
5 Февраля ГО ДЪ СЕДЬМОЙ 1894 года . &L

I
л 14 ^ 1

о Ш/Гі
ИЗДАВАЕМЫЙ ■ С Л

ПРИ СВЯТШКІЪ ЕРАБІТЕЛЬ СТВУЮЩЕМЪ СѴНОДЪ .

№ 6 шщшіш юдш «і . № 6

Вшчавш шюівія.

Государь Императоръ, въ

29 день января сего года, В ысо -

чайше утвердить соизволилъ все-

подданнѣйшій докладъ Святѣйшаго

Сѵнода объ увольненіи преосвя-

щеннаго Калужскаго Анатолія отъ

управленія епархіею, съ назначе-

ніемъ его членомъ Московской
Сѵнодальной конторы, и о бытіи
первому викарію Московской епар-

хіи преосвященному Дмитровскому
Александру, епископомъ Калужскимъ
и Боровскимъ, а члену Московской
Оѵнодальной конторы преосвящен-

ному Нестору —епископомъ Дмитров -

скимъ, первымъ викаріемъ Москов-
ской епархіи, съ увольненіемъ его

отъ занимаемой имъ нынѣ должно-

сти.

Высочайшимъ приказомъ,

отданнымъ по православному духов-

ному вѣдомству, въ 24-й день ян-

варя сего года, унравляющій Mo
сковскою Сѵнодальною типогра-

фіею, тайный совѣтникъ Шишковъ
уволенъ, согласно прошенію, за бо-
лѣзнію, отъ службы, а инспекторъ

той же типографіи, коллежскій ас-

сессоръ Войтъ назначенъ исправляго-

щимъ должность управляющаго этою

типографіею.

Высочайшая Олагодарюсть.

По случаю чудеснаго событія
17-го октября 1888 года, къ Оберъ-
Прокурору Святѣйшаго Сѵнода по-

ступили отъ преосвященныхъ архі-
епископовъ: Донскаго, Казанскаго
и Холмско-Варпіавскаго и еписко-

иовъ: Минскаго. Орловскаго, По-
лоцкаго, Полтавскаго и Симбир-
скаго сообіценія о томъ, что въ

память и въ ознаменованіе озна-

ченпаго собьітія:
1) попеченіемъ настоятельницы

Старочеркасскаго Ефремовскаго мо-

настыря, Донской епархіи, игуменіи
Иннокентіи и другихъ благотвори-
телей сооруженъ въ городѣ Ново-
черкасск храмъ во имя Пресвятыя
Богородицы „Всѣхъ скорбящихъ
Радости", освященный мѣстнымъ

преосвященнымъ 12 декабря ми-

нувшаго года:

2) прихожанинъ Тихвинской церк-

ви села Кадышева, Казанскаго
уѣзда, крестьянинъ Сергѣй Михай-
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ловъ пожертвовалъ въ сію церковь

серебряный вызолоченный потиръ

съ необходимыми къ нему принад-

лежностями, вѣсомъ 2047s золоти.,

стоимостію 91 руб. 35 кон.;

В) прихожане Тынювецкой церк-

ви, Люблинской губерніи, Холмско-
Варшавской епархіи, пожертвовали

54 р. 65 к. на обновленіе иконы

великомученицы Параскевы и на

сооруженіе къ сей иконѣ кіота;
4) старшій братчикъ Бабицкой

церкви, той же епархіи, крестьянинъ

Василій Парнакъ пожертвовалъ

125 руб. на устройство въ озна-

ченной церкви запрестольнаго кі~
ота;

5) прихожане Венгровской церк-

ви, той же епархіи, пріобрѣли для

сей церкви изящной работы пла-

щаницу, шитую золотомъ и сере-

бромъ на малиновомъ бархатѣ, стои-

мостію 84 руб.; въ ту же церковь

мѣстный прихожанинъ Иванъ Да-
ценко пожертвовалъ писанную на

холстѣ аналогійную икону съ ли-

ками Богородицы съ Предвѣчнымъ

Младенцемъ и Святыхъ, празднуе-

мыхъ Дерковію 17 октября;
6) на добровольныя пожертвова-

нія прихожанъ Николаевской церк-

ви въ посадѣ Городлѣ, Люблинской
губерніи, той же епархіи, мѣстнаго
братства и нѣкоторыхъ усердныхъ

ревнителей, а именно: Ііронштадт-
скаго протоіерея Іоанна Сергіева,
княгини Елены Демидовой-Санъ-
Донато и Максима Иванова обнов-
лена и украшена снаружи и вну-

три названная церковь; стоимость

работъ по обновленію сего храма,

вмѣстѣ съ пожертвованными въ

оный Максимомъ Ивановымъ цер-

ковными вещами, простирается свы-

ше 1,800 руб.;
7) причтъ и прихожане Спасской

церкви, той же губерніи,пріобрѣли на

добровольныя пожертвованія для сей

церкви колоколъ, стоимостію 400 р.;

8) причтъ и прихожане Морозо-
вичской церкви, Новогрудскаго
уѣзда, Минской епархіи, полгертво-

вали въ означенную церковь: икону

Успенія Божіей Матери, въ позо-

лоченной рамѣ съ сіяніемъ на вер-

ху, стоимостію 40 руб., запрестоль-

ный семисвѣчникъ, цѣною въ 50 р..

и напрестольный золоченый креста,

въ 10 руб.;
9) прихожане церкви села Кра-

пивны, Трубчевскаго уѣзда, Орлов-
ской епархіи, по предложение

мѣстнаго священника Константина
Діомидова, пріобрѣли для этой церк-

ви, взамѣнъ стараго колокола, но-

вый, вѣсомъ 52 пуд., съ сопут-
ствующею событію 17 октября 1888
года надписью и съ изображеніемъ
ликовъ святыхъ: благовѣрнаго кня-

зя Александра Невскаго, равно-

апостольной Маріи Магдалины и

Николая Чудотворца;
10) прихожане Еуриловской церк-

ви, Себежскаго уѣзда, Полоцкой
епархіи, совмѣстно съ церковнымъ

старостою, по предложенію мѣстнаго
священника Ѳеофила Бржезинска-
го, пожертвовали въ означенную

церковь хоругви, съ соотвѣтствую-

щею вышеупомянутому событію
надписью, стоимостію 45 руб.;

11) прихожане Горковской церк-

ви, Городокскаго уѣзда, той же

епархіи, пріобрѣли для сей церк-

ви колоколъ, вѣсомъ 21 пудъ 28
фунта, стоимостію 358 руб.;
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12) во вновь устроенную Свято-
Троицкую церковь города Кремен-
чуга, Полтавской епархіи, посту-

пили слѣдующія пожертвованія:
отъ служащихъ въ депо Харьково-
Николаевской желѣзной дороги—

серебряная позолоченная чаша,

дискосъ, звѣздица и двѣ тарелочки,

вѣсомъ 327Ѵ 2 золоти.; отъ служа-

щихъ при той же дорогѣ: кассира

багажа' Владиміра Студницкаго,
вѣсовщика Ивана Наринскаго и

носилыциковъ: Ильи Гладкова,
Ивана ІИелехова, Макарія Жда-
нова, Анисима Рябовалова и Петра
Домишина— икона Святыхъ, имена

коихъ носятъ Члены Августѣйшаго
Семейства, въ болыпомъ кіотѣ подъ

серебряной ризой; отъ кондукто-

ровъ той же дороги — большое
евангеліе съ сплошными вызоло-

ченными металлическими досками съ

эмалевыми изображеніями: съ одной
стороны— Воскресенія Христова и

четырехъ евангелистовъ, а съ дру-

гой— Срѣтенія Господня; отъ от-

сгавнаго рядоваго Прокопія Ля-
шенко и жены его Анны Ляшенко —

большое евангеліе съ металличе-

скими вызолоченными изображенія-
ми на доскахъ— Воскресенія Хри-
стова и четырехъ евангелистовъ

