать ихъ соборнымъ
неблагословеніемъ и духовною тягостью

церковной, т. е. епитиміею. Права вдовы

на законную долю имущества, оставшаго-

ся послѣ мужа, какъ н на надѣлъ, дан-

ный ей послѣднимъ при жизни, церковь

успѣла сравнительно очень рано провести

въ русское законодательство: въ Русской
Правдѣ права эти уже выражены со всею

настойчивостію. Еще строже, чѣмъ вдовья

опричнина, ограждалась неприкосновен-

ность приданаго. Это было преимуществен-

ною заботою духовниковъ, дѣйствовав-

шихъ здѣсь нравственными средствами

исповѣди. Сохранились древнія духовныя

завѣщанія, въ которыхъ мужья, растра-

тившіе при жизни приданое своихъ женъ,

спѣшатъ вОзмѣстить имъ эту растрату,

чтобъ не отвѣчать за то предъ Богомъ на

послѣднемъ судѣ.

Заботы церкви объ упроченіи семейна-
го положенія жены ясно обнаруживались,
когда жена теряла свою житейскую опору,

вдовѣла. Унося съ собой эту опору, мужъ

взамѣнъ ея оставлялъ женѣ свой отече-

скій авторитетъ: совѣтница мужа стано-

вилась преемницей его семейной власти.

Занимая независимое отъ дѣтей имуще-

ственное положеніе, она получала и опеку

надъ малолѣтними дѣтьми. Въ случаѣ ate,

если вдова оставалась бездетною, ей предо-

ставлялась полная свобода распорядиться,

по личному усмотрѣнію, какъ своимъ, такъ

и доставшимся ей, по закону, мужнинымъ

имуществомъ.

Но обезпечивая положеніе жены и вдо-

вы, церковь требовала, чтобы она и по

смерти мужа оставалась его другомъ и

доброй матерью его и своихъ дѣтей. Вотъ
почему въ древней Руси, какъ и въ Вя-
зании, неблагосклонно смотрѣли на второе

замужество, если оставались дѣти . отъ

первой. Нравственно-семейный долгъ вдо-

вы—строить, поминать душу мужа и

заботиться объ оставленныхъ имъ сиро-

тахъ. Византійское законодательство ли-

шало значительной доли имущественныхъ

правъ вдову за вторичное замужество,

видя въ немъ неуваженіе къ памяти пер-

ваго мужа и пренебрежете къ оставшим-

ся послѣ него дѣтямъ. И наше древнее

право предоставляло вдовѣ извѣстныя

имущественныя выгоды подъ условіемъ,
если она сядетъ по мужіъ, останется вдо-

вой: по Русской Правдѣ только подъ этимъ

условіемъ ей выдѣлялась законная часть

изъ имущества, оставшагося послѣ мужа,

и предоставлялось право полной собствен-
ности на то, чѣмъ самъ мужъ надѣлялъ

ее при жизни (опричнина). Лишеніе этихъ

выгодъ за вступленіе вдовы во второй
бракъ оправдывалось такимъ энергиче-

скимъ выраженіемъ: „обругала убо пер-

ваго мужа вторымъ бракомъ". За то на

добрую вдову цѣдикоыъ переносился оте- ,

ческій авторитетъ ея мужа. По духовнымъ

грамотамъ древнихъ Московскихъ вели-

кихъ князей можно видѣть, какъ это

значеніе вдовы-матери изъ частнаго обще-
житія проникало въ политически поря-

докъ. Въ завѣщаніи Дмитрія Донскаго
читаемъ такое наставленіе отца дѣтямъ:

„вы, дѣти мои, матери своей слушайте
во всемъ, изъ воли ея не выступайте ни

въ чемъ". Преемникъ Дмитрія велики
князь Василій, въ свою очередь пишетъ

въ духовной своему преемнику: „прика-

зываю своего сына, князяВасилья, своей
княгинѣ, а ты, сынъ мой, чти матерь

свою и слушай своей матери въ мое мѣ-

сто своего отца". —Показавъ, какъ цер-

ковь строила гражданскую правоспособ-
ность и ыатеринскій авторитетъ женщи-

ны, г. Ключевскій выражаетъ слѣдую-
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щее свое убѣжденіе: если русская

женщина разберется въ своемъ юри-

дическомъ и нравственномъ имуществѣ,

которымъ она живетъ, какъ жена, какъ

мать и гражданка, она увидитъ, что всѣмъ,

чѣмъ наиболѣе дорожитъ въ ней обще-
ство и чтб въ ней наиболѣе дорого ей
самой —всей своей исторической оприч-

ниной она обязана преимущественно церк-

ви, ея проповѣди, ея законодательству.

Содѣйствуя успѣхамъ русскаго граждан-

скаго права и "порядка, церковь своимъ

законодательствомъ преимущественно по-

полняла пробѣлы государственнаго зако-

на. Но иногда деятельность церкви, на-

правленная къ благоустройству граждан-

скаго общежитія, имѣла своимъ послѣд-

ствіемъ не пополненіе пробѣловъ государ-

ственнаго закона,- но видоизмѣненіе, ис-

правленіе этого закона. Въ русскомъ правѣ

были установленія, къ тому же чрезвы-

чайно прочныя, тщательно разработан-
ным' если не законодательствомъ, топрак-

тикой житейскихъ отношеній, но въ то

же время противныя церкви. Таковы были
ростовщичество и холопство. Не имѣя за-

конодательная оружія противъ этихъ

установлены, легко превращавшихся въ

злоупотребленія и разрушавшихъ граж-

данское общеждтіе, церковь направила

противъ нихъ косвенный средства —пропо-

вѣдь и исповѣдь. Трудно найти, говоритъ

г. Ключевскій, древне-русское церковное

поученіе, въ которомъ не было бы рѣз-

каго порицанія ростовщика и рабовла-
дельца. Ростовщикъ —кровопійца, рабо-
владѣлецъ жестокій —разбойникъ, недо-

стойны св. причастія ни тотъ, ни дру-

гой— вотъ къ чему сводилась церковная

проповѣдь, боровшаяся съ этими недугами

русскаго общества. Гражданскій законъ

давалъ господину полную власть надъ

холопомъ, довволялъ даже убить его; цер-

ковь же, вопреки этому закону, карала

строгими духовными наказаніями за же-

стокое обращеніе съ челядью. И усилія
церкви въ этомъ нанравленіи не остава-

лись безплодными. Подъ дѣйствіемъ ея

суровый и тяжелый законъ о ростѣ срав-

нительно скоро былъ смягченъ. Въ Рус-
ской Правдѣ есть статья, устанавлива-

ющая законный размѣръ годового роста —

на два третій, т. е. 50°/ 0 . Но уже при

Владимірѣ Мономахѣ дѣйствіе этой статьи

было ограничено: постановлено было до-

пускать взиманіе такого роста только

дважды, т. е. въ теченіе двухъ лѣтъ,

пока взятый ростъ не сравнится съ дод-

гомъ, послѣ чего заимодавецъ сохранялъ

право только на занятый капиталъ.—От-
ношеніе древне-русской церкви къ холоп-

ству г. Елючевскій считаетъ одною изъ

наиболѣе свѣтлыхъ чертъ ея дѣятельности.

Явившись на Русь съ греко-римскимъ за-

конодательствомъ, въ которомъ рабство
отлилось въ тяжелый и жесткій инсти-

тутъ, она, по словамъ автора, безус-
таннымъ дѣйствіемъ на нравы и по-

нятія, а чрезъ это и на мѣстное законо-

дательство, разрушила самое юридическое

начало, на которомъ оно тамъ было построе-
но. Древне-русское холопство, бывшее
первоначально, подобно греко-римскому

рабству, недѣлимымъ, однообразнымъ, не

допускавшимъ никакихъ степеней и раз-

личение, подъ вліяніемъ церкви разложи-

лось на многообразные виды ограничен-

ной неволи и каждый дальнѣйшій видъ

былъ юридическимъ смягченіемъ преды-

дущая. Послушный голосу церкви рабо-
владѣлецъ добровольно, ради спасенія ду-

ши, смягчалъ свои права или даже по-

ступался ими въ пользу холопа; личныя

проявленія человѣколюбія входили въ при-

вычки и нравы, которые потомъ облека-
лись въ юридическія нормы. Здѣсь воля

частныхъ лицъ подъ дѣйствіемъ церкви

становилась орудіемъ исправленія закона,

побуждая его отказываться отъ поддержки

людскихъ правъ, которыми добровольно
жертвовали или гнушались сами люди.

Такимъ образомъ, церковь, содѣйствуя

успѣхамъ русскаго гражданскаго права и

порядка, преслѣдовала три частныхъ за-

дачи: сдѣлать гражданскій законъ провод-

никомъ нравственнаго начала, построить

граждански союзъ, въ которомъ законъ

опирался бы на нравственное чувство и

даже имъ замѣнялся; наконецъ, настроить

личную волю къ отреченію отъ своихъза-

конныхъ правъ во имя нраЕственнаго чув-

ства. Дѣйствія церкви въ семъ направле-
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ніи по существу своему были работой надъ

нравомъ, хотя работу эту недостаточ-

но назвать юридической, ибо, какъ гово-

рить г. Ключевскій, церковь не школа

правовѣдѣнія и не кодификаціонная или

законодательная палата. Да и задача

церкви состоитъ не въ томъ, чтобы охра-

нять правду въ обществѣ, въ отношеніяхъ
между людьми, а въ томъ, чтобы наса-

дить и укоренить правду въ личной со-

вѣсти, воспитывая въ людяхъ чувство

долга, превращая право въ нравственную

привычку. По словамъ г. Ключевскаго цѣль

церкви замѣнить принудительный требо-

ванья права свободной потребностью въ

правдѣ, и когда эта цѣдь будетъ достиг-

нута, когда эта потребность станетъ до-

статочно сильной и .общей, тогда исчез-

нетъ и нужда въ самомъ правѣ.

йзвѣстія и замѣтки.

Жездъ пастырскій.

Жезлъ или посохъ издревле считается

знакомъ власти, палицею славною (Іерем.
48, 17; Іезек. 19, 11). При рукоположе-

ніи архіерея и при возведеніи въ чины

архимандрита и игумена дается имъ

жезлъ съ нѣкоторою торжественностію. По-
слѣднимъ архіерей, вручая его, говорить:

„Пріиыи сей жезлъ, имже утверждей па-

ству твою да правиши: яко и слово имаши

отдати за ю, нашему Богу, во дни суда".
Въ архипастырскомъ поученіи, положен-

номъ на сей случай, съ большею ясно-

стію излагаются пастырскія обязанности:
„врученную тебѣ паству", говорится меж-

ду прочимъ въ поученіи, „путеводи по

заповѣдемъ Архипастыря и Владыки Спа-
са Христа, со всякимъ прилежаніемъ и

тщаніемъ, не склоняя на десное или

шуее, но путемъ среднимъ, иже именует-

ся царскій путь: и преводи іо отъ тлѣн-

ныхъ къ нетлѣннымъ, отъ земныхъ къ не-

беснымъ: якоже и Мотсей, по еже взяти

ему жезлъ отъ Господа Бога, преведе

людъ израильскій изъ работы египетскія
въ; землю обѣщанную. Дадеся тебѣ жезлъ

сей не властельства мірскаго, еже гордѣ-

тися надъ порученными тебѣ, или и би-
ти я безеловесно: но яко кормчію кормило

вручися тебѣ. во правительство корабля
духовнаго, плавающаго по многобурновол-
иенномъ мори житія сего: жезлъ, яко

истинно пастырю и не яко наемнику...

Паси богоданное тебѣ стадо, яко отецъ

чадомъ равную любовь всѣмъ показз'я"...
(Чиновн. Чинъ быв. на произв. архим.).
Тѣже обязанности внушаются архипа-

стыремъ и іерею, при его рукоположеніи.
При этомъ хотя не вручается ему жезлъ

лично самимъ владыкою, ню это не зна-

чить, что іереи безъ жезла должны быть.
Относительно ряски также нѣтъ ни об-
рядовъ, ни особыхъ распоряженій, кото-

рыми предоставлялось бы право носить

ее, однакожъ ряска считается необходимою
принадлежностію іерея и діакоиа, и они

облачаются въ нее по рукоположеніи въ

санъ. Самъ Христосъ Спаситель, посылая

на проповѣдь учениковъ Своихъ, не ве-

лѣлъ имъ брать съ собою ни денегъ, ни

хлѣба, ни одежды въ запасъ, а жезлъ

велѣлъ взять (Марк. 6, 8).
Принимая все это во вниманіе, нельзя

не признать значенія пастырскаго жезла,

и значеніе это не маловажное. Священ-
ника съ жезломъ узнаютъ, гдѣ бы онъ

ни былъ, отличаютъ его отъ діакона, отъ

монаха-послушника, и относятся къ нему

съ подобающимъ уваженіемъ, а нѣкото-

рые добрые христіане пользуются встре-
чею съ священникомъ, чтобы получить

отъ него благословеніе именемъ Божіпмъ
—не всѣ же суевѣрно смотрятъ на эту

встрѣчу. Во всякомъ случаѣ священникъ

съ своимъ знаменемъ пастырства не те-

ряетъ ничего, а пріобрѣтаетъ не мало

въ пользу своего .званія. Не даромъ рас-

кольническіе попы предвосхищаютъ наше

право: они дерзновенно, попирая запре-

щеніе и законъ, стали одѣваться, какъ

священники, и ходить съ священниче-

скимъ лсезломъ. Это, меяеду нрочимъ, даетъ

намъ понять, что русскій народъ желаетъ

видѣть священника въ свѳйственномъ ему

видѣ, съ посохомъ, и что въ глазахъ его

внѣшніе знаки имѣютъ значеніе не малое.

Законодатели безъ сомнѣнія имѣли разум-

ное основаніе тому, что нашли нужнымъ

присвоить знакъ на цѣпи судьямъ и да-

же сельскимъ властямъ. Они обязательно
надѣваютъ на себя знаки при исполненіи
своихъ обязанностей. Занятія ихъ по
званію временны. А для священника нель-

зя опредѣлить и времени, и мѣста для

выполненія пастырства: онъ всегда и вез-
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дѣ можетъ встрѣтить случай, который
призываетъ его къ дѣлу; къ нему всегда,

и на пути, и при посѣщеніи домовъ, мо-

гутъ обращаться за благословеніемъ, за

помощію, совѣтомъ, утѣшеніемъ и тому
под. Слѣдователъно, священникъ въ

своемъ приХодѣ долженъ всегда быть въ

своемъ видѣ, съ пастырскимъ жезломъ.
Издревле священники такъ и смотре-

ли на свой иосохъ. Во время оно (до се-

мидесятыхъ годовъ) и въ православной
Россіи они обязательно имѣли его и но-

сили въ своемъ приходѣ при исполненіи
требъ. Новоставленники, приготовляя се-

бе ко дню рукоположенія священниче-

скую одежду, непремѣнно пріобретали и

жезлъ пастырскій (посохъ, трость). Ныне
же, къ сожаленію, редко мы видимъ свя-

щенника съ жезломъ; многіе молодые со-

вершенно не имеютъ его, считая эту па-

стырскую принадлежность какъ бы не

нужною. Такое отношеніе къ посоху, ко-

нечно, не доказываетъ упадка въ настоя-

щее время пастырской деятельности, но

и то непріятно, что даетъ инымъ, осо-

бенно недоброжелателямъ нашимъповодъ

думать о насъ не въ нашу пользу. Од-
нажды на пути я встретилъ расколь-

ничьяго попа австрійскаго толка въ
священнической рясе, съ отпущенными

до плечъ волосами и съ посохомъ, подоб-
нымъ священническому. Въ беседе съ

нимъ однимъ, между прочимъ, замечаю
ему, что онъ не по праву въ такомъ ви-

де является публично и въ добавокъ съ
такимъ посохомъ. — „Да, говорить онъ,

у васъ ныне что-то не видно стало

этихъ жезловъ. Вы ведь давненько ихъ

потеряли, а мы вотъ нашли". И какъ

горько было слышать такой упрекъ, хо-
тя онъ и несправедливый! Оставляя свой
жезлъ безъ вниманія, мы и въ самомъ

деле какъ бы уступаемъ его лжепасты-
рямъ и—когда же? — въ виду сильной
ихъ пропаганды, когда мы должны до-
рожить всеми знаками своего священпиче-

скаго достоинства.
Протоіерей П. Б.