и напрестольный металлическій
вызолоченный крестъ; отъ вдовы

коллежскаго ассесора Вѣры Гал-
ченко— 400 руб. на устройство
ограды вокругъ названной церкви

и отъ мѣщанина города Кремен-
чуга Павла Шерештонова 200 р.;

жромѣ того, купцомъ Іосифомъ Са-
лимоновымъ устроенъ надъ жер-

теенникомъ той же церкви навѣсъ

изъ окрашеннаго позолоченнаго де-

рева, а мѣстными извозчиками —на-

вѣсъ и гробница для плащаницы;
13) прихожане Варваринской

церкви села Чернобай, Золото-
ношскаго уѣзда, той же епархіи,
по предложенію мѣстнаго священ-

ника Іоанна Коропова, соорудили

для сей церкви кіотъ съ иконою
Покрова Пресвятыя Богородицы и

дали обѣтъ соорудить другой кіотъ.
съ изображеніемъ святаго велико-

мученика и цѣлителя Пантелеймо-
на, стоимостію 80 руб., съ соот-
вѣтствующими событію 17 октября
1888 года надписями на томъ
и другомъ кіотѣ, выразивъ при

этомъ желаніе, чтобы въ тече-

те года, въ субботу каждой
седмицы, былъ читанъ мѣстнымъ

священникомъ акаоистъ Покрову
Пресвятыя Богородицы, съ прибав-
леніемъ въ концѣ акаоиста екте-

ніи о здравіи и благоденствіи Го-
судагя Императора и всего Цар-
ствующаго Дома,

и 14) Карсунскій купецъ Петръ
Колмаковъ пожертвовалъ въ цер-

ковь села Беклемишева, Карсун-
скаго уѣзда, Симбирской епархіи,
колоколъ, цѣною 2,500 руб., съ

соотвѣтствующею вышеупомянуто-

му событію надписью и съ изобра-
женіемъ ликовъ святыхъ благовѣр-

наго князя Александра Невскаго
и равноапостольной Маріи Магда-
лины.

Сверхъ того, преосвященные

Харьковскій и По лтавскій сообщи-
ли, что по случаю исполнившагося

10-лѣтія Священнаго Коронованія
Ихъ Императорскихъ Величествъ:
а) прихоягане Покровской церкви

слободы Старой Водолаги, Валков-
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скаго уѣзда, Харьковской епархіи,
крестьяне Никита Хихля и Арте-
мій Глубенко пріобрѣли для назван-

ной церкви двѣ металлическія хо-

ругви,цѣною 110 р. и пять иконъ, въ

золоченыхъ рамахъ, стоимостію 130
рублей, и б) прихожане Николаев-
ской церкви села Житнаго, Ромен-
скаго уѣзда, Полтавской епархіи,
пріобрѣли для сей церкви двѣ се-

ребряныя ризы на иконы Пресвятой
Троицы и святаго мученика Іоанна
Воина, стоимостію 150 руб. и, кро-

мѣ того, отставной рядовой Кон-
стантинъ Михно пожертвовалъ въ

ту же церковь священническія пар-

чевыя ризы, цѣною 100 р.. а быв-
шій мѣстный прихожанинъ Ананія
Ляшенко пріобрѣлъ двѣ хоругви,

въ 40 руб.
На всеподданнѣйпіемъ докладѣ

Сѵнодальнаго Оберъ - Прокурора
о таковыхъ выраженіяхъ вѣрно-

подданническихъ и религіозно-па-
тріотическихъ чувствъ Его Импе-
раторскому Величеству, въ 24 день

января 1894 г., благоугодно было
Собственноручно начертать: „Благо-
дарить".

Опредѣленія Святѣймага Сща.
І.Объ учрежденіи вь Навловекомт, посадѣ,
Ііогородскаго уѣзда, Московской епаріін,

Шокровско-Васпльсвской женской общипы.

Святѣйшій СѴнодъ, опредѣленіемъ
отъ 17—27 января 1894 года,

ностановилъ: устроенное въ Павлов-
скомъ посадѣ, Вогородскаго уѣзда,
Московской епархіи, на землѣ,

уступленной для сего обществен-
нымъ управленіемъ Павловскаго

посада въ вѣчное владѣніе потом-

ственнаго почетнаго гражданина

Якова Ивановича Лабзина, благо-

творительное женское общежитіе
переименовать въ Покровско-Ва-
сильевскую женскую общину, съ

такимъ числомъ сестеръ, какое

дозволять средства общины, и съ

пріютомъ на 12 человѣкъ бѣдныхъ
дѣтей.

_ %

II. Опредѣленіемъ Святѣйшаго

Сѵнода, отъ 31 минувшаго января

за № 244, постановлено: управле-

ніе Московскимъ ставропигіальнымч,
Новоспасскимъ монастыремъ вве-

рить члену Московской Сѵнодалъ-
ной конторы преосвященному Ана-
толію.

III. Снисокъ линамь свѣтскаго званія,

копмъ, за заслуги н пожертвован іи но

духовному ведомству, опредѣлепіями отъ

5— 11 ноября 1893 года и 4— 14 января

1894 года за JY&№ 3208 и 9, преподано

благословевіе Святѣйшаго Сѵнода, безъ

грамотъ.

По ^ епархіямъ: Волынской: состоящему

при Кремепецкомъ духовномъ учшгиіцѣ учите- '
леыъ пѣнія Стефану Червинскому; Киши-
невской: поселянину села Чичмы, Измаиіь-
скаго уѣзда, Ильѣ Ушакову, вдовѣ бывіиаго
учителя Кишиневскаго реалытаго училища

Ёлисаветѣ Демченко; Оренбургское:
мѣщаннну г. Иванова-Вознесенска Алексѣш

Константинову, и Туркестанской: дей-
ствительному статскому совѣтнику Якову Нѣм-
чинову и Семипалатинскому 1-й гильдііі ктцду

Артемію Дерову.

Приказомъ Оберъ-Прокурора Свя-

тѣйшаго Сѵнода отъ 27 января 1894 г.,

за № 3 назначаются; причислен-

ные къ Канцеляріи Оберъ-Прокурора*

Приказъ ООеръ-Прокурра Святѣйіаго

Сща.
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Святѣйшаго Сгнода сверхъ штата

коллежскіе секретари Шалевинскій и
Акдреевъ (Димитрій)-исправляющими

должности секретарей духовныхъ кон-

спсторій; первый Архангельской и

второй Рязанской (оба по опредѣленію

Святѣйшаго Сѵнода 14 ян'вяря 1894 г.).
О п р е д ѣ л я ю т ся в ъ службу,

бывшій учитель Оренбургской духов-

ной семинаріи и инспекторъ классовъ

тамошняго епархіальнаго женскаго учи-

лища магистръ богословія Полетаевъ
и кандидата Кіевской духовной академіи
Андріевскій въ центральное управленіе
вѣдомства православнаго исповѣданія,

съ прпчисленіемъ къ Канделяріи Оберъ-
ГІрокурора Святѣйшаго Сунода сверхъ

штата (первый съ 13, а послѣдній съ

24-го января 1894 г.).
Увольняются отъ службы

по прошеніямъ за болѣзнію:

секретарь Рязанской духовной конси-

сторіи коллежскій совѣтнпкъ Сажаря-
новъ (по опредѣленію Святѣйшаго Сѵ-
нода 14 января 1894 г.).

По домашнимъ обстоятель-

ствамъ: канцелярскій чиновникъ Хо-
зяйственнаго Управленія при Святѣй-

шемъ СунодѢ , колдежскій секретарь

Вихвелинъ (съ 14 января 1894 г.).

Извлечете жзъ всеподданнѣйпаго отчета Обедъ-
Іокдара Святѣйшаго Сща за 1890 1 1881

годы *).
Въ отчетное время были случаи при-

нятая евреями христіанства. Но обращеніе
евреевъ, по мнѣнію преосвященныхъ:

Волынскаго, Литовскаго, Могилевскаго и
Полоцкаго, вызывается въ болыпинствѣ

случаевъ не искреннимъ убѣжденіемъ,

а ' какими либо житейскими расчетами

или выгодами. Поэтому, когда эти рас-
четы не оправдываются , перекресты

большею частію опять совращаются въ

*) Бродолженіе. См. „Церковная Вѣдомости"

As 5 за 1894 годъ.
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іу действо. Въ 1891 г. такихъ совращеній
въ іудейство было два въ Полоцкой
епархіи.

Главнымъ и, такъ сказать, вѣковымъ

средствомъ для охраненія и ѵтвержденія

православія служить устройство церквей
и открытіе новыхъ причтовъ, особенно
въ тѣхъ мѣстноетяхъ, въ которыхъ насе-
леніе разбросано и удалено отъ право-
славныхъ храмовъ, или же находится въ
близости костеловъ и ксендзовъ.

Волѣе всего нуждаются въ настоящее
время въ храмахъ двѣ епархіи: Могилев-
ская и Литовская, въ коихъ многія ста-
рыя церкви совершенно ооветшали и стали
непригодными для отправленія богослу-
женій. Для устраненія такого недостатка
выстроено было въ 1890 и 1S91 гг. въ
Могилевской епархіи 14 новыхъ церквей:
5 каменныхъ и 9 деревянныхъ, и разрѣ-

шено Святѣйшимъ Сѵнодомъ открыть 5
новыхъ нриходовъ съ принтами изъ свя-

щенника и псаломщика къ каждому, въ

Литовской епархіи въ то же время освя-
щено вновь построенныхъ или возстанов-

ленныхъ 15 церквей. По донесенію Литов-
скаго преосвященнаго, представляется

крайне необходимымъ выстроить еще но
крайней мѣрѣ 26 новыхъ храмовъ, пре-
имущественно въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ

значительно вліяніе католичества. 11 въ
I! и ленской губерніи и 15 въ Гродненской.
Заботясь объ устройствѣ новыхъ храмовъ

и приходовъ, духовная власть вмѣстѣ съ
этимъ прилагаетъ всѣ старанія къ тому,
чтобы богослуженія въ храмахъ отпра-
влялись должнымъ образомъ, чтобы чтеніе
въ церквахъ повсюду производилось внятно
и неторопливо, чтобы пѣніе было строй-
ное и по возможности совершалось при

участіи дѣтскихъ хоровъ изъ учащихся

въ мѣстныхъ школахъ.

Торжественный и чинныя богосіуженія
сильно дѣйствуютъ на западно-русское

населеніе. Для назиданія и услажденія
с ебя въ этомъ отношеніи народъ съ любо-
вію и рвеніемъ носѣщаетъ монастыри, въ

особенности тѣ святыя обители, которыя
служили ему свѣточемъ и духовнымъ

прибѣжищемъ во времена бѣдъ и невзгодъ

народныѵь.
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Въ дни храмовыхъ праздниковъ святыя

обители наполняются десятками тысячъ

богомольцевъ. Западно-русскіе православ-

ные монастыри своими святынями при-

влекают и иновѣрдевъ, особенно като-

ликовъ. Важнѣйшимъ средствомъ, содѣй-

ствующимъ ѵспѣхамъ православія и рус-

ской народности въ западномъ краѣ, слу-

жатъ церковно-приходскія школы; онѣ

идутъ рука объ руку съ церковію и, про-

свѣщая религіозно дѣтей, дѣйствуютъ и

на родителей ихъ. Церковно-приходскія
школы нрививаютъ начала православно-

русской жизни и многимъ иновѣрческимъ

дѣтямъ, посѣщающимъ школы, и неза-

мѣтно вводятъ юное инославное, а также

и учащееся раскольническое поколѣнія

въ строй православно - русской жизни.

Народъ сочувственно относится къ цер-

ковно - приходскимъ школамъ и содѣй-

ствуетъ духовенству къ открытію но-

выхъ разсадниковъ духовнаго просвѣще-

нія и проводниковъ началъ православной

русской народности въ жизнь смѣшапнаго

населенія западнаго края. Къ счастію,

немало уже примѣровъ этого благодѣтель-

наго дѣйствія церковно-приходской шко-

лы на сельское населеніе, и число ихъ

ежегодно увеличивается: добрые примѣры
въ одномъ мѣстѣ вызываютъ и въ другихъ

нѣстахъ подражателей. Въ числѣ замѣ-

чательныхъ примѣровъ можно указать въ

особенности на школы, заведенныя въ

Мстиславскомъ ѵѣздѣ, Могилевской губер-
ніи, супругами Мещерскими около ихъ

нмѣнія въ селѣ Милославичахъ. Школы

эти, при содѣйствіи опытнаго и ѵсерд-

наго священника, въ теченіе 11 лѣтъ,
успѣли преобразовать въ нравственномъ

и отчасти въ экономическомъ отношеніи

возрастающее крестьянское населеніе во

всемъ околоткѣ, обученіемъ мальчиковъ и

дѣвочекъ на нравственныхъ началахъ,

раепространеніемъ стройнаго хорового

пѣнія, прпготовленіемъ учительницъ для

школъ грамоты, обѵченіемъ дѣвочекъ руко-

дѣлью, тогда какъ дотолѣ ни одна

крестьянка не умѣла шить, и всякимъ

нгитьемъ завѣдывали еврейки. Съ какими

затрудненіями однако приходится всту-

пать въ борьбу добрымъ начинаніязіъ

этого рода,—можно судить по тому, что и

усадьба помѣщиковъ со всѣмъ ихъ иму-

ществомъ, и выстроенная при ней школа

разорены подъ конецъ поджогомъ отъ

тайныхъ враговъ, интересамъ коихъ не

соотвѣтствуетъ образованіе народа.

Дѣлу православія въ западномъ краѣ

не мало служатъ православный братства,

существующая въ значительномъ числѣ во

всѣхъ западныхъ епархіяхъ. Братства от-

крываютъ и содержать школы, устрояютъ

религіозныя собесѣдованія и чтенія и рас-

пространяютъ священныя и религіозно-

нравственныя книги, крестики и иконы

православнаго стиля, заботятся объ укра-

шеніи храмовъ, объ улучшеніи церковнаго

пѣнія и объ оказаніи посильной помощи

нуждающимся.

Обозрѣнія мѣстными преосвященными

своихъ епархій, соединенный съ торже-

ственными архіерейскими слѵженіями

имѣютъ, кромѣ общаго, и особенное мие-

сіонерское значеніе. Такъ какъ торжествен-

ность въ богослуженіи приходится по

дѵшѣ западно - русскому населенію, то

ксендзы, въ интересахъ католицизма, ста-

раются обставить свои богослуженія въ

дни костельныхъ праздниковъ особенною

торжественностію.