Пашковцы въ Ярославской епархін.

За последніе годы въ пределахъ Яро-
славской епархіи къ существующему из-
давна въ разныхъ видахъ и въ немалой

степени раскольническому недугу сталъ

присоединяться новаго рода религіозный
недугъ, доселе совершенно неизвестный
епархіи, недугъ такъ называемаго паш-

ковскаго лжеученія. Недугомъ этимъ ста-

раются наделить епархію столичные го-

рода —С.-Петербургъ и Москва— и въ осо-

бенности Петербургъ, где, какъ видно,

протестантско-пашковское лжеученіе свило

себе прочное гнездо и отъ высшихъари-

стократическихъ сферъ успело опустить-

ся до низшихъ слоевъ простого народа,

проживающая тамъ на фабрикахъ, заво—

дахъ, въ услуженіи и проч.

Первое появленіе пашковца въ епархіи
относится къ концу 1885 г. Священникъ
церкви села Семеновскаго, Ростовская уез-
да, Іаковъ Хованскій рапортомъ отъ28 ноя-

бря 1885 г. донесъ епархіальному архіерею,
что проживагощій въ С.-Петербурге, въ

качестве прикащнка, прихожанинъ его,

крестьянинъ деревни Кецкова А—въ при-
бывъ недавно на родину для свиданія съ

родными, сталъ обнаруживать привер-

женность къ пашковскому лжеученію не-
посещеніемъ храма Божія, несовершеніемъ
обычной домашней молитвы и крестная
знаменія на себе, — вместе съ симъ онъ
началъ охотно вступать въ собеседованія.
съ своими односельчанами, толкуя имъ

при этомъ Библію и раздавая разныя
книжки и брошюры, привезенныя изъ

С.-Петербурга. А. молодой человекъ (25 л.),
известенъ былъ ранее своею неблагонаме-
ренностью и находился подъ надзоромъ

полиціи. Изъ личныхъ беседъ священ-
ника съ А. выяснилось, что онъ, хотя совер-
шенно не отвергаетъ церкви, но общест-
венной молитвы въ храме, почитанія св.
иконъ и поклоненія имъ не признаетъ и
все спасеніе полагаетъ въ одной верѣ,

безъ совершенія добрыхъ делъ. Роздан-
ныя имъ книжки и брошюры священникъ
Хованскій, частію лично, частію чрезъ
сельскаго старосту, собралъ, и они были
представлены въ консисторію. Эти лукаво
п хитро составленный произведенія, заклю-■•

чающія въ себе заблужденія пашковской
секты, следующія: „Чему учитъ священное
писаніе", „Бесъда двухъ друзей о возрож-

деніи", „Іисусъ Назорей идетъ", „Взирай
на Іисуса", „Примирился ли ты съ Богомъ",
„Мытарь и Фарисей", „Истинная радость "
и другія.

Получивъ означенное донесеніе священ-

ника Хованская и зная по опыту, какъ
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легко иногда прививаются къ простому

народу разныя религіозныя заблужденія
и ереси, особенно, когда они пропаганди-

руются въ тиши и ускользаютъ отъ вни-

манія духовныхъ пастырей и всякихъ

властей, епархіальное начальство не мог-

ло не встревожиться появленіемъ выше-

означенная пашковскаго приверженца и

пропагандиста и нимало не медля при-

няло все меры къ тому, чтобы не дать

распространиться въ народе новому лже-

ученію. Съ этою цѣлію оно внушило свя-

щенно-церковно-служителямъ, какъ Семе-
новская, такъ и ближайшихъ къ нему

приходовъ, обратить прежде всего внима-

ніе на самихъ себя и своимъ цоведеніемъ
и жизнію не подавать появившемуся паш-

ковцу какого либо повода къ нареканію
на нихъ, къ чему привыкли прибегать
все расколоучители и лжеучители — въ

видахъ отчужденія отъ церкви православ-

ныхъ чадъ ея,—священнику Хованскому
предложено было при вне-богослужеб-
ныхъ собеседованіяхъ съ прихожанами

нъ проповедяхъ съ церковной каѳедры

разъяснять неправославіе и вредъ паш-

ковскаго ученія, указывая при этомъ на

обычай всехъ пашковцевъ толковать свя-

щенное писаніе по одному собственному
разуму, въ извращенномъ виде—отрывоч-

но, съ упущеніями, причемъ препровож-

дена была къ нему, въ руководство, книж-

ка, содержащая обличеніе пашковскаго

лжеученія: „Письма къ одному лицу въ

С.-Петербурге по поводу появленія тамъ

новая учителя веры" (изд. 1881 г.,Сяб.), —
священникамъ ближайшихъ приходовъ

также рекомендовано было ознакомить

нрихожанъ въ церковныхъ проповедяхъ
съ пашковскимъ лжеученіемъ, распро-

страняемымъ крестьяниномъ А., и пред-

остеречь ихъ отъ увлеченія симъ лже-

ученіемъ. Вместе съ симъ епархіальное
начальство просило и гражданское на-

чальство объ оказаніи своего содействія
къ охраненію православныхъ отъ увлече-

нія лжеученіемъ , пропагандируемымъ

крестьяниномъ А. 30 декабря этотъ

крестьянинъ выбылъ въ С.-Петербургъ,
м гражданское начальство позаботилось,
какъ объ учрежденіи тамъ за нимъ над-

зора, такъ и о .недопущеніи его до рас-

пространенія своихъ заблужденій — по

новомъ возвращеніи на родину. Свя-
щенникъ Хованскій съ своей стороны

юбъяснилъ преосвященному, что пашков-

ская ересь не встретила въ среде крестьян-

ская населенія сочувствія и никого со-

вращенная въ нее не оказывается.

Вскоре после сего, именно въ феврале.
1886 г., явился изъ С.-Петербурга на.

родину —въ деревню Малахове, Уславцев-
скаго прихода, Ростовскаго уезда, дру-

гой пашковскій последователь, крестьянскій
сынъ Ѳ. С, такой же молодой человекъ, какъ.

и А., соседъ его по месту своего жи-

тельства и товарищъ по обученію въ сель-

ской школе. Подонесению местная благо-
чинная священника .Александра Пред-
течевскаго, С, присутствуя 9-го фе-
враля въ церкви при венчаніи брака, ни-

разу не совершилъ на себе крестная

знаменія и темъ обратилъ на себя вни-

маніе другихъ. 12-го февраля благочин-
ный посётилъ С. въ его доме и повелъ

съ нимъ речь о святой православной
вере. С. давалъ уклончивые ответы, по-

томъ назвалъ себя жаждущимъ истины,

вынулъ изъ чемодана Библію, отдельно
отъ Библіи Евангеліе, брошюры съ эмблема-
ми А и 2 (альфа и омега —начало и ко-

нецъ нашего спасенія) и пачку карточекъ

съ текстами священная писанія, раскрылъ

евангеліе отъ Іоанна и, читая 1 главу,

пояснялъ, что нужно веровать въ живаго

Бога, Бога Слово—Іисуса Христа и по-

кланяться Ему духомъ, что при такомъ

верованіи внешняя молитва— излишня,

въ подтвержденіе же ложной мысли объ
оправданіи одною верою безъ добрыхъ
делъ приводилъ тексты, которые отпеча-

таны были на карточкахъ. Брошюры онъ

отдалъ благочинному, который предста-

вилъ ихъ архіепископу Іонаѳану. Пораз- .

смотреніи ихъ оказалось, что почти все
оне проникнуты духомъ пашковскаго лже-

ученія. Это второе появленіе пашковца

въ епархіи, сверхъ другихъ меръ, на-

правленныхъ къ пресеченію 'му воз-

можности пропагандировать свое лже-

ученіе, вызвало со стороны епархіальнаго
начальства предписаніе всвмъ священни-

камъ епархіи, чтобы они: а) имели на-

блюдете за возвращающимися изъ С.-Пе-
тербурга на родину крестьянами, а так-

же и за другими неизвестными и сомни-

тельными личностями —не заражены ли

они пашковскимъ лжеученіемъ и не рас-

пространяютъ ли этого лжеученія среди

приходскаго населенія, и если бы оказа-

лись таковые приверженцы пашковскаго

лжеученія, то священники немедленно.
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принимали бы мѣры, какъ къ вразумле-

иію самихъ заблуждающихся, такъ и къ

охраненію православныхъ отъ ихъ вред-

наго вліянія, обращаясь въ нужныхъ слу-
чаяхъ за содѣйствіемъ къ гражданской
власти и донося въ то же время о семъ

епархіальному начальству, и б) въ дѣлѣ

борьбы съ пашковцами (могущими появить-

ся въ приходахъ) руководствовались бы
означенною выше брошюрою, содержащею
обличеніе пашковскихъзаблужденій: „Пись-
ма къ одному лицу въ С.-Петербургѣ по

поводу появленія тамъ новаго учителя
.вѣры" и имѣли въ виду циркулярный
указъ Святѣйшаго Стнода объизданныхъ
закрытымъ уже нынѣ обществомъ поощ-

ренія религіозно - нравственнаго чтенія
брошюрахъ, напечатанный въ №'40 „Яро-
славскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" за

1884 г., а также замѣтку о книжкахъ и

брошюрахъ пашковцевъ, помѣщенную въ

№ 24 „Церковнаго Вѣстника" за 1883 г.;

при этомъ препровождены были къ свя-

щенникамъ брошюры: „Братское слово о

святости церковнаго обряда " съ тѣмъ,

чтобы они и сами ихъ читали и давали

для чтенія грамотнымъ прихожанамъ *).
Въ декабрѣ 1887 г. отъ благочиннаго

священника Влад. Морева поступило къ
епархіальному начальству донесеніе о

третьемъ пашковцѣ, крестьянинѣ дерев-

ни Ременина, Угличскаго уѣзда, И. М.,
появившемся на этотъ разъ изъ Москвы,
а въ февралѣ 1888 г. о томъ же М. епар-
хіальнымъ начальствомъ получены были
свѣдѣнія и отъ гражданского начальства.

По симъ свѣдѣніямъ крестьянинъ М.
пробылъ на родинѣ не долго, около
двухъ недѣль, и снова выбылъ въ Мо-
скву. За время пребыванія на родинѣ,

онъ неоднократно приходилъ по вечерамъ
къ односельной крестьянкѣ Е. Б. и чи-

талъ ей Евангеліе и Библію, а крестья-
намъ Я. Г. и Г. Ж. внушалъ, что право-
славный иконы—только картины и по-
кланяться имъ не слѣдуетъ; у разныхъ

лицъ полицейскою властію найдены были
розданные М. 1 экз. Евангелія, 2 экз.
Псалтири, 1 экз. брошюры „Истинная
радость" и два болыпихъ листа съ тек-
стами Священнаго Писанія, которые и

*) Брошюры эти ирисданы были къ преосвященно-
му г. Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Стнода по по-
воду появденія перваго пашковца въ епархіи.
Часть ихъ роздана была ранѣе —въ Семеновскій и
«осѣдніе съ ниыъ приходы.

были представлены въ консисторію. М.—
40 л., грамотѣ выучился дома; послѣ

своей женитьбы началъ ссориться съ от-

цомъ и лѣниво заниматься крестьянскими

работами, вслѣдствіе чего отецъ отдѣлилъ

его отъ себя, и онъ послѣ того отдался

разному неразборчивому чтенію книгъ,

а затѣмъ выбылъ на жительство въ

Москву, гдѣ, подпавъ подъ вліяніе паш-

ковцевъ, занялся разноспою продажею

книгъ.

Съ 1888 года вновь появляется на ро-

динѣ —въ селѣ Семеновскомъ, Ростовска-
го уѣзда — первый пашковецъ крестья-

нинъ А—въ. Теперь, живя при родите-

ляхъ, онъ занялся крестьянскими ра-

ботами, и хотя не замѣчено, чтобы
стремился къ пропагандѣ пашковскихъ

заблужденій, однакоже остается упор-

ныдъ приверженцемъ сихъ заблужде-
ній и съ лриходскимъ священникомъ не

желаетъ вступать ни въ какія собесѣдо-

ванія. У него и теперь приходскимъ свя-

щенникомъ и полицейскими чинами ото-

браны были и представлены къ епархі-
альному начальству пашковскія брошюры,
въ числѣ коихъ, кромѣ нѣкоторыхъ преж-
нихъ , встрѣчаются новыя слѣдующія:

„Краткое руководство къ чтенію Новаго
Завѣта", „Пастухъ и овцы", „Сѣти лов-
ца", „Размышленіе на пѣснь пѣсней",

„Божественныя слова мира и утѣшенія", и

„Богъ есть любовь". Съ товарищемъ сво-

имъ по школѣ, крестьяниномъ С, про-
живающимъ въ С.-Петербургѣ, по слу-
хамъ, тоже у пашковскаго послѣдовате-

ля, А. часто переписывается, и первый,
чтобы участить переписку, высылаетъ ему
почтовыя марки (отецъ же не даетъ ему
для этого денегъ); кромѣ того, А. ведетъ
переписку и съ другими пашковцами,
проживающими въ С.-Петербургѣ. При
этомъ мы не можемъ не обратить вни-
манія на имѣющееся у насъ подъ рука-
ми письмо (въ копіи), посланное къ А.
въ мартѣ 1888 г. какимъ то Я. С. Л.
Письмо носитъ на себѣ отпечатокъ паш-

ковскихъ произведеній, которыхъ, какъ

видно, авторъ довольно начитался, и
написано съ цѣлію воодушевить и под-

держать молодого пашковца на из-

бранномъ имъ ложномъ пути. Подобна
брошюрамъ пашковцевъ, оно имѣетъ

въ заголовкѣ текстъ Священнаго Пи-
саная: „итакъ, оправдавшись вѣрою, мы

имѣемъ миръ съ Богомъ чрезъ Господа
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нашего Іисуса Христа" (Римл. 5—1). По-
слѣ пожеланія благодати и мира отъ Бога
Отца и Господа Іисуса Христа и посла-

нія заочнаго святаго лобзанія отъ себя
и всего семейства, пишущій благодарить
Господа, что Онъ даетъ возможность ве-

сти переписку, и выражаетъ надежду, что

Онъ и впредь будетъ способствовать „ихъ

взаимному назиданію въ любви Господ-
лей", — „могучая рука Господня, говорить

онъ, можетъ сдѣлать все, а наше дѣло

взирать на любящаго нашего начальника

и совершителя вѣры Іисуса, въ любви
Его мы можемъ преодолѣть все", потомъ

авторъ письма спрашиваетъ молодого бра-
та о Господѣ, остались ли у него еще

Ьакія либо книги, которыми бы онъ могъ

утѣшаться, и не всѣ ли онѣ у него ото-

браны,— совѣтуетъ ему быть мужествен-

нымъ и не страшиться врага, ходящаго

кругомъ и сильно рыкающаго, » а имѣть

только вѣру въ Господа, которая сохра-

нить отъ этого врага, „врагъ этотъ, впро-

чемъ, прикованъ",— совѣтуетъ вообще идти

прямо и не уклоняться ни на право, ни

на лѣво; далѣе авторъ убѣдительно про-

сить молодого брата увѣдомить, получилъ

ли онъ письмо отъ знакомаго С, пи-

савшаго нѣсколько разъ и не нолучаю-

щаго никакого отвѣта,— посылаетъ при-

вѣтъ отъ всѣхъ петербургскихъ братій о

Господѣ и послѣ сего вдругъ выражаетъ

унованіе, что „еще немного и Господь
прійдетъ, и тогда они (пашковцы) будутъ
торжествовать съ Господомъ, а теперь |

будемъ, говорить онъ, вѣровать, молить- 1
ся и любить всѣхъ окружающихъ, даже

и враговъ,— дорогое одно не забудемъ,
что любовь есть исполненіе закона, въ

ней и будемъ укрываться, что бы до насъ

ни коснулось: любовь— наша сила и на-

ша побѣда, почему и сказано о ней, что

она все побѣждаетъ". Напомнивъ еще о

необходимости терпѣнія для того, чтобы
исполнить волю Божію, авторъ заклю-

чаете письмо такъ: „итакъ, дорогой, бу-

демъ прислушиваться къ этому (какому?)
голосу, который говорить изъ любви къ

намъ, благодать и миръ съ тобою Госпо-
да нашего Іисуса Христа, аминь. Остаюсь
любящій тебя брать во Христѣ Я. С. Л."

Письмо обличаетъ въ авторѣ неясность

его вѣрованій и отличается вообще та-

кою же туманностью мыслей, какая замѣ-
чается и въ нѣкоторыхъ брошюрахъ паш-

ковцевъ. Чтобы убѣдиться въ послѣд-

немъ, стоить прочитать хотя брошюру
пашковскую „Взирай на Іисуса": Письмо
же указываетъ и на существованіе въ

С.-Петербургѣ, кромѣ отдѣльныхъ нема-

лочисленныхъ членовъ— братій о Христѣ,

цѣлыхъ семействъ, зараженныхъ Пашков-

скимъ лжеученіемъ, представляющимъ изъ

себя не что другое, какъ дальнѣйшій

шагъ на пути къ развитію протестант-
ства.

Наконецъ, въ настоящемъ 1889 году

обнаружились еще пашковцы въ Молог-
скомъ уѣздѣ, деревнѣ Никольской, Вос-
кресенскаго прихода,' въ лицѣ крестья-

нина Я. С. и жены его А. В. По

донесенію приходскаго священника (онъ
же и благочинный) Александра Ор-
лова отъ 24-го іюня, С—вы болѣе 10 лѣтъ

проживаютъ въ С.-Петербургѣ и пріѣз-

жаютъ на родину— мужъ черезъ 2—3 го-

да, недѣли на три, а жена каждый годъ

на все лѣтнее рабочее время; въ С.-Пе-
тербургѣ находятся они въ услуженіи у

последователей пашковской секты. Слухъ
о приверженности С— ыхъ къ пашков-

скому лжеученію появился года три тому

назадъ, но до послѣдняго времени они

ни въ чемъ не проявляли этой привержен-

ности, нынѣ же приверженность эту обна-
ружили ясно — въ непринятіи въ свой

домъ св. иконъ. Для вразумленія заблуж-
дающихся и охраненія православныхъ отъ

ихъ вреднаго вліянія, священникомъ Орло-
вымъ употреблены были всѣ средства,

какими только можетъ располагать при-

ходски пастырь, вслѣдствіе чего даль-

нѣйшаго распространенія пашковскнхъ

заблужденій въ приходѣ не замѣчается.

Для вразумленія слабовѣрныхъ и свы-

ше даются ясныя знаменія, что Богъ
поругаемъ не бываетъ. Благочинный
удостовѣряетъ такой фактъ. Въ то са-

мое время, когда жена С—ва въ бе-
сѣдѣ съ братомъ у себя на дому

стала выражать богохульный слова въ

отношеніи Божіей Матери, говоря брату:
„что ты кланяешься иконѣ Вогородіщы?
Она такая же женщина, какъ и я",— за-

гремѣлъ громъ, блеснула молнія и зажгла

сарай и житницу С— ыхъ, каковыя

строенія съ другими, рядомъ стоящими и

сгорѣли до тла, —послѣ сего сгорѣла еще

и рига С—ыхъ. Случаемъ этимъ свя-

щенникъ воспользовался для церковной
проповѣди, и прихожане, по объясненію
его, уразумѣли ясно, какъ глубоко за-
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блуждаются С— вы, и прекратили съ
ними всякія сношенія. Но вразумились ли
сами заблуждающіеся, или имъ нуженъ
еще болѣе сильный урокъ? Сообщая о
принятыхъ епархіальнымъ начальствомъ
и мѣстными священниками мѣрахъ, про-
тивъ распространенія пашковскаго лже-
ученія, мы должны упомянуть, что въ
дѣлѣ охраненія православныхъ отъ вред-
наго вліянія пашковцевъ и гражданское
начальство оказывало имъ дѣятельную

помощь, какъ это отчасти и выше пока-

зано.
Ярославское братство святителя Ди-

митрія съ своей стороны озаботилось прі-
обрѣсти всѣ вышедшія до сего времени
сочиненія, направленный къ изобличенію
пашковскихъ заблужденій, и священники
могутъ всегда расчитывать въ борьбѣ съ
пашковцами на его помощь.

Д. В.

Нынѣшнею осенью исполнится 50 лѣтъ

служепія церкви и отечеству преосвящеп-
нѣйшаго Никандра, архіепискона Туль-
скаго и Бѣлсвскаго, который, послѣ вы-
сокопреосвященнѣйшихъ нитрополитовъ

Новгородскаго и С.-Петербургскаго Иси-
дора и Кіевскаго Платона, есть ста-
рѣйшій изъ всѣхъ, доселѣ здравствую-
щихъ, іерарховъ нашей отечественной
церкви.

Преосвященнѣйшій Никандръ, въ мірѣ

Николай Ивановичъ Покровскій, сынъ
протоіерея Воронежской епархіи^ По окон-
чаніи семинарскаго курса, онъ въ 1835
году поступилъ для полученія высшаго

образоЕанія въ Кіевскую духовную ака-
демію, гдѣ въ 1839 году окончивъ
курсъ наукъ въ числѣ лучшихъ студен-
товъ, удостоенъ ученой степени магистра
богословія за свое сочиненіе: „О помѣст-

ныхъ соборахъ, коихъ правила содержат-
ся въ Кормчей книгѣ". Въ томъ же (1839) г.
онъ былъ назначенъ на должность пре-
подавателя гражданской исторіи въ Ор-
ловскую духовную семинарію, и чрезъ
годъ принялъ пострижете въ чинъ ино-
ческій съ именемъ Никандра; послѣ сего онъ
служилъ въ Кіевской и Екатеринославской
духовныхъ семинаріяхъ. Въ 1848 году
іеромонахъ Никандръ былъ возведенъ въ
санъ архимандрита и, послѣ начальныхъ

опытовъ службы въ должности инспекто-
ра и ректора Екатеринославской семина-

ріи, съ 1850 по 1858-й годъ былъ ректоромъ
Тульской духовной семинаріи въ то время,
когда на Тульской архіепископской каѳедрѣ

святительствовалъ его учитель и началь-
никъ по Кіевской академіи Димитрій (Му-
ретовъ). Въ 1859 году архимандрита Ни-
кандръ выбылъ изъ Тулы въ ректоры
Новгородской семинаріи, однако не на-
долго. 22 октября слѣдующаго 1860 года
онъ хиротонисанъ былъ во епископа Туль-
скаго, на мѣсто преосвященнаго Алексія
(Ржаницына), назначеннаго въ Симферо-
поль, и 21 ноября прибыль на свою ка-
ѳедру, на которой и остается донынѣ.

Въ началѣ семидесятыхъ годовъ епи-

скопъ Никандръ вызванъ былъ въ Пе-
тербурга для присутствовали въ Святѣй-

шемъ Сѵнодѣ, принималъ здѣсь живое
и дѣятельное участіе въ трудахъ по раз-
смотрѣнію перевода Библіи на русскій
языкъ. Въ 1873 г. былъ возведенъ въ санъ

архіепископа. Ко дню священной коронаціи
15 мая 1883 года онъ былъ Всемилостивѣй-

ше пожалованъ брилліантовыми знаками
ордена св. Александра Невскаго, а въ
1886 году получилъ брилліантовый крестъ

на клобукъ.
Въ долголѣтнее архипастырское слу-

жена святителя Никандра въ Тульской
епархіи многія учрежденія или вновь воз-
никли, или благоустроены. Такъ по его
призыву въ началѣ шестидесятыхъ годовъ
возродились и теперь процвѣтаютъ церков-
но-приходскія школы Тульской епархіи. При
его ближайшемъучастіиипопеченіи, благо-
устроены духовно - учебныя заведенія
Тульской епархіи: семинарія и мужскія
училища, осоСенно же Ефремовское и
Тульское. Подъ его же благопопечитель-
нымъ наблюденіемъ устроился и процвѣ-

таетъ Тульскій епархіальный свѣчной за-
водь, также эмеритальная касса духовен-
ства и т. д. Но болѣе всего обязано ему
Тульское епархіальное женское училище.
Изъ сиротскаго дѣтскаго пріюта, какимъ
оно было при вступленіи преосвященна-
го Никандра на Тульскую каѳедру, оно,
благодаря его отеческой заботливости, съ
1867 года и до 1874 года постепенно
преобразовалось до вполнѣ благоустроен-
наго женскаго епархіальнаго училища, въ
которомъ тысячи сиротъ и дочерей духо-

венства Тульской епархіи получаютъ не
только полное образованіе въ духѣ право-
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славной вѣры, но и 'возможность прино-

сить пользу и другимъ, въ званіи учи-

тельницъ и воспитательницъ въ семьяхъ

и школахъ *).
Лучшимъ свидѣтельствомъ о высокихъ

достоинствахъ и заслугахъ святителя

Тульскаго служатъ слова Всемилостивѣй-

шаго Монарха нашего, который награж-

даетъ его, какъ говорится въ Высочай-
шихъ рескриптахъ „за усердное служе-

ніе, всегда исполненное духа кротости

христіанской и дѣятельной попечительно-

сти о благоустройствѣ духовно-учебныхъ
заведеній, за попечительное управленіе
паствою, истинно отеческое въ духѣ древ-

няго пастырства, снискавшее общую лю-

бовь и уваженіе паствы и, наконецъ, за

долговременное пастырское сдуженіе, всег-

да исполненное духа кротости и любви
христіанской, ознаменованное опытами

отеческой попечительности о благѣ паст-

вы".

* *
*

На мѣсто священника при московской
Николаевской, въ Толмачахъ, церкви, бо-
лѣе тридцати лѣтъ съ великою че-

стно занимаемое извѣстнымъ протоіереемъ
В. П. Нечаевымъ (нынѣ епископомъ

Дмитровскимъ), опредѣленъ одинъ изъ

заслуженныхъ и достойнѣйшихъ про-

фессоровъ московской духовной акаде-

міи Димитрій Ѳеодоровичъ Касицынъ.
Слухъ о первомъ служеніи профессора-
священника Д. Ѳ. Касицына привлекъ

въ названную церковь многихъ и изъ

друтихъ приходовъ. Преимущественное
вниманіе всѣхъ сосредоточено было на

словѣ, произнесенномъ ртцомъ Каси-
цынымъ въ концѣ литургіи, содер-

жаніе котораго вкратцѣ и приблизитель-
но въ „Московск. Вѣдомостяхъ" (№ 245)
передается въ слѣдующемъ видѣ:

„Святые евангелисты объ избраніи
первыхъ учениковъ Господа повѣствуютъ

сіѣдующее: Ходя при мори Галилѣй-

стѣмъ, Іисусъ Христосъ видѣ два брата,
Симона, ілаюлемаю Петра, и Андрея

*) Какъ на это любимое свое дѣтище, такъ и

на другія духовно-учебныя заведеігія своей епар-

хіи владыка Никандръ много жертвуетъ даже изъ

сволхъ скромпыхъ сбережении, для образованія въ

нихъ стипендій въ пользу бѣдныхъ воспитанниковъ
и воспитаннидъ.

брата ею, вметающа мрежи въ море,

бѣета бо рыбаря. И ілаюла има: гря-

дита по Мнѣ, и сотворю вы ловца чело-

вѣкомъ. Она же абіе оставльша мрежи,

по Немъ идоста (Матѳ. 4, 18, 19). И
прешедъ мало оттуду, узрѣ Іакова Зе-
ведеева и Іоанна, брата ею, и та въ

корабли строяща мрежа, то-есть почи-

нивали сѣти. И абіе воззва я. И. оставлъ-
ше отца своею Зеведеа въ корабли съ

наемники, по немъ идоста (Марк. 1, 19,
20). Во утріи же обрѣте Филиппа, и

ілаюла ему: гряди по Мнѣ (Іоан. 1, 43)
и въ послѣдствіи, когда Іисусъ Христосъ
увидѣлъ Матѳея сѣдяща на мытницѣ,

то-есть у сбора пошлинъ, глагола ему: по

Мнѣ гряди, и воставъ по Немъ иде
(Матѳ. 9, 9).
Обратите особенное вниманіе на спо-

собъ избранія свв. апостоловъ и на слѣд-

ствіе этого избранія. Простымъ рыба-
рямъ Господь говорить: идите за Мною,
и они, по слову Господа, тотчасъ слѣ-

дуютъ за Нимъ и изъ простыхъ рыба-
рей преобразуются потомъ въ служите-

лей Слова, строителей и провозвѣстни-

ковъ таинъ Божественнаго домостроитель-

ства.

Братіе! Подобное же божественное
избраніе невидимо, но тѣмъ не менѣе

дѣйственно продолжается въ православ-

ной церкви и доселѣ, хотя мы и не

всегда примѣчаемъ слѣды божественнаго
о насъ нромышленія.
Два мѣсяца тому назадъ у меня не

было и мысли о принятіи священническа-

го сана. Какъ Симонъ и Андрей, Іаковъ
и Іоаннъ, до своего избранія на служе-

ніе Господу, пледи и чинили свои сѣти,

имѣя въ виду только цѣли рыболовства;
такъ и я составлялъ и исправлялъ свои

лекціи, имѣя при этомъ въ виду только

обязанности своей службы въ московской
духовной академіи.
И вдругъ... раздался чей-то голосъ,

что именно я преемникъ бывшаго при

семъ храмѣ отца протоіерея В. П. Не-
чаева.

Чей это былъ голосъ? Быть-можетъ,
самого отца протоіерея, тогда уже сзя-

щенноархимандрита Виссариона?! ' Но всей
братіи сего святаго храма хорошо

извѣстно, что онъ совсѣмъ не предпола-

галъ видѣть меня своимъ преемникомъ,

какъ объ этомъ ясно свидѣтельствуетъ

офиціальный документъ, поданный высоко-
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преосвященнѣйшему Іоанникію, митропо-

литу Московскому *).
Не былъ ли то мой личный голосъ?

Но я не имѣлъ и мысли о перемѣнѣ

службы академической на служеніе при-

ходскаго священника. .

Нѣкоторые могутъ подумать, что то

голосъ былъ моихъ близкихъ родныхъ и

знакомыхъ. Но они до сего времени, не

мзнѣе меня самого, удивляются необы-
чайности перемѣны, какая произошла въ

моемъ положеніи.
Быть можетъ то было дѣломъ простаго

случая? Но въ христіанствѣ нѣтъ случая,

а есть только Провидѣніе, безъ котораго

ни падетъ ни птица небесная, ни волосъ

съ головы нашей.
Чей же, спрашивается, былъ голосъ,

призывавшій меня къ сему святому

храму?
Въ первой книгѣ Царствъ есть ука-

заніе, ' что даже мужи непосредственно

и чудеснымъ образомъ призываемые Са-
мимъ Богомъ, слыша голосъ Призываю-
щаго, не всегда, однако, могутъ точно

опредѣлить, кто именно ихъ призываетъ.

Господь нощію говорить Самуилу: Са-
муиле, Самуиле, и отвѣтилъ Самуилъ: се

азъ. Но что далѣе? И тече, сказано, къ

первосвященнику Иліи и рече: се азъ,

яко зва.ѵъ мя ecu, и рече Илій: не звахъ

тебя, возвратися и спи, и возвратися и

спа. И приложи Господь, и возва еще:

Самуиле, Самуиле, и воста Самуилъ и

иде ко Илги вторицею, и рече: се азъ,

яко звалъ мя ecu, и рече не звахъ тебе,
чадо мое, возвратгіся, спи. И приложи

Господь призвати Самуила третицею и

воставъ и иде ко Илги и рече: се азъ,

яко звалъ мя ecu. И разумѣ Илій, яко

Гооюдъ призываешь Самуила и рече:

возвратися и спи, чадо. И будешь аще

воззовешь тя зовый, и рсчеіии: глаголи,

Господи, яко слышишь рабъ твой, и иде
Самуилъ и спа на мѣстѣ своемъ. И прг-

иде Господь и ста, и воззва ею якооюе

первое и второе: Самуиле, Самуиле, и

рече Самуилъ: глаголи, Господи, яко слы-

гиитъ рабъ Твой (I Цар. 3, 1—10)... Изъ
этого священнаго повѣствованія ясно, что

даже въ такой мѣрѣ чистые сердцемъ

какъ Самуилъ, не всегда точно разли-
чаютъ голосъ Призывающаго; тѣмъ болѣе

*) Прот. В. П. Нечаевъ, по слухамъ, просилъ
объ опредѣленіи на свое мѣсто мѣстнаго діакона.