Торжественность „отпустовъ" привле-

каешь въ костелы массу богомольцевъ не

только католическаго вѣроисповѣданія, но

и православныхъ, особенно изъ смѣшан-

ныхъ семействъ; эти „отпусти" оказы-

ваются иногда гибельными для нетвер-

дыхъ въ православіи лицъ, которыя не-

рѣдко во время „отнустовъ" уклоняются

отъ православной церкви и переходятъ въ

католичество. Въ виду этого нѣкЪторые

преосвященные западнаго края въ самое

время этихъ „отпустовъ" стараются дѣ-

лать поѣздки по епархіи и совершать въ

православныхъ храмахъ торжественныя

богослуженія. Особенною торжественностію

отличалось архіерейское служеніе, совер-

шенное преосвяіценнымъ Подольскимъ
Димнтріемъ 7-го августа 1890 г. въ мѣ-

стечкѣ Жванцѣ. Католики въ этотъ день

празднуютъ память св. Каэтана, и потому

въ Жванецкомъ костелѣ установленъ тор-

жественный -отпустъ", привлекающій вмѣ-
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стѣ съ католиками не мало и православ-
ных*, чтущихъ 7-го августа память св.
Митр 'офана Воронежскаго. Ирибывъ въ
Жванецъ 6-го августа, преосвященный
соборне соверпшлъ всенощное бдѣніе, при-
чемъ выходилъ на литію и поліелей, а
во время канона помазывалъ всѣхъ при-
сутствовавшихъ благословеннымъ елеемъ-

На другой день, во время католическаго
отпуста", была совершена божественная

литургія. Торжественное служеніе вмѣстѣ
съ прекраснымъ иѣніемъ привлекло та-
кую массу богомольдевъ какъ православ-
ныхъ, такъ и католиковъ, что церковь,
несмотря на свою относительную вмѣсти-

мость, не могла вмѣстить и десятой доли
собравшихся. Поокончаніи литургіи, духо-
венство, во главѣ съ иреосвященнымъ
Димитріемъ, съ пѣніемъ молебна св. Ми-
трофану, въ сопровожденіи множества на-
рода, отправилось крестнымъ ходомъ на
рѣку Днѣстръ для освященія воды. Это
водосвятіе произвело на всѣхъ сильное
впечатлѣніе. А когда преосвященный по-
грузилъ святый крестъвъ воду, въ одно мгно-

веніе оба берега рѣки, ниже моста водо-
освященія, покрылись купающимися въ

освященной водѣ, точно при крещенш
Руси. Такія умилительныя картины ни-
когда не забываются народомъ и всегда
будутъ служить ему напонинаніемъ вели-
чія и святости православной вѣры.

Благодаря развитію школьнаго дѣла и
усилившейся пастырской деятельности ду
ховенства—западно-русскій народъ, осо
бенно молодое поколѣніе, усвоиваетъ пра-
вильный понятія о вѣрѣ и нравственности
и освобождается отъ суевѣрій и предраз-
судковъ. Въ 1890—1891 годахъ присоеди-
нилось изъ католиковъ въ Литовской епар-
хіи 597, Полоцкой 81 и Могилевской 19.

(Продолжепіе слѣдуетъ).

Отъ Учебнаго Комитета ш Святѣйшвмъ
Сѵюдѣ.

Опредѣленіями Учебнаго Комитета,
утвержденными Р . Оберъ -Прокуроромъ
Святѣйшаго Стнода, постановлено.

1) Составленную наставникомъ-руко-

водителемъ при гимназіи Имперлторскаго

ВѢДОМОСТИ ™

историко - филологического hhcthtj га II.
Санчурскимъ книгу: „Краткая грамматика
латинскаго языка. ІІримѣнительно къ
учебнымъ программамъ 1890 г." (Часть 2-я,
синтаксисъ, С.-ІІетербургъ, 1892 г.)
одобрить въ качествѣ учебнаго посо-
бія по латинскому языку для духовныхъ

училищъ.

2) Книгу: „Исторія храма Христа Спа-
сителя въ Москвѣ. Составилъ по пору
ченію комиссіи для построенія храма,
правитель ея канцеляріи М. С. Мостов-
скій. " (Изданіе 4-е, дополненное описа-
ніемъ главнаго корридора храма, какъ
историческаго памятника отечественной
войны 1812 года. Москва 1891 г .)-
допустить въ фундаментальный^ би-
бліотеки духовно-учебныхъ заведеній.

3) Составленную преподавателемъ Оло-
нецкой духовной семинаріи К. Плотніі-
ковымъ книгу: „Руководство къ обличе-
нію русскаго раскола, извѣстнаго подъ
именемъ старообрядчества, съ опровер-

женіемъ болѣе извѣстныхъ раскольни-
ческихъ возраженій. Примѣнительно к^ь

программѣ для духовныхъ семинарій .

(Изданіе 2-е, совершенно переработанное,
С.-Петербургъ, 1892 г.)— о добрить во

2-мъ ея изданіи къ употреблению въ ду-
ховныхъ семинаріяхъ въ качествѣ ѵчео-
наго пособія по обличенію русскаго рас-

кола, а равно къ пріобрѣтенію въ би-
бліотеки тѣхъ церквей, въ приходахъ

коихъ имѣются раскольники.

4) Брошюру директора Новобугской
учительской семинаріи А. Крылова: „Архі-
епископъ Никаноръ, какъ педагогъ

(Новочеркасскъ, 1893 г.) — д опустить

въ ученическія библіотеки духовныхъ се-

минарій.
5) Книгу д-ра М. Рейха: „Научно-

популярная оптическая гигіена глазъ.

Для педагоговъ, учителей, студентовъ,

врачей-неокулистовъ, образованныхъ лю-

дей вообще" (С.-Петербургъ, 1893 г.,

цѣна 1 руб.)— одобрить для библіо-
текъ духовныхъ семинарій и епархіаль-
ныхъ женскихъ училищъ.

6) Составленную преподавателемъ Мо-
сковскаго Коммерческаго училища В. Ге-
белемъ брошюру: „Десятичная или метри-
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ческая система мѣръ и вѣсовъ. Ея про-

исхожденіе, преимущества и польза вве-

денія въ Россіи. Съ приложеніемъ табли-

цы метрическихъ мѣръ" (Москва, 1892

года) одобрить къ пріобрѣтенію въ

библіотеки мѵжскихъ духовныхъ и жен-

скихъ епархіальныхъ училищъ, какъ по-

собіе для преподавателей ариѳметики.

7) Составленную преподавателемъ Харь-

ковской духовной семинаріи Никола-

емъ Страховымъ книгу: „Очеркъ исто-

ріи философіи съ древнѣйшихъ времена,

до настоящаго времени " (Харьковъ,

1893 г.)— одобрить въ качествѣ учеб-

наго пособія по исторіи философіи въ

духовныхъ семинаріяхъ, съ тѣмъ, чтобы

при новомъ изданіи книги авторъ устра-

нилъ указанные Учебнымъ Комнтетомъ
недостатки.

8) Сочиненія преподавателя Владимір-

ской духовной семинаріи Михаила Че-

пика, ііодъ заглавіемъ: а) „Опытъ пол-

наго курса гомилетики для IV, V и VI

классовъ семинаріи, съ приложеніемъ

разобранныхъ образцовъ, проповѣдниче-

скихъ плановъ и темъ на всѣ празднич-

ные и воскресные дни и съ указаниями

уставныхъ чтеній-проповѣдей на тѣ же

дни. Примѣнительно къ соображеніямъ

Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Сѵ-
нодѣ относительно преподаванія гомиле-

тики въ духовныхъ семинаріяхъ" (Москва.

1893 г.)—одобрить въ качесгвѣ учеб-

наго пособія при изученіи гомилетики

въ духовныхъ семинаріяхъ, и б) „Ми-

трополитъ Московскій Филаретъ, какъ

гомилетъ" (Тверь, 1892 ^-рекомен-

довать къ пріобрѣтенію въ семинар-

скія ученическія библіотеки, какъ полез-

ное чтеніе для обучающихся гомилетикѣ.
9) Книгу Василія Лебедева: „Славян-

скій переводъ книги Іисуса Навина по

сохранившимся рукописямъ и Острож-

ской Библіи. Изслѣдованіе текста языка"

■ С.-Петербургъ, 1890 г.)—допустить

къ^ пріобрѣтенію въ фундаментальныя
библіотеки духовныхъ семинарій.