это должно случаться, когда самое при-

званіе Божіе совершается безъ нарушенія
естественнаго порядка вещей. Духъ, иде-
оюе хогцетъ, дышетъ и гласъ его слышиши

но не вѣси, откуду приходить, и камо

идетъ (Іоан. 3, 8).
Долго недоумѣвали и я, и близкіе ко

мнѣ: откуда голосъ, призывающій меня?
Но когда два епископа и одинъ архі-
епископъ (разумѣю Ярославскаго) настоя-

тельно выразили, что мнѣ слѣдуетъ при-

нять служеніё при сей святой церкви»
тогда я со всею серіозностью отнесся къ

голосу, призывавшему меня, и испросилъ

себѣ двѣ недѣли на размышленіе.
Наконецъ, когда владыка-митрополитъ

18 августа вызвалъ меня въ Геѳсиман-

скій скитъ и сколько со властію, столько
же, и даже еще болѣе, съ любовію по-
совѣтовалъ мнѣ принять служеніе сей
святой церкви: я не противился болѣе и,

предавшись волѣ Божіей, изъявилъ свое

согласіе.
Въ какомъ расположены духа я при-

нялъ это рѣшеніе, объ этомъ могутъ сви-

дѣтельствовать только слезы, которыя ли-

лись и льются въ моемъ домѣ до настоя-

щего времени.

Вы видите, братіе, что самъ лично я

не искалъ сего мѣста; а скорѣе посланъ

на сіе служеніе.
Конечно, никто не отнималъ -у меня

моей воли; могъ бы отказываться до кон-

ца. Но не было ли бы это упорствомъ съ
моей стороны и нѣкоторымъ сопротивле-

ніемъ духовной власти? Если первосвяти-

тель церкви призываетъ кого на служе-
ніе, не безопаснѣе ли для призываемаго
свой личный разумъ, свою частную волю
подчинить власти церковной, хотя бы это
и трудно было для нашего внѣшняго че-
ловѣка и для его самолюбія.

Подчинивъ свой умъ и свою волю въ
послушаніе Христово, тому же святому

водительству ввѣряю и ваши души, да
Самъ Онъ, Единый Истинный Пастыре-
начальникъ, соблюдетъ во истину (Іоан.
17) ввѣренную мнѣ паству и ими же

вѣсть судьбами помилуетъ и спасетъ

всѣхъ насъ, яко Благій и Человѣколю-

бецъ. Аминь..."
Нельзя не привѣтствоігать замѣчаемаго

въ послѣднее время явленія, что препо-

даватели духовно-учебныхъ заведеній не

только низшихъ и среднихъ, но и выс-

шихъ —духовныхъ академій, проелуживъ
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долгое время на научномъ и недагогиче-
скомъ поприщѣ, желаютъ остальное вре-

мя жизни потрудиться въ священномъ

санѣ. Это доброе знаменіе времени. Цер-
кви въ настоящее время въ особенности
нужны умудренные опытомъ жизни и

просвѣщенные пастыри.

20-го сентября, въ день чествованія
памяти свв. мучепиковъ князя Михаила
и боярина его Ѳеодора, Черниговскихъ
чудотворцевъ, въ Московскомъ Архангель-
скомъ соборѣ, въ коемъ почиваютъ подъ

спудомъ мощи сихъ Святыхъ, божествен-
ную литургію совершалъ высокопреосвя-

щеннѣйшій Іоанникій, митрополитъ Мо-
сковскій, въ сослуженіи архимандритовъ

и мѣстнаго духовенства. Рака, въ которой
покоятся св. мощи чудотворцевъ Черни-
говскихъ, поверхъ золотаго глазетнаго по-

крова была убрана гирляндами пзъ жи-

выхъ цвѣтовъ; украшенъ былъ гирлян-

дами изъ цвѣтовъ и образъ, находящейся
надъ ракой, изображающей молитву этихъ

святыхъ предъ ихъ мученическою кон-

чиной. Мощи Черниговскихъ чудотворцевъ,

князя Михаила Всеволодовича и боярина
его Ѳеодора, принявшихъ въ Ордѣ, въ

1246 году, 20-го сентября, по повелѣнію

Батыя, мученическую смерть за ревность

къ православной вѣрѣ, первоначально

перевезены были во Владиміръ, потомъ

въ Черниговъ, гдѣ почивали около 330
лѣтъ; затѣмъ, въ 1572 году, по желанно

царя Іоанна IT, перенесены въ Москву
и 14-го февраля положены въ храмѣ,,

построенномъ въ Кремлѣ у верхнихъ Тай-
ницкихъ воротъ, устроенномъ во имя

ихъ.

Когда по случаю закладки Боль-
шаго дворца, по плану Баженова, пона-

добилось очистить гребень Кремлевской
горы отъ всѣхъ находившихся тамъ

строеній, мощи святыхъ угодниковъ бы-
ли перенесены 25-го августа 1770 года

въ Срѣтенскій, а оттуда 21-го ноября
1774 года въ Архангельскій соборъ. По
повелѣнію Императрицы Екатерины II,
была сдѣлана изъ серебра богатая чекан-

ная рака для мощей искуснымъ масте-

ромъ Петромъ Робертомъ, но въ 1812 го-

ду эта рака' была похищена непріятелемъ
и замѣнена бронзового вызолоченною ра-

кой съ образами превосходной кисти, какъ

на самой ракѣ, такъ и надъ ней, на

столнѣ. Во имя сихъ чудотворцевъ есть

еще церковь въ Москвѣ на Пятницкой;
построена она въ 1657 году.

24-го сентября въ Адмиралтейскомъ
соборѣ въ С.-Петербургѣ состоялось тор-

жественное освященіс новаго нрцдѣла во

имя пророка Осіи, въ память чудеснаго

избавленія Ихъ Императорскихъ Ве-
ЛИЧЕСТВЪ И АВГУСТ'ВЙШИХЪ ДѣТЕЙ отъ

опасности во время катастрофы 17-го
октября 1S8S года. Еогослуженіе .совер-

шалъ главный священннкъ гвардіи ,

грсиадеръ, армін и флота протоіерей
Желобовскій соборне съ мѣстнымъ ду-

ховенствомъ. На освященіи присутство-

вали: управляющій морскимъ министер-

ствомъ вице-адмиралъ Н. М. Чихачевъ и

другіе высшіе чины морскаго вѣдомства.

Новый придѣлъ устроенъ очень кра-

сиво.

17-го сентября исполнилось 30 лѣтъ

служенія въ священномъ санѣ главнаго
священника гвардіи, гренадеръ, арміи и

флотовъ протоіерея А. А. Желобовскаго.
По сему случаю военное духовенство,

движимое чувствомъ глубокаго уваже-

нія къ своему начальнику, Постановило
учредить стипендію имени его для

круглаго сироты въ Новгородской семи-

наріи. Причты Сергіевскаго и Адмирал-
тейскаго соборовъ поднесли главному

священнику иконы съ адресами, а москов-

ское военное духовенство —адресъ въ ве-

ликолѣпной обложкѣ. Въ тотъ же день

была представлена ему и часть капитала

(1,500 рублей) отъ военнаго духовенства

на стипендію его имени.

* *
*

При совѣтѣ тульскаго епархіальнаго
Братства , по предложенію преосвящен-

нѣйшаго архіепископа Никандра, учреж-

денъ Комитстъ церковнаго нѣпія. Обра-
зованіе сего комитета принялъ на себя
товарищъ предсѣдателя совѣта брат-
ства, каѳедральный протоіерей А. Йва-
новъ. Въ составъ комитета приглашены:
регентъ архіерейскаго хора, учитель пѣ-

нія въ семинаріи и епархіальномъ жен-

скомъ училищѣ, регентъ соборной церк-

ви, учитель пѣнія въ Тульскомъ духов-
номъ училищѣ и регентъ Тульской Воз-
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движенскойцеркви. Первый и существен-

но—важный вопросъ, который предстояло
разрѣшить Комитету, касался объедине-
нія гласовыхъ напѣвовъ стихиръна „Го-
споди воззвахъ" и тропарей на „Богъ
Господь". Напѣвы эти въ послѣднее вре-

мя въ разныхъ мѣстахъ епархіи стали

исполняться далеко неоднобразно.Мѣст-

ный тульскій напѣвъ также сталъ под-

вергаться разнагорода измѣненіямъ. Про-
граммацерковнагопѣнія для церковно-

приходскихъшколъ ясно указала, какихъ

нанѣвовъ должно держаться. Это напѣ-

вы—Кіевскій для стихиръ и греческій
для тропарей,изложенныево 2-мъ отдѣ-

леніи сѵнодскаго учебнаго обихода. Са-
мый этотъ обиходъ, какъ объяснено въ

его предисловіи, изданъ не только для

удовлетворенія учебныхъ потребностей,
но и для предохраненія церковныхъ гла-

совыхъ напѣвовъ отъ тѣхъ искажений,
которымъ они подверглись въ разныхъ

мѣстахъ Россіи въ разнообразныхъмѣст-
ныхъ гласовыхъ напѣвахъ. Все это ука-
зываете на то, что клиросное гласовое

пѣніе долясно быть приведенонекъ един-
ству мѣстнаго напѣва, въ каждой обла-
сти епархіи, а къ единству общероссій-
скаго уставнагонапѣва, какимъ, безъ со-
мнѣнія, долженъ быть напѣвъ, изложен-

ный во 2-мъ отдѣленіи сгнодскаго учеб-
наго обихода. Разработка и обсужденіе
этого вопроса, а равно и другихъ, ка-

сающихся церковнагопѣнія, закончились

слѣдующимъ постановленіемъ Комитета
церковнаго пѣнія:

1 ) Сдѣлать безусловно-обязательными
для всѣхъ вообще исполнителейцерков-
наго пѣнія приБогослуженіи два роспѣ-

ва: Кіевскій для стихиръ и Греческій
для тропарейна „Богъ Господь" вътомъ
видѣ, какъ они изложены во 2-мъ от-
дѣленіи учебнагообихода.
2) Изъ пѣснопѣній знаменнагороспѣва

на 8 гдасовъ сдѣлать безусловно-обяза-
тельньгмъпѣніе воскресныхъдогматиковъ,

прокнмновъ и праздничныхъзадостойни-
ковъ и постепенновводить обязательное
пѣніе воскресныхъ и праздничныхъ

ирмосовъ.

3) Употребленіе знаменнагороспѣва

. для стихиръи тропарей на „Богъ Го-
сподь" въ воскресной или праздничной
службѣ по руководству 1-го отдѣленія

учебнаго обихода предоставить желаю-

щимъ.

4) Употребленіе мѣстнаго напѣва гла-

соваго предоставить желающимъ только

при пѣніи ирмосовъ въ простыедни.

5) Для немедленнагои успѣшнаго ис-

полненія настоящихъпредположеній а)со-
общить о нихъ правленіямъ семинаріи и

духовнаго училища и совѣту епархіаль-
наго женскагоучилища, б) просить кон-
систорію предписатьвсѣмъ начальствую-

щимъ въ монастыряхъ, протоіереямъ и

священникамъ соборовъ и приходскихъ,

монастырскихъи домовыхъ церквей объ
обязательномъ исполненіи настоящихъ

предположеній, в) выписать достаточное
количество учебныхъобиходовъ для всѣхъ

церквей по числу находящихся въ нихъ

псаломщиковъ, а для монастырей сколь-
ко потребуютъначальствующіе въ нихъ,

на средствасамихъ монастырейи церк-

вей, г) обязать всѣхъ псаломщиковъгор.

Тулы присоединитьсякъ братскому хору
и неопустительноприходить навсѣ спѣв-

ки сего хора для изученія однообразныхъ
гласовыхъ напѣвовъ.

* *

30-го августа въ Нижнемъ-Новгородѣ

состоялась послѣдняя съ глаголемыми

старообрядцамибесѣда миссіонера Круг-
лова. До окончанія сихъ бесѣдъ, 16-го
августа, было въ Печерскомъ мона-

стырѣ, въ присутствіи преосвященнаго

Агаѳодора, собраніе мѣстныхъ миссіоне-
ровъ, на которомъ намѣчена программа

бесѣдъ со старообрядцамивъ слѣдующую

зиму въ церкви Нижегородской семина-
ріи. При назначеніи предметабесѣдъ

предположеновъ особенностиразъяснить
слушателямъ незаконность бѣглопопов-

скаго общества, такъ какъ къ этого рода

согласію въ Нижнемъ-Новгородѣ принад-

лежатънѣкоторыя вліятельныя по своему

общественному состоянію лица, а вопро-

сомъ о безпоповщинѣ, кажется, малотамъ

интересуются.

Безнлатпыя библіотеки для народа.

Въ іюлѣ мѣсяцѣ 1881 года, по хода-

тайствуГ. Оберъ-ПрокурораСвятѣйшаго
Сѵнода, Ея ИмператорскомуВеличеству
Государынь ИмператрицеМаріи Ѳеодо-

ровнѣ благоугодно было положить начало

одному изъ самыхъ полезныхъ, практич-
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ныхъ и самыхъ дешевыхъ способовъ про-

свѣщенія простаго неграмотнаго народа —

устройству такъ-называемыхъ „уличныхъ

библіотекъ". Библіотеки эти—не болѣе

какъ простые, незамысловатые ящики,

верхнюю крышку которыхъ замѣняетъ

стекло, вѣшаемые на стѣнахъ зданій.
На днѣ этихъ ящиковъ прикрѣпляется

въ порядкѣ страницъ какое-нибудь сочи-

неніе. Каждый проходящій мимо и ни-

чѣмъ не занятый человѣкъ во всякое

время очень удобно можетъ подходить и

читать наклеенное на днѣ ящика сочи-

неніе. Въ началѣ устройство такого рода

библіотекъ шло довольно медленно. Этому
мѣшало съ одной стороны неимѣніе лю-

дей опытныхъ, которые бы могли за-

няться устройствомъ библіотекъ, а съ дру-

гой стороны —недостатокъ средствъ и не-

знаніе о томъ, что такія библіотеки мо-

гутъ существовать и уже существуютъ.

Нуженъ былъ человѣкъ, который бы все-

цѣло посвятилъ себя этому дѣлу. И та-

кой человѣкъ нашелся въ лицѣ Ивана
Денисовича Митрополова. Очень полюби-
лись ему эти библіотеки. Сразу онъ по-

нялъ, какую .громадную пользу принесутъ

онѣ, и горячо принялся за дѣло, не жа-

лѣя ни труда, ни силъ на это дѣло.

Прежде всего онъ обратился за матеріаль-
ною помощію къ своимъ знакомымъ и во-

обще къ людямъ, сочувственно относив-

шимся къ доброму дѣлу пъ С.-Петербургѣ

и Москвѣ. Стали поступать пожертвованія
на устройство этихъ библіотекъ, но

въ началѣ они были незначительны. Но
вотъ нашелся въ Москвѣ богатый и

добрый человѣкъ Александръ Григорье-
вичъ Кузнецовъ, который съ готовно-

сти) сталъ помогать усиліямъ И. Дени-
совича. Въ теченіе двухъ лѣтъ выдавалъ

Ал. Григорьевичъ г. Митрополову значи-

тельный суммы на устройство различнаго

рода безплатны£ъ библіотекъ для народа,

для военныхъ карауловъ, для тюремъ,

■больницъ и т. п. и на разъѣзды по Рос-
сіи. И въ различныхъ городахъ уличныя

библіотеки стали открываться. Въ 1885 г.

Митрополовъ пріѣхалъ въ Смоленскъ и

выставилъ нѣсколько рамъ съ духовно-

нравственными брошюрами. Преосвящен-
ный Несторъ, епископъ Смоленскій, при-

нялъ сердечное участіе въ устройствѣ

библіотекъ подобнаго рода. По его распо-

ряженію и на его средства было выстав-

лено еще нѣсколько рамъ при Свято-

Троицкомъ монастырѣ. Тогда г. Митро-
полову пришла счастливая мысль—обра-
титься съ предложеніемъ устройства без-
платныхъ уличныхъ библіотекъ къ Прео-
священнымъ всѣхъ епархій. Первый ото-

звался на это предложеніе бывшій Прео-
священный викарій Тверской, епископъ

Старицкій (нынѣ Полоцкій) Антонинъ,
а вслѣдъ за нимъ и многіе другіе пре-

освященные архипастыри. Число библіо-
текъ стало съ каждымъ годомъ увеличи-

ваться. Но, во всякомъ случаѣ, число ихъ

еще весьма ничтожно^ сравнительно съ

тою пользою, какой молено отъ нихъ

ожидать. Причиной медленности устрой-
ства библіотекъ, несмотря на ихъ пользу,

въ настоящее время служитъ все та-же

сравнительная ихъ дороговизна. Но вотъ

г. Митрополову при устройствѣ библио-
теки въ Саратовѣ удалось наконецъ, по-

слѣ долгихъ поисковъ, достигнуть значи-

тельная удешевленія стоимости подоб-
наго рода библіотечки. Всѣхъ образцовъ
уличныхъ дешевыхъ безплатныхъ библіо-
текъ, представленыхъ г. Митрополовымъ
Преосвященному Саратовскому —14. Цѣ-

ны каждаго изъ нихъ невысокія — отъ

23 руб. до 1 руб., между тѣмъ какъ

прежде такіе шкапики-библіотечки сто-

или 50—80 руб. Устройство подобнаго
рода библіотекъ въ городахъ и осо-

бенно селахъ и деревняхъ, вдѣ на-

родъ въ болыпинствѣ неграмотный,
надо надѣяться, принесетъ большую
пользу. Библіотечки эти обыкновенно вы-

ставляются или на папертяхъ и въ при-

творахъ церквей, или на стѣнахъ обще-
ственныхъ крестьянскихъ домовъ: волост-

ныхъ правленій , учили щъ и цераов-

ныхъ сторожекъ. Крестьянамъ нерѣдко

приходится бывать около этихъ мѣстъ и
другой разъ ждать тутъ чего-нибудь по цѣ-

лымъ часамъ. Среди нихъ всегда почти

найдется нѣсколько человѣкъ грамотныхъ,

которые и отъ скуки, и изъ любопытства
всегда бываютъ рады и сами, и для дру-
гихъ прочитать то, что выставлено въ
библіотекѣ. И вотъ какой-нибудь молодой
крестьянинъ, кончившій курсъ въ сель-
скомъ училищѣ, начинаетъ читать вы-
ставленное въ библіотекѣ сочиненіе. Всѣ

со вниманіемъ слушаютъ и усиленно ста- ,

раются понять читаемое. Если же чи-
тается что-нибудь „божественное", то они
снимаютъ даже шапки, вздыхаютъ и кре-
стятся. Особенно пріятно видѣть чтеніе



К 40 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1209

дневнаго и праздничнаго Евангелія или

событія дневнаго праздника между утре-

ней и обѣдней. Такое чтеніе —весьма по-

лезное приготовленіе къ слушанію боже-
ственной литургіи.

* *
*

Въ Кіевѣ, при Старо-Кіевской Возне-
сенской церкви, мѣстное церковно-нри-

ходское попечительство, предполагаетъ

устроить передвижныя народный читаль-
ни. Проектъ павильона для помѣщенія

читаленъ составленъ въ русскомъ стилѣ и

очень красивъ съ виду. Павильонъ предпо-

лагается размѣромъ въ триквадратныхъ ар-

шина, съ двумя боковыми рамами для вы-

ставки книгъ и брошюръ, также различ-

ныхъ текстовъ священнаго Писанія на сла-

вянскомъ языкѣ; съ трехъ сторонъ вокругъ

павильона предполагается устроить пере-

движныя народныя читальни, въ которыхъ

будутъ наклеены на картонѣ: съ одной
стороны павильона —каталоги, съ другой
—листки религіозно-нравственнаго сод ер -

жанія, раскрывающіе православное уче-

те съ положительной стороны, съ треть-

ей—брошюры и листки, разоблачающіе
ложное ученіе различныхъ сектъ ; на

задней же сторонѣ —брошюры и листки,

направленные противъ наиболѣе распро-

страненныхъ въ народѣ пороковъ. На са-
момъ верху павильона предположено по-

ставить изображеніе святаго архангела

Михаила или же святаго благовѣр-

наго великаго князя Александра Нев-
. скаго. По составленной завѣдующимъ

книжнымъ складомъ попечительства Н.
М. Дроби смѣтѣ, постройка такого па-

вильона съ передвижными читальнями

обойдется около 450 — 500 руб. Внутри
павильона будетъ производиться продажа

книгъ Священнаго Писанія и дешевыхъ

народныхъ изданій религіозно-нравствен-
наго содержанія; въ лѣтнее же время,

когда въ Кіево-Печерскую лавру со всѣхъ

концовъ Россіи стекаются цѣлыя сотни
тысячъ богомольцевъ и преимущественно

изъ простого народа, здѣсь будетъ про-

изводиться, по мѣрѣ возможности, и без-
платная раздача такихъ брошюръ и лист-
ковъ богомольцамъ. Устройство такого

павильона съ читальнями въ Кіевѣ, цен-

трѣ юго-западнаго края, особенно полез-

но и необходимо въ виду того, что книж-

ная народная торговля въ этомъ краѣ, I

какъ извѣстно, находится большею частью

въ рукахъ евреевъ и заграничныхъ кни-

гоношъ, охотно разносящихъ все другое,

только не русскія книги религіозно-нрав-
ственнаго содержанія и такимъ образомъ
снабжающихъ православное населеніе,
особенно нашихъ окраинъ, гнилью, кото-

рую потомъ приходится выводить- наро-

чито придуманными мѣрами.

* *
*

Въ „Донскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ"

Ѳ. Сланскій сообщаетъ слѣдующія инте-

ресныя свѣдѣнія о книжномъ складѣ въ по-

селкѣ Васильевскомъ Таганрогскагоуѣзда.

„Года два назадъ мы получили отъ со-

вѣта Аксайско-Богородичнаго Братства
предложеніе объ открытіи при нашей
церковно-приходской школѣ склада книгъ

религіозно-нравственнаго содержанія, въ

видахъ распространенія ихъ между

прихожанами поселка, а затѣмъ и

самыя книги. Какъ же и гдѣ про-

давать ихъ? За содѣйствіемъ мы обра-
тились къ мѣстному учителю Турину.
По нашему предложенію, онъ, въ вос-

кресные и праздничные дни, предъокон-

чаніемъ литургіи, выносилъ къ воротамъ

церковной ограды столъ и, разложивъ на

ономъ книги , предлагалъ выходящимъ

изъ церкви купить что нибудь, —о чемъ

предварительно въ церкви съ солеи на-

ми было объявлено прихожанамъ, съ пред-

упрежденіемъ, что продаваемыя книжки

душеспасительныя, присланныя намъ изъ

Братства, руководителемъ и покровите-

лемъ котораго состоитъ нашъ архипа-
стырь. Прихожане сочувственно отнеслись

къ этому. Около учителя со столомъ лю-
бители почитать „отъ божественнаго ска-

занія" простаивали иногда по часу, про-
читывая кое-что въ избранной книжкѣ.

Разбирались книжки преимущественно

копѣечныя, а дорогія — мало берутся. Нѣ-

которые, послѣ обѣда, придя въ школу,

просятъ почитать книжку, и по прочте-
ніи, охотно платятъ слѣдуемыя за нее

деньги. Будучи по рожденію деревен-

скимъ мѣщаниномъ - хлѣбопашцемъ, Гу-
ринъ за короткое время почти всѣхъ на-

шихъ прихожанъ узналъ, у многихъ изъ

нихъ подмѣтилъ ихъ душевныя болѣзни,

и это знаніе много помогло ему въ дѣлѣ

продажи книгъ, такъ какъ онъ предла-

галъ каждому то, что требовалось. При
нашемъ поселкѣ 1-го сентября на
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выгонѣ бываетъ незначительная яр-

марка, на которую, для покупки на

осень обуви и одежды, пріѣзжаютъ

крестьяне изъ окольныхъ поселковъ.

Гуринъ съ книжками явился и на ярмар-

ку. Пріѣзжавшіе со стороны, завидя

книжки, покупали ихъ, покупали ихъ да-

же нѣмцы изъ ближайшей колоніи. Около
него постоянно стояло не мало людей,
коимъ онъ въ минуту досуга прочитывалъ

изъ книгъ въ назиданіе, а они благода-
рили его словесно и поили чаемъ въ от-

крытой мужичкомъ кузницѣ-чайной. Ино-
гда, завидя около правленія или лавки

праздно стоящихъ, Гуринъ съ десяткомъ

книгъ въ рукахъ являлся къ кучкѣ и,

прочитавъ изъ нихъ что нибудь, предла-

галъ купить. Весною 1888 года Гуринъ
оставилъ службу въ нашей школѣ, а вмѣ-

стѣ съ оною и дѣло распространенія
книгъ между прихожанами. Оставшіяся
въ нашемъ складѣ при школѣ книги во

все лѣто истекшаго года не продавались

потому, что 1888 годъ былъ весьма уро-

жайный на травы и хлѣба и крестьяне

дорожили каждой копѣйкой для найма
рабочихъ, а рабочіе дѣйствительно были
неимовѣрно дороги. Не только книги,

но и свѣчи въ церкви во время службъ
лѣтнихъ въ весьма ограниченномъ коли-

чествѣ покупались.

Съ послѣднихъ чиселъ сентября мѣся-

ца распродажею книгъ занялся приход-

скій нашъ о. діаконъ. Онъ и до сего

времени дѣлаетъ такъ: взявъ въ руки

книжку, во время литургіи, послѣ при-

частнаго, пропѣтаго разъ, обратившись
къ народу, читаетъ. или всю книжечку,

если она небольшая, или что нибудь бо-
лѣе выдающееся въ ней; а по прочте-

ніи говорить: „такія книжки можете ку-

пить за такую-то цѣну или вотъ здѣсь,—

указавъ рукою на клиросъ, —или въ шко-

лѣ во всякое время дня". И дѣйствитель-

но, прочитанную въ церкви книгу многіе
покупаютъ. Ему въ послѣднее время сталъ

помогать нынѣшній нашъ учитель Та-
бунщиковъ , который , подобно Турину,
вынеся столъ съ книгами къ церковной
оградѣ, предлагаетъ желающимъ купить

выбранную книжку.

Къ числу благочестивыхъ обычаевъ
православныхъ христіанъ нужно отне-

сти и весьма древній обычай —собираться
къ службамъ до звона въ церковную караул-

ку. Эти сборы бываютъ или наканунѣ вели-

кихъ и мѣстно чтимыхъ щраздниковъ, или

рано утромъ въ самый день праздника.

Прихожане изъ окольныхъ поселковъ

идутъ за часъ, за два въ церковь къ

утрени, чтобы не проспать оной, и, при-

дя до звона, идутъ въ церковную караул-

ку. Тамъ они застаютъ себѣ подобныхъ,
но ранѣе ихъ пришедшихъ; въ числѣ

пришедшихъ оказывается одинъ грамот-

ный, который, вооружившись огаркомъ

восковой свѣчи, читаетъ изъ книгъ Фи-
ларета, архіепископа Черниговскаго —-жи-

ме святаго, или изъ ѵ книгъ протоіерея
Дебольскаго —объясненіе праздника, а си-

дящіе вокругъ него слушаютъ со внима-

ніемъ; къ нимъ примыкаютъ и послѣ при-

шедшіе. И вотъ мы, въ видахъ поддер-

жанія вышеописаннаго обычая, наканунѣ

великихъ праздниковъ, оставляемъ въ

караулкѣ двѣ-три книги Братства, кои-

ми и пользуются рано приходящіе съ благо-
дарное™. Одна семидесятилѣтняя ста-

рушка, бывъ слушательницею въ караул-

кѣ читаемаго житія Маріи Египетской,
такъ тронулась прочитаннымъ, что сама,

хотя и неграмотная, возъимѣла желаніе
пріобрѣсти житіе преподобной. По окон-

чаніи литургіи она обратилась къ про-

давцу за книгой, но оказалось, что кни-

га была уже продана. Ей пообѣщали вы-

писать такую же книжку чрезъ полтора

мѣсяца. И та чуть не каждый день при-

ходила послѣ этого въ школу, свѣряясь,

пришла ли книга, или нѣтъ, и успокои-

лась лишь по полученіи послѣдией.

О серьезныхъ результатахъ распростра-

няемыхъ книгъ ничего почти нельзя ска-

зать: всякое благое начинаніе достигаетъ

успѣха годами. Съ увѣренностію можно ска-

зать только, что въ книжкахъ религіозно-
нравственнаго содержанія сельскій мало-
образованный чтецъ найдетъ защиту отъ
осаждающихъ его разныхъ неблаговид-
ныхъ людей и навязывающихъ ему или
мысли, колеблющія его, или предметы,

оскорбляющіе его вѣрованіе".

Годичное торжество Ярославской духовной
семинаріи и братства св. Димитрія Го-

стовскаго.

21 сентября Ярославская духовная се-
минарія и енархіальное братство праздно-
вали память св. Димитрія Ростовскаго,
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своего небеснаго покровителя и руко-

водителя. Духовное торжество этнхъ двухъ

учрежденій, воздѣлывающихъ одну и ту

же ниву и стремящихся къ одной цѣли,

почтили своимъ іірисутствіемъ почти всѣ

высшія лица г. Ярославля — духовныя,

гражданскія и военныя, г. начальникъ

губерніи Фриде, начальникъ дивизіи, на-

чальникъ бригады, нѣкоторые профессора
Демидовскаго юридическаго лицея и мн.

др. Послѣ божественной литургіи, совер-

шенной преосвященнымъ Іонаѳаномъ,

архіепископомъ Ярославскимъ и Ростов-
скимъ, въ семинарской церкви, и молебна
св. Димитрію, начался актъ пѣніемъ

„Днесь благодать. Святаго Духа насъ со-

бра". Преподаватель философіи и педа-

гогики въ семинаріи г. Смирновъ про-

изнесъ рѣчь „о церковномъ направленіи
народнаго образования въ Россіи", въ ко-

торой проводилъ ту мысль, что въ Россіи,
гдѣ такъ жива идѣйственна идея право-

славія, церковность — и образованіе
должно быть проникнуто религіозно -

нравственнымъ характеромъ, школа дол-

жна быть въ самомъ тѣсномъ органиче-

скомъ союзѣ съ церковію, въ против-

номъ случаѣ образованіе будетъ отры-

вать обучаемыхъ отъ исторической народ-

ной почвы, вносить въ ихъ жизнь раз-

ладъ. Послѣ рѣчи братскій хоръ пропѣлъ

догматикъ „Прейде сѣнь законная". Ве-
личественная музыка древняго роспѣва и

безукоризненное исполненіе произвели на

всѣхъ присутствующихъ сильное впеча-

тлѣніе. Во время пѣнія догматика прео-

священный раздавалъ лучшймъ ученикамъ

семинаріи по успѣхамъ и поведенію кни-

ги въ награду. Затѣмъ о. ректоръ семи-

наріи нротоіерей Н. А. Барскій прочиталъ

краткій отчетъ объ учебной жизни семи-

наріи за истекшій учебный годъ, а брат-
скій и семинарскій хоры, при участіи
любителей, пропѣли гимнъ Архангель-
ского, составленный въ память избавле-
нія Госудагя Императора 17 октября
1888 года отъ угрожавшей опасности. По
окончаніи гимна преосвященный Іонаѳанъ

самъ прочиталъ краткій отчетъ о дѣя-

тельности братства св. Димитрія Ростов-
скаго за истекшій учебный годъ, при-

чемъ выразилъ благодарность членамъ

братства за ихъ труды на пользу церкви.

Актъ закончился общимъ пѣніемъ парод-

наго гимна „Более, Царя храни". Отрад-
но видѣть, что духовное торжество семи-

наріи было все проникнуто религіозно-
церковнымъ духомъ, а еще болѣе отрадно

то, что къ такимъ торжествамъ всѣ клас-

сы общества относятся съ искрепнимъ со-

чувствіемъ.

Подольское семинарское Свято-Іоанно-
Богословское Братство.