10) Составленный барономъ Н. Н.Торнау

„ Учебный историческій атласъ, содержа-

щій 72 карты по всеобщей исторія, съ

объяснительнымъ текстомъ и указателемъ"

(С.-Петербургъ, 1893 г.)— одобрить,

въ настояіцемъ его изданіи, въ качествѣ

пособія для преподавателей граждан-

ской исторіи въ духовныхъ семинаріяхъ.

11) Составленную священникомъ В. Ме-

таллов ымъ книгу: „Церковное пѣніе, какъ

предмета пренодаванія въ народной

школѣ. Замѣчанія но дидактикѣ и ме-

тодик церковнаго пѣнія". ( Саратовъ,

1893 г.) о добрить въ качествѣ полез-

наго пособія при преподаваліи методики

церковнаго пѣнія въ VI классѣ духов-

ныхъ семинарій.

12) Составленныя Ѳ. Андерсономъ кни-

ги подъ заглавіями: а) „Систематически

сборникъ разсказовъ для перевода съ

русскаго языка "на нѣмецкій. Второе

изданіе, исправленное и значительно до-

полненное". (С.-Петербургъ, 1891 года),

б) „Нѣмецкая хрестоматія" (части 1-я

и 2-я, второе изданіе, С.-Петербургъ,
1S92 г.) и в) „Избранные нѣмецкіе пи-

сатели для школъ, съ введеніемъ, примѣ-

чаніями и словаремъ" (четыре книжки:

a) Hermann uud Dorothea v. Goete, Спб.,

1892 г., б) Wilhelm TelJ, v. Schiller,'
Crio., 1892 г., в) Minna лгоп Barnhelm

v. Lessing, Спб., 1892 г. и г) Die Jung-

frau von Orleans, v. Schiller, Спб.,

1893 г.) допустить къ употребленію

въ духовныхъ семинаріяхъ и епархіаль-

ныхъ женскихъ училищахъ въ качествѣ

пособій при изученіи нѣмецкаго языка.

13) Книгу Георгія Властова, подъ за-

главіемъ: „Священная лѣтопись. Томъ

четвертый, часть 1-я. Прообразованія,

пророчества и пророки до раздѣленія

царствъ. Часть 2-я. Пророки: Илія, Ели-

сей и Іона послѣ раздѣленія царствъ".

(С.-Петербургъ, 1893 г.) — одобрить

для пріобрѣтенія въ фундаментальныя и

ученическія библіотеки духовныхъ се-

минарій.

!»раткій обзоръ дѣлтсльностн сапитар-

иыхъ учрежденін ирц Костромсконъ Бого-

явленскомъ жснскочъ монастырѣ за истек-

шее двадцатилѣтіе ихъ существованія.

Въ 1893 году закончилось второе десяти-

лѣтіе существованія санитарныхъ учреж-
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деній Костромскаго Богоявленскаго жен-

€каг"о Анастасіина монастыря.

Въ основу этихъ учрежденій ноложенъ

одинъ изъ древнихъ обычаевъ монастыр-

ской жизни— нризрѣніе нищихъ и убогихъ,
по мысли въ Бозѣ почившей Государыни
Императрицы Марш Александровны. Ея
Величеству благоугодно было возложить

практическое осуществленіе этой мысли

на покойную игуменію Костромскаго Бого-
явленскаго монастыря мать Марію. Ири-
шівъ съ чувствомъ глубочайшей вѣрно-

подданни ческой преданности указаніе Ея
Императорскаго Величества , игуменія Ма-
рія, при содѣйствіи епархіальнаго началь-

ства, гражданской власти и мѣстныхъ

гражданъ, при сердечной готовности со

стороны монастырскихъ сестеръ, въ іюнѣ

1873 года открыла первую сельскую ле-

чебницу въ стѣнахъ упраздненнаго Кресто-
воздвиженскаго монастыря на 6 кроватей,
съ пріемомъ приходящихъ больныхъ. Въ
октябрѣ того же года штатъ кроватей
увеличенъ еще на три- Одна изъ этихъ

кроватей съ Высочайшаго Ея Император-
скаго Величества соизволенія наименована

Аіігустѣйшимъ именемъ Ея Император-

скаго ВеличЕствА, что и доселѣ сохра-

няется въ память любвеобильной въ Бозѣ

почившей Государыни Императрицы. „Въ
вящшеесвидѣтельство Августѣйшаго своего

сочувствія благотворительнымъ учрежде-

ніямъ, Ея ВеличЕству благоугодно было,
говорится въ отношеніи г. секретаря Ея
Величества , отъ 30 января 1874 г. за

Л» 209, на имя Костромскаго губернатора,
повелѣть препроводить къ игуменіи Маріи
икону Спасителя благословляющаго, —

да благословитъ Всемилостивый Господь
воистину христіанское дѣло, и портретъ

Ея Величества , какъ живое доказатель-

ство Ея сердечной признательности

за неутомимые труды добрыхъ сестеръ,

подъемлемые во имя любви къ ближ-
нему".

Въ теченіе истекшаго двадцатилѣтія

эти два священные предмета Монаршаго
вниманія поддерживаютъ силы и энергію
служащихъ при учрежденіяхъ и согрѣ-

ваютъ теплотою чувства любви, проявлен-

ной въ Бозѣ почившей Государыней

Императрицей къ своимъ страждѵщимъ

нодданнымъ.

Въ то же время, т. е. въ іюнѣ 1873 г.,

была открыта вторая сельская лечебница,
въ Назаретской пустыни. Лечебница эта,

съ соизволенія въ Бозѣ почившаго Госу-
даря Императора Александра Николаевича,
была Всемилостивѣйше принята нынѣ

благополучно царствѵющимъ Государемъ

Императоромъ Алексаіідромъ Александро-

вичемъ , въ то время Государемъ Наслѣд-

никомъ Цесаревичемъ, подъ Его Авгу-
стѣйшее попечительство. Въ лечебницѣ

этой одна кровать, съ соизволенія Авгу-
стѣйшаго Попечителя, наименована Его
именемъ, и вниманіе Его Высочества къ

сельской Назаретской лечебницѣ выра-

жено было дарованіемъ иконы Божіей
Матери іі еобственнаго портрета.

Завѣдываніе лечебницами и пріемомъ
больныхъ было поручено военному врачу

А. А. Иванову, котораго вскорѣ замѣнилъ
врачъ Карповичъ, получившій чрезъ два

мѣсяца новое назначеніе. Въ декабрѣ

1873 года былъ приглашенъ врачъ И. С.
Ивановъ.

На служеніе больнымъ въ духѣ Еван-
гельскаго ученія были опредѣлены мона-

стырскія сестры и нѣкоторыя изъ свѣт-

скихъ лицъ. Съ цѣлію полученія въ воз-

можно короткій срокъ всесторонне под-

готовленныхъ для ухода за больными
сестеръ милосердія, лица эти по мѣрѣ

ознакомленія съ дѣломъ переводились изъ

одного отдѣленія въ другое, изъ больницы
въ амбулаторію, отсюда въ аптеку и т. д.,

пока не достигали достаточныхъ знаній
и необходимой опытности и ловкости въ

пріемахъ ухода за больными и пригото-

вленія лекарствъ.

Кромѣ поданія помощи больнымъ и

ухода за ними, на учрежденіяхъ, по мысли

Государыни Императрицы , лежала обязан-
ность распространенія въ народѣ нрав-

ственныхъ началъ въ духѣ православной
Церкви. Съ этой цѣлію обстановка пріем-
ныхъ покоевъ была такова, что глубоко
дѣйствовала на религіозно-нравственное
чувство: на видномъ мѣстѣ амбѵлаторіи

водрѵженъ большой крестъ съ изображе-
ніемъ распятаго на немъ Спасителя, предъ



66 Ц ЕРКОВНЫЯ

нимъ теплилась лампада и стоялъ аналой,

на которомъ полагалась икона Спасителя,
даръ Ея Имнераторскаго Величества , на

стѣнѣ за крестомъ находились иконы

Божіей Матери, анабоковыхъ стѣнахъ—

пожалованные портреты Высочайшихъ

Особъ. Въ дни пріема больныхъ произво-

дилось чтеніе предъ Животворяіцимъ Кре-

стомъ святаго Евангелія или душеполез-

ныхъ книгъ, а въ высокоторжественные дни

совершаемы были молитвенныя возношенія

о здравіи Ихъ Жмператорскихъ Величествъ

Государя Императора и Государыни Импе-

ратрицы и Ихъ Императо рскихъ Высо-

чествъ Государя Наслѣдшіка Цесаревича

и Государыни Цесаревны . Впослѣдствіи

тутъ же возносились молитвы о упокоеніи

въ Бозѣ почившихъ Государя Императора

Александра Николаевича и Государыни

Императрицы Маріи Александровны . Мо-

литвенныя возношенія о Свящепныхъ
Осовахъ Ихъ Императорскихъ Вели-

чествъ вошли въ настоящее время въ

обычай и исполняются ежегодно въ извѣст-

ные дни. Самая обстановка амбулаторіи

остается доселѣ безъ измѣненія. Такое

веденіе дѣла вліяетъ особеннымъ обра-

зомъ на преданное своему Государю населе-

ніе и внѵшаетъ чувство полнаго довѣрія

къ подаваемой помощи. Получчвшій ле-

карства съ крестнымъ знаменіемъ обра-

щается къ Животворящему Кресту и съ

глубокою признательносгію и надеждою на

выздоровленіе идетъ домой.

Въ 1877 году наступило время служе-

нія больнымъ и раненымъ воинамъ.

Святѣйшій Сѵнодъ обратился къ право-

славнымъ женскимъ монастырямъ съ при-

званіемъ приготовлять изъ монастырскихъ

сестеръ сердобольные отряды для служе-

нія въ госпиталяхъ, находящихся во

внутреннихъ губерніяхъ Россіи. Бого-

явленскій монастырь, съ разрѣшенія епар-

хіальнаго начальства, открылъ курсъ тео-

ретическихъ и практическихъ знаній по

нрограммѣ главнаго управленія Краснаго

Креста при своей сельской лечебницѣ для

сестеръ другихъ монастырей и пригото-

вилъ для нихъ необходимое помѣщеніе.

Явились сестры изъ женскаго Холмогор-

скаго монастыря, Архангельской губерніи.

ВѢДОМОСТИ № б

изъ монастырей Костромской губерніи и

нѣсколько свѣтскихъ лицъ. Курсъ былъ

преподанъ врачемъ Ивановымъ, и сестры

выдержали удовлетворительно испытаніе.

Число всѣхъ сестеръ, коими могъ распо-

лагать монастырь, простиралось до 66

человѣкъ.

Въ томъ же 1877 году открыты были

госпитали въ г. Костроыѣ городской и

въ стѣнахъ Крестовоздвиженскаго мона-

стыря на средства мѣстнаго управленія

Краснаго Креста, въ г. Кинешмѣ и Ки-

нешемскомъ уѣздѣ. Обязанность сестеръ

милосердія въ этихъ всѣхъ госпиталяхъ,

а также и въ земскихъ больницахъ
г. Костромы, гдѣ отдана была часть

кроватей больнымъ и раненымъ воинамъ,

исполняли приготовленныя къ этому слу-

женію Вогоявленскимъ монастыремъ се-

стры. Кромѣ того отрядъ сестеръ мило-

сердія былъ командированъ на Кавказъ.

Въ 1878 году госпитали были закрыты.

Но та польза, которую принесли сестры

милосердія, приготовленныя въ сельской

лечебницѣ Богоявленскаго монастыря,

была признана въ Бозѣ почившей Авгу-

стѣйшей покровительницей санитарныхъ

учрежденій монастыря. Ея Величеству въ

1879 году благоугодно было выразить

Свою Августѣйшую волю, чтобы на про-

долженіе ихъ полезной дѣятельности бы-

ло обращено вииманіе Святѣйшаго Сѵно-
да и главнаго управленія Краснаго Кре-

ста. Результатомъ Высочайшей воли было

то, что даны были монастырю средства

продолжать дѣло помощи сельскому на-

селенію и образоваиія сестеръ милосердія

Краснаго Креста. Распоряженіе это на-

ступило во время, ибо скудость монастыр-

скихъ доходовъ затрудняла дальнѣйшее

веденіе дѣла въ томъ объемѣ, котораго

оно достигло. Для лучшаго достиженія

указанныхъ цѣлей открыты фельдшерскіе

курсы для воспитанницъ женскаго мона-

стырскаго училища, потомъ измѣненные

въ курсы сестеръ милосердія, въ виду

затрудненій, чисто формальнаго свойства,

поставленныхъ распоряженіемъ медицин-

скаго департамента объ образованіи фельд-

шеровъ. Мѣстное управление Краснаго

Креста взяло па себя обязанность подго-
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товить нѣкоторыхъ изъ числа воспитан-

ницъ монастырскаго училища къ званію
фельдшерицъ въ С.-Петербургскихъ фельд-
шерскихъ школахъ, что и было исполнено.

Между тѣмъ дѣло врачебной помощи

мѣстному сельскому наееленію возрастало и

для освѣженія лечебницы во время лѣта

былъ въ 1881 году устроенъ лѣтній ба-
ракъ. Лечебница же, съ Высочайшаго со-

изволенія, поименована Александровской.
Постепенно увеличивающійся составь

сестеръ милосердія изъ воспитанницъ мо-

настырскаго училища и прекрасная ихъ под-

готовка, въ соединеніи съ высокими нрав-

ственными качествами, данными имъ ре-

лигіозно - нравственнымъ воспитаніемъ,
вызвали со стороны сестеръ желаніе при-

мѣнить пріобрѣтенныя знанія къ дѣлу, а

со стороны врачебныхъ учрежденій и част-

ныхъ лицъ предъявленіе требованій на

ихъ службу. Вслѣдствіе этого сестры ми-

лосердія, состоящія въ запасѣ главнаго

управленія Краснаго Креста, начали за-

ниматься въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи
при больницахъ и госпиталяхъ. Многія
изъ нихъ посвятили себя дѣлу народнаго

образованія и состоять сельскими учитель-

ницами. Значительная часть ихъ, не огра-

ничиваясь цріобрѣтенными знаніями по-

ступала на акушерскіе курсы, посвящая

себя потомъ служенію ближнему въ средѣ

крестьянскаго населенія, остающагося ча-

сто безъ всякой помощи въ опасныя ми-

нуты жизни.