Открытое въ 1881 году Іоанно-Бого-
словское Братство при Подольской духов-

ной семинаріи имѣетъ своею цѣлію ока-

зывать пособіе бѣднѣйшимъ воспитанни-

камъ семинаріи, не пользующимся ка-

зеннымъ содержаніемъ. Въ послѣдній —

восьмой— годъ своего существования (съ
1-го мая 1888 г. до 1-го мая 1889 г.)
братство состояло изъ 7 пожизненныхъ

членовъ, 3-хъ почетныхъ и 32-хъ дѣй-

ствительныхъ. Средства Братства со-

стояли въ 4,206 руб. 141 /» коп., изъ

нихъ 1,050 р. 50 к. составляли чистый
доходъ Братства отъ братскихъ взносовъ,

пожертвованій и т. п. Дѣятельность Брат-
ства за минувшій, какъ и за предыдущіе
годы, состояла въ томъ, что оно оказывало

безвозвратно денежныя пособія на одежду и

об} гвь бѣднѣйшимъ воспитанникамъ, пла-

тило по возможности за содержаніе ихъ

въ казенномъ корпусѣ и въ общежитіи
своекоштныхъ учениковъ семинарід, да-

вало на леченіе больнымъ, которые нуж-

дались въ совѣтахъ и леченіи врачей-
спеціалистовъ, а также на проѣздъ на

родину на вакаціонное время, учени-

ки же достаточные, въ случаяхъ край-
нихъ нуждъ, получали пособія отъ

Братства заимообразно. На удовлетвореніе
этихъ нуждъ Братство безвозвратно из-

расходовало 482 р. и выдало денежныхъ

пособій заимообразно на сумму 273 руб.
При этомъ совѣтъ братства назначалъ

и выдавалъ пособія ученикамъ съ над-

лежащею осмотрительностію и благоразу-
міемъ , лишь по удостовѣреніи въ

дѣйствительности нуждъ просителей и

въ одобрительности поведенія и успѣ-

ховъ ихъ, чтобы братскимъ пособіемъ
пользовались только ученики, заслужн-

вающіе того своимъ поведеніемъ и успѣ-

хами. Лишенные казеннаго содержанія
за малоуспѣшность и неодобрительность
поведенія только тогда могли получить

пособіе отъ Братства, въ случаѣ нужды
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въ немъ, когда удостовѣрялось улучшеніе
ихъ поведенія и успѣховъ. Въ виду

такой благотворной дѣятельности Подоль-
скаго семинарскаго братства, нельзя не

пожелать ему полнаго успѣха и процвѣ-

танія.

Московское братство св. равноапостольной
Маріп.

Изъ прочитаннаго въ общемъ собраніи
Братства св. равноапостольной Маріи
22 іюля отчета о дѣятельпости братства за

18-й годъ его существованія и о дѣятель-

ности Маріинскаго епархіальнаго жен-

скаго училища видно, что четыре года

тому назадъ высокопреосвященный ми-

трополитъ Іоанникій обратилъ особое вни-

маніе на дѣятельность братства св. равно-

апостольной Маріи и далъ ему болѣе

широкое развитіе, и своими личными по-

жертвованіями, и поощреніемъ другихъ

къ пожертвованіямъ восполнилъ въ дѣя-

тельности братства то, чего оно не могло

сдѣлать при всѣхъ своихъ стараніяхъ и

усиліяхъ въ теченіе четырнадцати лѣтъ.

Основанное братствомъ Ризположенское
начальное училище, почта совсѣмъ не-

обезпеченное, благодаря дѣятельному уча-

стію владыки, преобразовано въ шести-

классное епархіальное женское училище,

въ которомъ воспитанницы оканчиваютъ

курсъ съ правами домашнихъ учитель-

ницъ. Кромѣ того, училище имѣетъ те-

перь обезпеченныя средства къ своему су-

ществованію и вполнѣ тркспособленное
собственное помѣщеніе і Й триста живу-

щихъ воспитанницъ, съ домовою цер-

ковью во имя Введенія во храмъ Пре-
святыя Богородицы. Въ настоящее время

училище расходуетъ на свои нужды до

35,000 руб. въ годъ, причемъ главнымъ

источникомъ доходовъ служатъ епархіаль-
ныя суммы, отпускаемыя по распоряженію
владыки митрополита, и суммы, предоста-
вляемый братствомъ св. равноапостольной
Маріи, которое въ настоящемъ отчетномъ

году отпустило на училище 9,000 руб.
Всѣхъ воспитанницъ въ училищѣ въ от-

четномъ году было 244. Братство св.

равноапостольной Маріи воспитываетъ на

свой счетъ въ училищѣ 90 дѣвицъ недо-

статочныхъ духовныхъ лицъ Московской
епархіи. Много оказываетъ помощи Ма-
ріинскому училищу существующее въМо-

сквѣ Попечительство о бѣдныхъ духов-

наго званія. Девятнадцать воспитанницъ

въ этомъ учебномъ году окончили курсъ

съ правомъ на полученіе званія домаш-

ней учительницы. Средства Маріинскаго
епархіальнаго женскаго училища состоятъ

изъ 24,700 р. неприкосновеннаго капи-

тала и 935 р. прочихъ суммъ; братство
же имѣетъ 19,000 р. неприкосновеннаго
капитала и 4,524 р. прочихъ суммъ.

По выслушаніи и утвержденіи отчетовъ

предвѣдательствовавшійвъ собраніи прото-

іерей В. П. Рождественскій .предложилъ об-
щему собранію приступить къиЗбранію пред-

седателя братства св. равноапостольной
Маріи, такъ какъ состоявши въ этой дол-

жности преосвященный Мисаилъ, епископъ

Дмитровскій, назначенъ нынѣ епископоыъ

Орловской епархіи. Общее собраніе едино-

гласно избрало предсѣдателемъ братства
назначеннаго преемникомъ епископу Ми-
саилу архимандрита , нынѣ епископа

Дмитровскаго, Виссаріона.

Лубны (Полтавской губ.).

(Корреспонденція).

Нѣкоторыми благочестивыми ревните-

лями христіанскаго просвѣщенія и нрав-

ственности въ гор. Лубнахъ учреждает-

ся въ настоящее время религіозно-нрав-
ственное, просвѣтительное и христіански-
благотворительное братство. Новоучреж-
даемое братство пріурочиваѳтся къ Лу-
бенскому монастырю и отъ его имени

получаетъ и себѣ наименованіе ' Спасо-
преображенскаго.
Главную задачу братства составляетъ

забота объ открытіи въ г. Лубнахъ и
Лубенскомъ уѣздѣ церковно-приходскихъ

школъ, объ обезпеченіи ихъ съ мате-
ріальной стороны и о правильной поста-

нови въ нихъ преподаванія. При этомъ
братство имѣетъ въ виду открывать, по
возможности, воскресныя школы для
взрослыхъ, вести въ воскресные и празд-
ничные дни религіозно-нравственныя чте-
нія для народа, учреждать библіотеки,
пріобрѣтать книги и листки для духов-
но назидательнаго чтенія, словомъ, забо-
титься о религіозно-нравственномъ пре-

успѣяніи низшихъ братій нашихъ. Не ис-
ключаетъ братство изъ задачи своей дея-
тельности также и дѣла христіанской

і благотворительности, въ болѣе тѣсномъ
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смыслѣ этого слова. Братство имѣетъцѣ-
лію оказывать нуждающемуся ближнему
всякую, по возможности, помощь словомъ,

дѣломъ, совѣтомъ и т. п., не выходя при

этомъ изъ предѣловъ нравственнагодол-

га и чисто нравственныхъотношеній, не
вдаваясь, напр., въ отношенія юридиче-

скаго свойства.
Членомъ новоучреждаемаго братства

можетъ быть всякій, безъ различія пола,

гражданияъ, богатый и бѣдный, образо-
I ванный и простой поселянинъ, но не-

премѣнно строго держащійся православ-

но-христіанскихъ обычаевъ въ своей
жизни и деятельности. Для вступле-

нія въ число членовъ братство не обя-
зываетъ никого никакимиопредѣленны-

ни жертвамиили взносами, въ принятіи
въ число своихъ членовъ оно не разли-

чаетелюдей по ихъ общественному по-
ложенію, на своихъ членовъ оно не на-

лагаетеобязанностей такъ, чтобы на

извѣстной части членовъ лежали из-

вѣстныя обязанности или виды дѣя-

тельности.Всякаго принявшаго на себя
званіе члена братство обязываетъ лишь

къ тому, чтобы онъ служилъ цѣлямъ

братства, чѣмъ можетъ, въ духѣ христи-

анской любви и смиренія.
Всѣ члены, входящіе въ составь брат-

ства, раздѣляются на двѣ категоріи: на

старшихъчленовъ и младшихъ братчи-
ковъ. Къ первому разряду относятся

лица, вошсдшія въ составъ братства
въ качествѣ учредителейбратства; къ

младшимъ же принадлежать всѣ про-

чіе члены братства, изъ которыхъ, въ

случаѣ выбытія изъ братствакакого ли-

бо старшагочлена, выбирается на мѣсто
выбывшаго преемникъему. Члены брат-
ства имѣютъ свою братскую икону, стоя-

щую въ главной церкви Лубенскаго мо-

настыря, съ неугасимою предъ иконою

свѣчею. Здѣсь же находятся и кружка

для доброхотныхъ на потребностибрат-
ства подаяній и потѵіяннпкъ для записии

, поминовенія братчиковъ живыхъ и умер-
шихъ, 7-го августа,надругой день мона-

■стырскагоивмѣстѣ сътѣмъ братскагопраз-
дника, ежегодно,всѣ имѣющіе возможность

и желающіе члены братствасобираютсявъ
монастырь для общей молитвы предъ св.
мощами святителя Аѳанасія, Лубенскаго
чудотворца, нетлѣнно почивающаго въ
Лубенскомъмонастырѣ, и для торжествен-

наго братскаго годичною засѣданія. На

томъ собраніи читаетягодичный отчетъо
дѣятельности братства. Предсѣдатель-

ство на этихъ собраніяхъ принадле-

жите о. архимандриту, намѣстнику Лу-
бенскагомонастыря. Обыкновенныя же

собранія происходятъвъ воскресныеили

праздничныедни, послѣ вечерняго бого-
служенія и чтенія акаѳиста, отправляе-

мыхъ оо. членамибратствавъ одной изъ
двухъ церквейЛубенскагодуховнаго учи-
лища, или послѣ религіозно-нравствен-

ныхъ чтеній, производимыхъ кѣмъ либо
изъ членовъ братства; происходятъ эти
собранія въ актовомъ залѣ духовнаго

училища, подъ предсѣдательствомъ со-

борнаго протоіерея, или же избраннаго
изъ членовъ братства товарища предсѣ-
дателя.Наэтихъсобраніяхъ вѣдаются всѣ

дѣла братства, и особымъ совѣтомъ,

состоящимъ изъ старшихъ братчиковъ,
постановляются надлежащая рѣшенія.

Всему, что происходить на этихъ

собраніяхъ, что въ нихъ заявляет-

ся и что постановляется, ведутся особо
для того избираемымилицами изъ чле-

новъ братстваполныя и подробныя за-

писивъ книгу. Братство выбираете изъ
своей среды различныхъ должностныхъ

лііцъ, безвозмездно трудящихся на поль-

зу братства. Для ревизіи денежныхъ

дѣлъ и суммъ избирается особая ко-

миссія изъ младшихъ братчиковъ, ко-

торая свой отчетъ и заключение по

ревизіи представляетъна общеегодичное
собраніе братства. При помощи Божіей,
братство открываете свои отдѣленія по
тѣмъ прихбдамъ, въ которыхъ ле-

жите нужда* f имѣетъ возможность къ

открытію таких-!отдѣленій, п они непре-
мѣнно имѣюта свою церковно-приходскую

школу. Таковъ" въ общихъ своихъ чер-
тахъ проектеЛубенскагоСпасо-Преобра-
женскаго благотворительнаго Братства.
Доброму дѣлу и благимъ начинаніямъ
нельзя не пожелать полнаго успѣха.

Я. Р.

Изъ церковно-прпходской практики ссль-
екаго духовенства.

(Корреспонденція) .

Въ современнойжизни сельскагодухо-

венства можно отмѣтить не мало отрад-

ныхъ проявленій и примѣровъ неуклон-

наго исполненія долга пастырскагослу-
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женія. На основаніи»данныхъ, собранныхъ
за послѣднее время, можемъ сообщить
слѣдующія свѣдѣнія о дѣятельности ду-

ховенства одного изъ благочиній Мыш-
кинскаго уѣзда, Ярославской епархіи, по

отношенію къ церковному хозяйству, на-

зидание прихожанъ въ храмѣ и внѣ

онаго и по народному образованію.
I. Церковное хозяйство въ приходахъ

благочинія служите предметомъ особаго
вниманія и заботе мѣстнаго духовенства.

Поднятію и развитію церковной доходно-

сти, какъ главнаго, а въ большинствѣ

приходовъ и единствениаго источника

церковнаго благосостоянія, мѣстные свя-

щенники, на сколько возможно, .содей-
ствовали и своимъ вліяніемъ на церков-

ныхъ старосте, и личными трудами; имъ

же, безспорно, обязаны храмы Божіи
своимъ благолѣпіемъ. И если нельзя еще

сказать, что церковное хозяйство вездѣ и

настолько удовлетворительно, что не оста-

вляете желать никакихъ улучшеній, то

эта неудовлетворительность всего болѣе

обусловливается отношеніемъ церковныхъ

старосте къ своимъ обязанностямъ и

мѣстному причту. Въ тѣхъ приходахъ,

гдѣ старосты правильно понимаютъ задач.у

своего служенія, относятся къ своему

дѣлу тщательно, во всемъ дѣйствуютъ съ

согласія причта и въ расходахъ руково-

дятся не мнимою экономіею, а благо-
разумною бережливостію, тамъ и церкви

благоукрашаются, и суммы церковный

возрастаютъ. Напротивъ, труднѣе и мед-

леннѣе достигается церковное благоустрой-
ство тамъ, гдѣ старосты живутъ еще ста-

рыми порядками и, по не пониманію сво-

ихъ правъ и обязанностей, считаютъ себя
единственными хозяевами церкви. Это
ложное убѣжденіе служите иногда при-

чиною неизбѣжныхъ столкновеній между

священниками и старостами и тѣмъ бо-
лѣе вредитъ дѣлу церковнаго благосо-
стоянія, что, безъ участія и руководства

священниковъ, мнимые хозяева церкви,

по своей неразвитости и, частію, бѣдно-

сти, не проявляютъ своей деятельности
>ни приращеніемъ церковныхъ доходовъ,

ни личными жертвами, ни умѣніемъ при-

влечь постороннихъ благотворителей, ни

благоразумною экономіею при текущихъ

расходахъ по ремонту и содержанію цер-

квей. Вся служба ихъ церкви ограничи-

вается покупкою и продажею предметоьъ

церковнаго употребленія, хожденіемъ съ

тарелкою по церкви, хлѣбными сборами
въ пользу церкви по деревнямъ и ревно-

стно, достойною лучшаго дѣла, къ ограж-

дение себя отъ правильнаго и законнаго.

контроля церковной доходности со стороны

причта. А вѣдь деньги, говорятъ, счетъ

любятъ. Въ результатѣ и выходятъ, при

одинаковыхъ мѣстныхъ экопомическихъ

условіяхъ прихожанъ, довольно рѣзкія

несообразности въ церковныхъ капнта-

лахъ. Напримѣръ, въ приходѣ Р..., при

населеніи свыше 2,000 душъ мужскаго

пола, церковныхъ и причтовыхъ кашіта-

ловъ къ текущему году оставалось 10,830
руб., а въ сосѣднемъ, малолюдномъ (448
душъ) приходѣ В... — 11,158 руб.; въ при-

ходѣ Н..., состолщемъ изъ 1,577 душъ,

церковь и причте имѣютъ 3,053 руб., а

въ церкви К., при населеніи прихода въ

440 душъ имѣется 3,500 руб., въ прихо-

дов X.— состоящемъ изъ 512 душъ, —всей
суммы церковной 210 руб., а въ мень-

шемъ (456 душъ) приходѣ М. тако-

вой суммы 1,050 руб. и т. д. Бо-
лѣе опытные священники, при собствен-
ной исправности, спокойно, но неуклонно
и постоянно требуютъ отъ старость

исполненія закона, какъ относительна

самаго ихъ выбора, такъ и относительно

контроля денежны'хъ суммъ и ихъ упо-

требленія. А малоплодность служенія са-

мозванныхъ хозяевъ восиолняютъ личною

энергіею и ревностію о благоукрашеніи
своихъ церквей. Такъ , въ нрошломъ

1888 году постороннихъ пожертвованій
на ремонтъ и украшеніе церквей, день-
гами и вещами, поступило свыше 20,000
рублей; въ то же время и капиталы цер-
ковные, несмотря на неблагопріятный
для крестьянъ, неурожайный годъ, уве-
личились с.тишкомъ на 4,000 рублей. Не
лишне при это.мъ сказать, къ чести при-
хожанъ, что они сознаютъ и цѣнятъ тру-
ды настырей на пользу церквей, и даже
выражаютъ иногда признательность свою
публично и офиціально. Такъ, прихожане

К — ой церкви общественнымъ пригово-
ромъ выразили признательность священ-
нику своего прихода, посредствомъ пе-
чати, „за 21-лѣтнее, примѣрное попече-
ніе о церкви и особую заботливость о
благѣ прихожанъ" *), а прихожане цер-
квей Н.—Т—ой, Н.— У— ой и Б— ой за
таковые же труды почтили своихъ пасты-

*) „Петери. Газ." 1-го февраля 1986 г.. Л» 31.
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рей поднесеніемъ, съразрѣшенія и благо-
словенія архипастыря, иконъ и благо-
дарственныхъадресовъ.