Помощь, оказанная Святѣйшимъ Сѵно-

домъ и главнымъ управленіемъ Краснаго
Креста, имѣла временное назначеніе, а по-

тому въ 1885 г. монастырское начальство

снова поставлялось въ затрудненіе предъ

исполненіемъ возложенной на него за-

дачи. Между тѣмъ дѣло врачебной по-

мощи достигло болѣе широкаго развитія
и, несмотря на открытіе амбулаторіи со

стороны городского управленія г. Ко-
стромы и уѣзднаго земства, число прихо-

дящихъ больныхъ ежегодно возрастало

до 10 и болѣе тысячъ. Такой наплывъ

больныхъ въ амбулаторію сельской мона-

стырской лечебницы ясно указывалъ, что

потребность въ продолженіи дѣла была
самая настоятельная. Обстоятельство это

ВѣДОМОСТИ СТ

заставило покойную игуменію Марію об-
ратиться къ вашему высокопревосходитель-

ству съ усердною просьбою объ исходатай-
ствованіи помощи отъ Монаршихъ ще-

дротъ. Въ 1885 г. Его Императорскому
Величеству Государю Императору А ле-

ксандру Александровичу, Августѣйшему

Покровителю санитарныхъ учрежденій
Богоявленскаго монастыря, благоугодно
было приказать Господину Министру Госу-
дарственныхъ Имуществъ передать нѣ-

сколько участковълѣсной земли во владѣніе-

монастыря, съ цѣлію продолженія благого
дѣла. Эта Высочайше оказанная милость

совершенно упрочила матеріальное поло-

женіе санитарныхъ учрежденій и дала

возможность монастырю съ сердечною при-

знательностію къ Милостивому Монар-
шему благоволенію спокойно продолжать

благое дѣло, не опасаясь болѣе за не-

прочность его.

Въ слѣдующемъ 1886 г. приступлено

было къ открытію двухъ амбулаторій въ

пожертвованныхъ дачахъ, и въ 1887 году,

несмотря на постигшее монастырь несча-

стіе— пожаръ, истребившій почти'всѣ жи-

лыя помѣщенія Богоявленскаго монастыря

и часть зданій Крестовоздвиженскаго, ам-

булаторіи эти были открыты. Къ осени,

благодаря щедротамъ Ихъ Величествъ и

Ихъ Высочествъ , сгорѣвшія зданія были
настолько приведены въ порядокъ, что воз-

можно было снова собрать монашествую-

щихъ въ стѣнахъ монастыря.

Въ томъ же 1886 году былъ загото-

вленъ матеріалъ для устройства зимняго

барака, по настоянію врачей необходимая
для пользованія хирургическихъ и зараз-

пыхъ больныхъ. Весною 1887 года баракъ
этотъ былъ сооруженъ но вмѣсто помѣще-
нія больныхъ послужилъ для помѣщеніяг

классовъ сгорѣвшаго училища.

Въ 1888 году жизнь санитарныхъ учреж-

дены шла обычнымъ порядкомъ; но въ

1889 году понесена ими тяжелая потеря:

основательница ихъ послѣ продолжитель-

ной п тяжелой болѣзни отошла въ вѣч-

ность, провожаемая глубокою скорбію

всѣхъ, кто зналъ ее. Смерть досточтимой

игуменіи не могла измѣннть дѣла, кото-

рое, благодаря энергіи матери Маріи и
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той истинно христіанской любви къ ближ-
нему, съ которою она относилась къ нему,

ври благоволеніи, изъявленномъ Его Ииик-
раторскимъ Величествомъ, и щедромъ Вы-
оочайпіемъ пожертвованіи монастырю лѣс-

ныхъ дачъ, установилось прочно и на-

всегда.

Съ 1889 года, несмотря на большіе
расходы со стороны монастыря для окон-

чательнаго возстановленія нѣкоторыхъ

егорѣвшихъ во время пожара 18 мая

1887 года зданій, врачебная помощь на-

роду подается такъ же щедро, какъ и

ранѣе, а обученіе сестеръ милосердія

Краснаго Креста продолжается нзи мѣнно.

Въ 1892 году изъ числа состоявшахъ въ

запасѣ сестеръ милосердія было образо-

вано два отряда, во главѣ которыхъ по-

ставлены были монастырскія сестры; от-

ряды эти, командированные въ губерніи

Саратовскую, Астраханскую и Воронеж-
скую для борьбы съ холерою, заслужили

своей беззавѣтной преданностію дѣлу

сердечную признательность больныхъ и

одобреніе со стороны начальства.

Въ истекшемъ году сестры милосердія
принимали участіе въ борьбѣ съ холерою

въ городскомъ баракѣ и въ частныхъ

домахъ г. Костромы Къ концу 1893

года санитарныя учрежденія находились:

1) въ г. Костромѣ, въ стѣнахъ Кресто-
воздвиженскаго монастыря, 2) въ Наза-

ретской пустыни, въ 16 верстахъ отъ

г. Костромы, 3) въ Покровской пустыни,

въ 60 верстахъ, и 4) на монастырской

мельницѣ, въ 20 верстахъ. Первый сани-

тарный пунктъ состоитъ изъ сельской ле-

чебницы на 12 кроватей и амбулаторіи
■съ аптекой при ней, для отпуска лекарствъ

всѣмъ больнымъ, и отдѣленіями для пріема

больныхъ съ внутренними и наружными

Л» 6

болѣзнями. Изъ аптеки этого пункта

производится снабженіе простыми и слож-

ными лекарствами всѣхъ остальныхъ вра-

чебныхъ пунктовъ, находящихся внѣ

г. Костромы. Здѣсь же находится учи-

лище для образованія сестеръ милосердія

Краснаго Креста. Второй, учрежденный

одновременно съ первымъ въ іюнѣ 1873

года, состоитъ изъ лечебницы на 6 кро-

ватей и амбулаторіи. Третій имѣетъ 3

кровати и помѣщеніе для приходящихъ

больныхъ. Четвертый устроенъ подобно
третьему.

Въ теченіе 20-лѣтняго существованія
врачебныхъ пунктовъ было:

а) пользовано въ лечебницахъ
коечныхъ больныхъ. . . . 2340

б) амбулаторныхъ 221413

в) отпущено лекарствъ . . . 253340

г) пользовано электричеством 593

д) сдѣлано операцій . \ . 8547

е) наложено повязокъ. . . . 25738

ж) неподвижныхъ повязокъ . . 1214

Изъ этого кратка го историческаго обзо-
ра видно, что мысль въ Возѣ почившей

Государыни Императрицы пала на добрую

землю и воспріятая христіанскою почвою

начальства и сестеръ Костромскаго Бого-
явленскаго монастыря, по благости Божіей
и милости Его Императорскаго Величе-
ства Государя Императора Александра

Александровича и Августѣйшей Покро-
вительницы общества Краснаго Кре-
ста Государыни Императрицы , принесла

желанный плодъ, обѣщая и въ будущемъ
развиваться непрерывно, распространяясь

далеко за предѣлы Костромской губерніи
въ лицѣ воспитанныхъ санитарнымъ учре-

жденіемъ сестеръ милосердія Краснаго
Креста.
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ИЗДАВАЕМЫМЪ

ПРИ СБЯТѢЙШЕШЪ ПРАБІТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДЪ.

№ 6 ЕЖШДШИОЕ ИЗДАШЕ. № 6

РАЦІОНА.ШМЪ И ШКОЛА ).

Никогда не занимались у насъ такъ

дѣломъ школы, какъ въ 60-хъ и 70-хъ
годахъ нашего столѣтія. Одновремен-
но возникло нѣсколько педагогическихъ

журналовъ. Ежегодно являлось мно-

жество учебниковъ и учебныхъ посо-

бий. Тратились громадный суммы изъ

разиыхъ источниковъ на дѣло народ-

наго образованія. Заботы о воспитаніи
дѣтей поглощали вниманіе родителей.
Вопросы педагогики были любимымъ
предметомъ разговоровъ въ гостиныхъ.