II. По церковномупроповѣдыванію сло-

ва Божія, духовенство благочинія идетъ

на встрѣчу времени. Старыя привычки

ограничиваться только отправленіемъ
богослуженія и требъ и считатьсебя, на
этомъ основаніи, сдѣлавшимъ все, что

требуется, отживаютъ свое время, усту-

пая мѣсто ясному сознанію, что священ-

никъ есть не только совершитель бого-
служенія, таинстьъ и обрядовъ, но вмѣ-

стѣ съ тѣмъ наставникъи руководитель

нравственнойжизни своихъ прихожанъ,

и что церковное учительство, въ настоя-

щее время, есть первое и важнѣйшее

средствокъ вліянію на народъи пастыр-

скому воздѣйствію на пасомыхъ. Поуче-
нія въ храмѣ священникамипроизносятся

весьма усердно, причемъ не малымъ

облегченіемъ для нихъ въ трудахъ про-

повѣдничества служитъсуществующая съ

1878 года благочинническаябибліотека.
Выбирается и говорится по готовымъ ру-

ководствамъ все, что есть въ ней луч-
шаго, въ чемъ нанболѣе нуждаются при-

хожане]и что всего болѣе имъ понятно.

Впрочемъ, священники не злоупотребля-
ютъ возможностію читать поученія изъ

книгъ, но говорятъ и свои поученія,
смотря по надобности. Въ нихъ, кромѣ

вѣроученія и объясненія богослуженія,
таинствъи обрядовъ, обращаетсявнима-
ніе на выдающіеся въ приходскомънасе-

леніи пороки, случайныя событія, скорб-
ные случаи. Праздничноепьянство, буй-
ство, сквернословіе, воровство, семейные
раздоры и раздѣлы, современная, часто

переходящая за предѣлы нужды и благо-
приличія, роскошь въ модѣ и одеждѣ,

замѣтное охлажденіе къ трудамъземле-

дѣльческимъ, вредное вліяніе отхожихъ

промысловъ, частыепожары и т. п.—вотъ

обычныя темы поученій, какъ наиболѣе

подходящія и отвѣчающія нравственному

состоянію и мѣстному быту прихожанъ.

Церковная проповѣдь слушается охотно

и оказываетъ замѣтное вліяніе на болѣе

правильное и усердноепосѣщеніе прихо-

жанами праздничнаго богослуженія и

исполненіе ими христіанскаго долга испо-

вѣди и св. причастія, что отчастидока-

зывается ежегоднымъ уменыпеніемъ чи-

сла не бывшихъ у исповѣди по нераче-

нію. Достоинство поученій и труды па-

стырей видны изъ того, что большая
часть старшихъ священниковъ удостоены

одобренія и благодарностиепархіаль-
наго начальства за составленіе и сказы-

ваніе собственныхъпоученій, изъ коихъ

есть и разрѣшенныя духовною цензурою

къ печати. Младшіе священники сорев-

нуютъ по церковному учительству стар-

шимъ, въ надеждѣ оправдать ожиданія
своихъ прихожанъ.

ІП. Сверхъ поученій съ церковной ка-
ѳедры, съ октября 18S8 года открытый

ведутся въ приходахъблагочинія внѣ-бо-

гослужебныя чтенія и бесѣды въ воскрес-

ные и праздничныеднп—какъ дополне-

ніе къ проповѣди, съ цѣлію способство-
вать твердому и сознательномуусвоенію
ученія вѣры и благочестія, проповѣдуе-

маго православною церковію, и поднятію
нравственностиприхожанъ. Предлагае-
мыя на . этихъ бесѣдахъ назидательный

чтенія изъ житій святыхъ, изъ священ-

ной исторіи и т. под., по общему созна-
нію, представляютъ болѣе удобства къ

разъясненію катихизическагоученія и

сообщенію, по указанно обстоятельствъ,
тѣхъ пли другпхъ свѣдѣній, направлен-

ныхъ къ устранению сомнѣній и. недо-

умѣній, удовлетворенію релнгіознаго чув-

ства и утвержденію прихожанъвъ право-

славнойвѣрѣ. На нихъдополняется, раз-
вивается и утверждается то, что кратко

и, быть можетъ, не для всѣхъ понятно

сказанобыло въ церковной проповѣди.

Внѣ-богослужебныя бесѣды истинноблаго-
дѣтельны- для прихожанъ: простой на-
родъ въ истинахъвѣры не- твердъ и мало-

свѣдущъ, умственно не развитъ и внѣ

храма— въ домахъ—остаетсябольшею ча-

стію безъ всякаго книжнагонаученія. Бе-
сѣды отвлекаютъ народъ отъ празднаго,

а нерѣдко и порочнаго препровожденія
времени въ воскресные и праздничные

дни. Конечно, отъ сегоюнаго учрежденія
до намѣченной цѣли еще очень далеко.

Для упроченія дѣла и полнаго успѣха

нужно и время, и неослабноеусердіе къ

дѣлу, и строго обдуманная программа

чтеній и бесѣдъ съ народомъ. На пер-

вый же разъ все вниманіе священниковъ

обращено было на то, чтобы возбудить
въ народѣ сочувствіе къ чтеніямъ и бе-
сѣдамъ и охоту слушать ихъ. А въ этомъ

отношеніи положенные труды не были
безуспѣшны. Съ октября до января ми-

нувшаго года слушателейна чтеніяхъ

•
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(коихъ было 80) было болѣе 3,000 чело-

вѣкъ всѣхъ возрастешь, обоего пола, и

всѣ приходившіе послушать оставались

довольны, многіе благодариличитающихъ,
прося и впредь не оставлять ихъ тако-

выми чтеніями и бесѣдами.

IV. Народное образованіе въ районѣ

благочинія обязано своимъначаломъ,раз-

витіемъ и поддержкою исключительно

мѣстному духовенству. Въ началѣ 60-хъ
годовъ не было ни одной школы; нынѣ

въ 13-ти приходахъсуществуютъ 12зем-
скихъ училищъ, 3 церковно-приходскихъ

и 6 школъ грамотности. Нѣкоторыя изъ

сихъ училищъ: Игн— ое, В—ое и

К—ое, основаны мѣстньши священника-

ми, вслѣдъ за обнародованіемъ Высочай-
ше утвержденнаго положенія о началь-

ныхъ народныхъ училищахъ 1864 года,

еще до открытія земскихъучрежденій и,

до 1869 года, содержались на средства

учредителей,безъ всякаго участія и по-

собия со стороны земства; другія откры-

ты при существованіи земства, но тоже

по почину нѣстнаго духовенства, при

нравственномъ,воздѣйствіи священниковъ

на своихъ прихожанъ въ пользу образо-
ванія ихъ дѣтей, при заявленнойсвящен-
никамиготовностиподѣлиться со шко-

лою по мѣрѣ надобностии возможности,

своими матеріальными средствами: соб-
ственнымъ помѣщеніемъ, уступкою цер-

ковной земли подъ училищныя зданія,
деньгамии класснымиучебнымипринад-
лежностями, не говоря уже о безмезд-
номъ преподаваніи Закона Божія. Эта
матеріальная помощь, неизбѣясно необхо-
димая въ началѣ, и просвѣтительное воз-

дѣйствіе на крестьянъ со стороны духо-

венстваоказываются далеко неизлишни-

ми и теперь. Мѣстное земство ограничи-

ваетъ свое участіе въ народномъобразо-
вали вознагражденіемъ учащихъопредѣ-

леннымъжалованьемъ, возлагая все по-

печетеобъ устроеніи и матеріальномъ
обезпеченіи училищъ накрестьянскія об-
щества, изъ которыхъ не всѣ состоятель-

ны и, при всей очевидностидля нихъ

пользы грамотности,къ сожалѣнію, еще

недостаточно отзывчивы на такоедоб-
рое дѣло, какъ устроеніе,— къ томуже—

„приличньгхъ"— училищъ и обезпеченіе
оныхъ. Вслѣдствіе этой бѣдности и кос-

ности крестьянъ на дѣло, по созианію
ихъ, доброе, но сопряженноесъ ощути-

тельными расходами, нѣкоторыя учили-

ща и доселѣ не имѣютъ собственныхъ
помѣщеній. Изъ общаго числаихъ, 4по-

мѣщаются въ церковныхъ домахъ, 1 въ

домѣ священника, 1 въ наемной,насчетъ
учредителя, квартирѣ, 2 въ обществен-
ныхъ зданіяхъ на церковной землѣ, ос-

тальныя—въ общественныхъ зданіяхъ и

на общественнойземлѣ. Процентноеот-
ношеніе учащихся къ населенію и дѣтямъ

школьнаго возраста, равно и учебноеза-
коноучительскоедѣло въ настоящеевре-

мя представляютсявъ слѣдующемъ видѣ.

При населеніи благочивія въ 28,520
душъ обоего пола, дѣтей школьнаго воз-

раста, по собраннымъ нынѣ свѣдѣніямъ,

оказывается 3,386 человѣкъ; изъ нпхъ

обучаются въ вышеозначенныхъшколахъ

1,045 человѣкъ обоего пола; безъ обуче-
нія остаются 2,341 человѣкъ, изъ коихъ

1,166 по отсутствію п отдаленности

школъ и 1,175 человѣкъ по нерадѣнію

родителейи, частно, по бѣдности, отсут-

ствие н болѣзнп дѣтей. Преподаваніемъ
Закона Божія во всѣхъ училпщахъ за-

нимаютсямѣстные священники и ведутъ

это дѣло съ особенною ревностію, успѣ-

хомъ и, можно сказать, безкорыстіемъ.
Получая вознаграЖденіе отъ земства—30
руб. въ годъ—и то лишь въ послѣднее

десятнлѣтіе, нѣкоторые оо. законоучите-

ли исправнопосѣщаютъ школы на даль-

номъ разстояніи —отъ 3 до 7 верстъ, съ

неизбежнымивъ такомъ случаѣ путевы-

ми издержками. О степениуспѣховъпре-

подаванія можно судить изъ того, что

изъ общаго числа (148) учащихся, пред-
ставленныхъпо окончаніи учебнаго1888
— 1889 года на экзамены, 118 ученнковъ

и ученицъ по Закону Божію получили
баллъ 5. Столь же удовлетворительными

оказывались отвѣты по Закону Божію и

на прежнихъэкзаменахъ.

При всемъ усердіи къ своему дѣлу,

мѣстное духовенство сознаетъ, что впе-
реди открывается еще широкое поле для
многотрудной пастырской дѣятельности.

Но, прп помощи Божіей, можно надѣять-

ся, что сельскіе пастыри, при руковод-
ствѣ и благовниманіи своего архипасты-

ря, не ослабѣютъ въ дальнѣйшихъ тру-
дахъ на пользу своихъ церквей и при-

ходовъ.
С. Н. Р.

•
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Врачу ющія средства.

(замітки врача).

Пастырямъ церкви нерѣдко приходит-

ся выступать къ народу въ качествѣ

врачей. Населеніе прибѣгаетъ къ нимъ

съ мольбою о помощи въ случаяхъ

заболѣваній, не сомнѣваясь, что „батюш-
ка" посовѣтуетъ только „доброе". Желая,
съ своей стороны, облегчить положеніе
священнослужителей въ таковыхъ случа-

яхъ, мы полагаемъ умѣстнымъ изложить

способы употребленія нѣкоторыхъ травъ,

растеній, цвѣтовъ, кореньевъ, корокъ и

т. п., которые безспорно владѣютъ целеб-
ными свойствами, строго провѣрепы на-

учно-клиническими изслѣдованіями и мо-

гутъ быть примѣняемы къ дѣлу безъ опа-

сенія повредить больному.
Морошка. До послѣднихъ лѣтъ пре-

имущественно употреблялись ягоды мо-

рошки въ моченомъ или соленомъ видѣ

и изрѣдка въ видѣ сироповъ или вареній.
Новѣйшія изслѣдованія показали, что са-

мая существенная часть въ морошкѣ —

это чашечки или стебельки, въ которыхъ

сидитъ самая ягода и которыя въ оби-
ходѣ зачастую выбрасываются, какъ бы
никуда непригодный вещества. Чашечки
эти собираются, тщательно очищаются

отъ стебельковъ и различнаго сора и за-

тѣмъ высушиваются на солнцѣ. Въ этомъ

сушеномъ видѣ чашечки сохраняются

очень долго, часто по нѣскольку лѣтъ,

и не теряютъ своихъ цѣлебныхъ качествъ.

Съ врачебною цѣлію чашечки сушеной
морошки употребляются, какъ хорошее

мочегонное средство, почти при всѣхъ

видахъ недостаточнаго выдѣленія мочи.

Для этого чашечки завариваются, какъ

обыкновенный чай (чайная ' ложка или

двѣ на чайникъ воды стакана въ два

величиною), даютъ ему настояться ми-

нутъ 10— 15, затѣмъ сливаютъ и пьютъ,

какъ -обыкновенное питье; въ сутки та-

кого чая дается отъ 1 до 2 стакановъ

взрослому человѣку и такое леченіе про-

должается въ теченіи 4 до 6 недѣль, по-

куда моча не начнетъ выдѣляться въ долж-

номъ количествѣ. Недавно замѣчено, что

морошка хорошо вліяетъ на удушья въ
груди (такъ называемая грудная жаба);
но въ этихъ случаяхъ примѣняются не

крѣпкіе, а слабые настои чашечекъ.
Ячмень (hordeum, въ пныхъ мѣстно-

стяхъ извѣстенъ подъ именемъ жита).

И:;ъ ячменя приготовляется хорошая му-

ка и хлѣбъ, довольно слабо питательный.
Съ врачебною же цѣлію употребляются
отвары ячменныхъ зеренъ и крупы, для

чего одна или двѣ чайныхъ ложки кру-

пы варятся въ кипяченой водѣ; получе^т-
ный слизистый отваръ процѣживаетсл

и дается для питья, какъ лѣкарство, хо-

рошо успокоювающее раздраженія въ ки-

шечномъ каналѣ, при всѣхъ видахъ по-\

носовъ, но особенно онъ умѣстенъ у ма-

лыхъ дѣтей; кромѣ того, эти же отвары

хорошо успокоиваютъ кашель и другія
разстройства органовъ дыханія; въ тор-

говлѣ часто отпускается съ этою цѣлію

такъ называемый ячменный сахаръ. При-
готовляется этотъ сахаръ слѣдующимъ

образомъ: варятъ изъ обыкновеннаго са-

хара самый густой сиропъ и распускаютъ

его въ отварѣ ячменя; въ этомъ подсла- '
щенномъ видѣ онъ и дается при катар-

рахъ воздухоносныхъ путей, какъ облег-
чающее отхаркиваніе мокроты. Кромѣ

того, втвары ячменя весьма полезны для

вс*вхъ иенуренныхъ и истощенныхъ боль-
ныхъ, особенно же для болѣющихъ скор-

бутомъ (при слабыхъ, развихленныхъ дес-

нахъ, съ кровоподтеками на ногахъ).
Снаружи изъ ячменной крупы хорошо дѣ-

лать ванны (одинъ гарнецъ крупы на
ванну, но предварительно слѣдуетъ кру-

пу отварить и затѣмъ влить въ ванну),
особенно онѣ умѣстны при такъ пазы-

ваемомъ цвѣтѣ у дѣтей и всѣхъ видахъ

мокнущаго лишая, для излечеиія отъ ко-
тораго иногда приходится сдѣлать отъ 10
до 15 ваннъ, повторяя таковыя черезъ
день или два. Не менѣе полезенъ и яч-
менный кофе при всѣхъ видахъ изнуре-
нія дѣтей и взрослыхъ; для этого зерна
ячменя жарятъ, какъ цикорій, затѣмъ ме-
лютъ его и употребляютъ, какъ обыкно-
венный кофе.
Ясень (fraxinus excelsior). Отъ него съ

врачебными цѣлями применяются только

листья въ сушеномъ видѣ.Еще въ прош-
ломъ вѣкѣ листья этого дерева предла-

гались, какъ замѣняющія хину, противъ
всевозможныхъ видовъ застарѣлыхъ лихо-

радокъ и кромѣ того, какъ слабое, но
хорошее слабительное и чаще —какъ гли-

стогонное средство. Наиболѣе умѣстными,

однако, листья ясеня оказались при сла-

быхъ формахъ пищеваренія, наклонности

къ раздутію живота газами и задержкахъ

на низъ. Для устраненія этихъ явленій
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предлагается пить чай изъ Листьевъ ясе-
ня заваривая его довольно крѣпко (</>
столовой ложки на 6 ложекъ воды отва-
риваютъ, т. е. ккпятятъ, и затѣмъ пъготъ
въ теченіи сутокъ); чай этотъ можно уно-
тгебтять годами, съ небольшими переры-
вами, и чѣмъ дольше онъ примѣняется

къ дѣлу, тѣмъ лучше устраняются не-
правильности пищеваренія. Кромѣ того
листья ясеня оказались полезными при
многихъ видахъ кровотечеиій и слизе-

отдѣленІЙ - н. Ч-ияъ.

(Продолженіе будетъ).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

I ШЖШІГМІІМ І^^^' ? И ^

BOcZIblllOIE

,1

Вышслъ изъ печати и поступплъ
въ продажу

кури опытной психолога.
И. ЧИСТОБИЧА.

(Учебникъ для духовныхъ сеипиа0^щ

Изданіе 4-е, вновь пересмотрѣнное.

Спб. 1889 г.
Цѣна 1 руб. 25 коп.___________ .

СОЧИНЕНІЯ

ПРОТ. ДМ. СКЛОБОВСКАГО.
(г. Острогожскъ Ворон, губ.)

1) Слова и ііоѵченія на круглый годъ; на всѣ
воскресные и праздничные дни цѣлаго года. Здѣсь-
же присоединяется для внй богослужеб-
пыхъ чтспііі 18 особыхъ поученій, въ кото-
рыхъ законченно излагается объясненіе основ-
ных! пстинъ вѣроученія православной церкви,
•а также всенощнаго бдѣнія и литургін. Цѣна книги
Я рубля.

2) „Штунда". Подробный разборъ и опровержешя
ученія штундистовъ. 3 изданіе. Цѣна 3® коп.

31 Христіанскій взглядъ на неравенство состоя-
ний' людей на землѣ. Публичное чтеніе. Цѣна

5© коп.
4) Святый Митрофанъ, первый епископъ йоро-

нежскій и чудотворедъ. Цѣна книги 10 к.
Цѣны съ пе ресылкою. ________ 1—1

ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ:
1) Книга: О конечныхъ судьбахъ міра и чело-

вѣка. М. 1889 г. Изд. 2-ое исправленное и допол-
ненное 1— ѴШ+339 стр. Ник. Виноградова.
Ц. 8 р., съ пересылкою Я р. 35 к.

Брошюра: критическій взглядъ на римско-като-
лическое учеиіе о чистилиідѣ. 1—17 стр. Ц. *^ к -

Продаются въ книжныхъ магазипахъ С.-Пе-
тербурга, Москвы и Кіева. Адресъ автора:
Виѳанія близь Сергіева посада по Моск. Яросл.
жел. дор. Преподавателю семинаріи Н. Вино-
градову. 1 —1

специально - "механическое
к коіиостаеяое заведение , |
жудоаксстиепзияги мастер -
екая И56ЯВОПИСМ и паровая

Фабрика враеокі».

ИСПОЛНЯЮТСЯ ЗАКАЗЫ ВЪ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ.

Иконостасы деревянные и искусствен-
паго накладного мрамора съ живописью и
безъ оной; кіоты, балдахины, рамы для
пконъ и картииъ; тумбы для запрестоль-
ныхъ образовъ, по новѣйшимъ рнеункамъ.
Живопись въ классическомъ . и - византій-
скомъ стиляхъ, родписываніе и раскра-
шисаніе церквей съ уборкою, иконы на
золотыхъ чеканныхъ и гладкяхъ фонахъ,
картины прозрачный на стеклѣ и полот-
пѣ, золоченіе и серебреніе по дереву п
металлу куполовъ, багеты рѣзные, золоче-
ные для рамъ до 100 р. за аршпнъ. Рѣз-
ныя, токарпыя и столярныя работы испол-
няются машинами. Обращаться съ за-
казами и запросами по церковный* ряио-
тамъ въ г. Е.ІЕЦЪ (Орлов, губ.), Манеж-
ная ул., собств. домъ, № 134, въ главную
контору, которая даетъ справки или ішсь-

і кенію, или лично, съ предъявленіемъ черте-
; жей, плановъ и смѣтъ, гдѣ н помѣщаютея

1 заведеніе и фабрика

і ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА

ОТЪ СЯЫИОЪЛЪ.

АГЕНТСТВО ДЛЯ ВСЕЙ РОССТИ
въ Москв* у Ивана Ѳедоровича

Токмакова, члена-сотрудника ИМПЕРА-
ТОРСЕАГО Вольнаго-Экономическаго Оо-
щества и 'члена-корреспондента Археогра-
фической Коммиссіи министерства на-
роднаго просвѣщенія. Фирма суще-
ствуетъ съ 1860 г.

ОБЪЯВЛЕШЕ.
1) Полный годичный кругъ словъ и поученів

(151Гна всѣ воскресные и праздничные дни, ев
Діетыредесятпицѵ, высокоторжественные дни в
разные случаи (427 страницъ). . .

2) Катихизич. поученія о цѣли и назначен»
первозданнаго человѣка и о средствахъ къ освя-
щенію и спаовнію всего рода человѣческаго, о
смерти и загробной жизни до всеобщаго суда
Хрнстова. Отзывъ о сборннкѣ, какъ руководстве
для пастырей в>азндательномъ чтешп для мірянъ,
помѣщенъ въ'№ 22 „Церковнаго Вѣстпика за
1888 г. Кииги продаются: въ С.-Петероургѣ у
Тузова, въ Москвѣ у Ступина и у автора, Рыбин-
ской Покровской церкви свящ. Іоапна Долинскаю.
Цѣна первой 1 р. 1© к., съ перес. 1 р. »* *■>
второй-35 к., съ перес. 45 к. Вынисывающіе отъ
автора обѣ книги вмѣстѣ платятъ 1 р. оОк.^съ
перес.
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ДИНТШ, АРХІЕПІСКОПЪ ХЕРСОНСКІЙ I ОДЕССКІЙ.
Полное еобркнЗс ирои®в'&деві его въ 5 томахъ. Т. 1-й. Слова и бссѣды на

праздники Господскіе, т. 2-й— па праздники Богородичные и святыхъ; т. 3-й— на дни воскресные отъ
недѣли ѳоминой до недѣли мытаря и фарисея; т. 4-й — на дни воскресные отъ недѣли мытаря и фа-
рисея до Пасхн и на Великій иостъ; т. 5-й — ка дни высокоторжественные, на тексты, на разные
случаи и погребалыіыя. Цѣпа каждому 1 p. to к., съ пер. S р. Т. 1-й, 2-й вышли изъ печати; 3-й
выйдетъ въ началѣ октября-; 4-й въ' декаорѣ сего года.

Складъ въ кпигскомъ narasi -нѣ КАРЦЕВА, Москва, Фуркасовскій переулокъ.
Здѣсь яге продаются:

1) Малицкш. Руководство но псторіи Русской церкви, примѣнительно къ семинарской про-
граммѣ по сему предмету. Вып. 1-й, курсъ У-го кл. дух. сем., ц. 1 p. 85 к.

2) Тоже, курсъ VI кл. дух. сем. Первая половина: періодъ патріаршества. Ц. 5© к., съ пер. НО и.

Примѣчаніе: Вторая ' полознна курса ТІ кл. (періодъ сѵнодалышн) приготовляется
і:ъ печати.

3) Струиниковъ. Начатки фплософіи. Общедоступное нзложепіе существенна™ содержаніл
фнлософіи ир;:;іѣиптельио къ семинарской программѣ по начальныдъ осиоваігілмь философіи. Полный
курсъ. Ц. 4 р. в© к., съ пер. 1 p. SO к.

4j Его-же Вѣра, какъ увѣренность по ученію православія, въ 2-хъ частяхъ. Ц. fl p. Y5 к.

5) Розановъ. Обозрѣніе посланій св. Апостоловъ и Апокалипсиса I. Богослова, еъ 3-хъ вк-
пускахъ. Ц. 8 р. 85 к., съ пер. 8 р. 5© к.

6) Боголѣповъ. Руководство къ толковому чтенію четвероевангелія и книги Дѣяній апостоль-
скихъ. Изд. 3-е. Ц. 8 p. S5 к., съ пер. 8 р. 5© к.

7) Никитскій. Вѣра православной Восточной греко-россшской церкви, по ея сѵмволическимъ

книгамъ. Систематически сборпнкъ извлечении изъ опредѣленій соборовъ вселенскихъ и помѣстныхъ,

прав. св. апостоловъ и отцевъ. Посланіе патріарховъ нравославно-каѳолическія церкви о православ-
ной вѣрѣ, православнаго исновѣданія каѳолической и апостольской церкви восточной и катихизиса
Филарета, митрополита Московскаго. Тетрадь 1-я: вѣцрученіе. 1L 50 к., съ пер. ©О к., изд. 2-е.
Учен, комит. мин. нар. проев, рекомендована, кЖъ нректісное посббіе при обученіи закону
Божію въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, а такаіе Щш выпия&въ учительскія бнбліотеки низшихъ
училищъ. Учеб. ком."цри Св. Сѵнодѣ рекомендовап^мя|р:ов. семинарій въ качествѣ иолезнаго
пособія при изучепіи догмат, богословія; учнлпщн. Сов. приТ&рСѵнодѣ допущена въ церковно-приход-
скія школы въ качествѣ пособія закоио-учителямъ спхъ школъ.

Лримѣчаніе. Тетрадь вторая: ученіе о нравственности, съ объясненіями сѵмволнческихъ извле-
ченій отъ составителя, приготовляется къ печати и выйдетъ въ свѣтъ въ концѣ сентября.

Книжный магазинъ А. Карцева для казенныхъ учреждений и частныхъ лицъ
при выпиекѣ означенныхъ книгъ на 10 руб. дѣлаетъ уступку 2О°/ 0 ; пересылка на
счетъ покупателя надоженнымъ платеасемъ. 1—1

ШОртШ^ТЕЙНЫЙ ЗАВОДЬ

Уч£*А Ч Е^О И,
губвъ г. ВалдйЧ^^Ьовгородеиои

Владѣтельница колокЖьно - литейнаго завода
Пелагея Ивановна Жсачмиа симъ объявляеал.,
что въ принадлежащемъ ейВсъ давнихъ поръ ю
локольномъ заводѣ, находящийся въ г. Валдаѣ

Новгородской губ., принимаются заказы на от-
ливку новыхъ различной величины церковныхъ
колоколовъ, отличающихся пріятнымъ звукомъ.
Колокола, по желанію заказчикоЙ^.могутъ быть укра-
шаемы пзображеніями святыхъ, разными орнамен-
тами и надписями. Принимается также и пере-
ливка старыхъ колоколовъ, по самымъ сходнымъ
цѣнамъ, съ разерочкою платы для обЬственныхъ
и казеиныхъ учреліденій. Доставку кожй^^инзъ по
желѣзнымъ дорогамъ заводъ прішимаетъ
счетъ. Съ заказами и справками обращатьсіПТо
адресу: г. Валдай, Новгородской губерніи.
П. Е. Усачевой. 4—2

Сборпнкъ правплъ и програішшъ

для цервовпо-прпходсвпхъ школъ,
съ относящимися къ нпмъ опредѣленіями Св. Сѵ-
нода, распоряженіями министерства народнаго
просвѣщепія и другими узаконениями. Составилъ
Д. Тихомирова Пзданіе 2-е, значительно увели-
ченное. С.-Петербургъ, 1889. Ц. 45 к— Съ требо-
ваниями обращаться въ С.-Петербургъ, въ книж-
ный складъ Д. Д. По л убояринова, Нико-
лаевская, 18. Епархіальнымъ училищнымъ совѣ-

. , тамъ дѣлается уступка на 30°/ 0 .

І^щСв. Григорій Нисскій, какъ моралистъ.
_' [Жико-историческое изслѣдованіе. Д. Тихомирова.

ШЬмевъ на Днѣпрѣ, 1887. Ц. 8 р. 5© к. съ
пересылкою. — Съ требованіями обращаться или на
имя аЯрра по адресу: въ Могилевъ губ. препо-
даватеЖ дух. семпнаріи Д. И. Тихомирову,
или вѣШкнижный складъ Полубояринова,
С.-Пет,еріургъ, Николаевская, 18. ________ 1—1

Въ допфненіе къ объявлепію, напечатанному въ
общается, что всѣмъ лицамъ духовнаго

званія, Быписавшимъ книгу
..ІІодарокъ молоды мъ хозяйкаиъ",
книга выслана и будетъ, по 1-ое декабря, вы-

сылаться въ красивыхъ переплетахъ. 1 — 1
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Ш Хѳзяйственнаго Упршія пр СвятѣИіеіъ Свді. ♦
Въ Сѵнодальныхъ ннижныхъ лавнахъ въ Моснвѣ и СЛІѳтербургѣ
(въ Москвѣ въ зданіи Сѵнодальной типографш,въ С.-Петербургѣ
въ зданіи Святѣйшаго Сѵнода и въ новомъ зданш Сѵнодальнои

типографіи, по Кабинетскойулицѣ)

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

Новый завѣтъ, на і языкахъ: греческомъ, славяпскомъ, русском* п латиисконъ
съ иаралле™и 3 мѣ"Гами:'Евангеліе отъ Матоея. Цѣна «О к. Марка 40 к. Луки в© к.

Мъяиія и Иосланія Апостольская и Апокалипсис*, на греческомъ
и славянскомъ языкахъ (съ рисункомъ Вознесен.я Господня). Цѣна 85 к.

Блгпоітяірбпыс каноны: на русскомъ яз., переводъ профес. Ловягина, въ
бум., ц?на 25 I* of е нГслав. и русск. яз., въ бум. 1 р. Тоже на греческ. слав, и русск.
яз. въ бум. 1 р. ©5 к

гр. неч., 80 к.

♦

т

f

ОБЪЯВЛЕН IE.
Для I и II кл. дух. училищъ Хисоппкаь

рус. языка, ц. 4© к. (ч. 1-Д ЭтошЯ
логія). продается у автора: Кіевъ,|Подольск^
w,,^ ѴІ.ШІПІП Т? Клгтеи.коми. t *7~='КЛ (У

ВЫШД ВЪ СВЪТЪ Н0В1Я КНИГА:
Поученія сельскаго священника

Аркадія Левашсвй. Выпускъ первый, въ
диухъ частяхъ. Первая часть содержптъ въ сеоѣ

8.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
и Фабрика всякаго рода м-Ьдной

несуды

ЕФИМА МАТВЪЕВИЧА

.ВАСИЛЕНКО.
диухъ частяхъ. Первая часть содержптъ въ сеоъ f •— '
ноученія на праздничные дни. Вторая— на разные <4 Въ г ро СТОВ ѣ на Допу принимаетъ заказы на
случаи и темы. Цѣна * р., съ пересылкою 1# отлпвку новыхъ колоколовъ и переливку .старыхъ.

' к Съ требованіями обращаться въ горбдъ -ѵ і, ч «- ............ Разнообразный выборъ мѣдной посуды. Заводъ
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