И однакоже такъ много слышалось

въ эти годы, слышится и теперь, жалобъ
на недостатки учащихся въ школахъ

дѣтей. Выраженіе «нынѣшнія дѣти>

вошло въ присловіе для выраженія
чего-то очень худаго. При этихъ забо-
тахъ о воспитаніи дѣтей замечалось
въ нихъ нѣчто дикое, отчужденіе отъ

семьи, неповиновеніе родителямъ, само-

воліе, презорствб и въ то же время

какое то раннее разслабленіе, апатія
ко всему, даже къ удовольствіямъ, свой-
ственнымъ отрочеству и юности, пре-

небрежете самою жизнію. И это не у

*) Чтеніе въ торжественною. собраиіи С.-Петер-
бургскаго епархіальнаго Братства во имя Пресвя-
тня Богородицы 30 января 1894 года.

насъ однихъ: еще болѣе жалуются

за границею на это страшное несо-

отвѣтствіе заботъ о воспитаніи и за-

тратъ на дѣло народнаго образования

и печальныхъ результатовъ его.

Слышались жалобы на самое вос-

питаніе дѣтей. Пріученныя къ молитвѣ

дома, дѣти въ школѣ будто бы отуча-

лись отъ нея. Въ образѣ яшзни моло-

дежи, въ воззрѣніяхъ, въ привычкахъ

замѣчалось что-то иавѣянное счужа,

нехристіапское, нерусское. Подобныя
нежеланныя явленія замечались и въ

высшей и въ средней школахъ, но

особеннымъ, крайне непріятно дѣй-

ствовавшимъ, диссонансомъ съ устано-

вившимся строемъ жизни выступали

въ школѣ низшей, народной. Поселяне
, жаловались, что, къ чему прежде въ

I ихъ сельскомъ быту относились съ

уваженіемъ, къ тому школьники дѣти

! ихъ стали относиться легко, чуть не

съ презорствомъ.

I Наконецъ сознается насущная, не-

отлояшая нужда возстановить, во что

бы то ни стало, старую церковно при-

ходскую школу. Ея жаждалъ народъ.

Въ ней видѣлось спасеніе Россіи. И
высокочтимое Братство во имя Пре-
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святой Богородицы, какъ извѣстно, воз-

никло, между прочимъ, въ силу той же

потребности церковной и народной—

помочь школѣ и именно церковно-при-

ходской.

Что же -это была за смута умовъ въ

дѣлѣ педагогики, породившая столь

печальныя явленія въ 60-хъ и 70-хъ

годахъ, и чѣмъ особенно вызвано возник-

новеніе церковно-приходской школы?
Слово для означенія этой смуты

найдено и часто повторяется: во всемъ

.дурномъ винятъ раціонализмъ, прорвав-

шийся къ намъ съ Запада, глубоко и

сильно всколебавшій все общество и

нроникшій въ самую школу, не смотря

на всѣ мѣры ея охраненія. Въ духѣ

раціонализма воспитались и дѣйство-

вали знаменитые педагоги Запада, отъ

которыхъ теоріи педагогики, методы и

нріемы обученія проникали и въ наши

школы. Все это, впрочемъ, болѣе чув-

ствовалось, чѣмъ ясно сознавалось. Не-
нравилось, претило православному чув-

ству многое въ нашей школѣ, а что

именно претитъ, ясно не различалось

отъ многаго, шедшаго оттуда же, не-

сомнѣнно добраго. Отсюда выраженія:
книжка такая то хорошая, но проник-

нута духомъ раціонализма; здѣсь слы-

шится, говорятъ, далее не духъ, ду-

шокъ раціонализма, нѣчто неулови-

мое, проникающее однакоже всюду. —

Школа церковная призвана была учить

тому же, да не такъ, совсѣмъ по

иному, какъ привыкъ народъ, вы-

росшій подъ сѣнію Церкви право-

славной.

Что же такое этотъ раціонализмъ?

Въ чемъ суть его? Каісіе его признаки?

Раціонализмъ—это превратное напра-

вленіе умовъ, образовавшееся въ тече-

те многихъ вѣковъ на Западѣ въ от-

личіе и противность духу вселенскаго

правоелавія, сохраненному на Востокѣ.

Съ самыхъ первыхъ вѣковъ христиан-

ства жизнь Запада слагалась не такъ,

какъ на Востокѣ. Тамъ не было тѣхъ

злыхъ ересей, какія волновали Востокъ,

но зато тамъ зародилось, окрѣпло и

наконецъ въ раціонализмѣ послѣднихъ

вѣковъ выступило нѣкое общее проти-

вленіе вѣрѣ, стремленіе смѣстить ее съ

престола руководительницы жизни на-

родной и поставить на мѣсто вѣры.

откровенія, самого Господа Бога—раз-

умъ человѣческій. Уже и стояла въ

одной изъ просвѣщеннѣйшихъ странъ

Запада, въ храмѣ, посвященномъ имени

Божію, позорищная фигура богини раз-

ума. Вотъ затѣя раціонализма!

Провозвѣстниками этого зла послѣд-

нихъ вѣковъ были на Западѣ отдѣле-

ніе римской церкви отъ православнаго

Востока и возникновеніе протестантства.

Въ томъ и другомъ— и въ католичествѣ,

и въ протестантствѣ— проявился духъ

того противленія вѣрѣ и Церкви, кото-

рый теперь распространяется всюду

чрезъ раціонализмъ. «Не желаемъ такъ

вѣрить, какъ ясно училъ Господь (объ

исхожденіи Святаго Духа) и какъ

учитъ вселенская Церковь; не хочу

быть въ числѣ служителей Церкви

вмѣстѣ съ другими моими собра-

тіями, а хочу царствовать въ Церк-

ви» —эти притязанія католицизма развѣ

не проявленія раціонализма? Проте-

стантство съ свободой субъективной вѣ-

ры и толкованія Писанія справедливо

называется уже кормилицею раціона-
лизма.

Но и въ католицизмѣ, и въ проте-

стантизмѣ раціонализмъ проявился толь-

ко отчасти: теперь они сами ведутъ съ

ними борьбу ожесточенную. Зло коре-

нилось гораздо глубже и захватывало

болѣе широкую область и мысли, и

жизни. Болѣе цѣлостное, хотя еще въ

слабыхъ начаткахъ, проявленіе раціо-

нализма апологеты христіанства видятъ

въ ереси Пелагія. Тамъ фигура испо-

лина нашихъ вѣковъ обрисовалась во

всемъ размѣрѣ. Видѣнъ широкій замы-
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селъ врага. Пелагій, по жизни строгій
подвижникъ, увлекшійся духомъ гор-

дыни, не могъ и предчувствовать, пред-

вѣстникомъ чего онъ былъ. Не напрасно

всколебалась тогда вся Церковь—и за-

падная, и восточная. Борьба съ пела-

гіанскою ересью составляетъ славу

знаменитѣйшаго изъ богослововъ запад-

ной церкви Блаженнаго Августина. По-
жаръ былъ затушенъ, но искры сохра-

нились подъ пепломъ. Теперь пелагіан-
ство оказываетъ великую услугу исти-

нѣ, помогая разобраться въ той смутѣ
умовъ, какую произвелъ раціонализмъ
послѣднихъ вѣковъ, между прочимъ,

выяснить и признаки, по которымъ

можно услѣдить его въ школѣ, и, по

возможности, предохранить отъ него

подрастающее поколѣніе. Эта связь пе-

лагіанства и раціонализма вообще ука-

зана мною въ особой статьѣ, подъ за-

главіемъ «Раціонализмъи Православіе»,
помѣщенной въ 1 № «Церковныхъ Вѣ-
домостей» за 1894г.Прошупозволеніяпо-
вторить изъ нея несколько строкъ для объ-
ясненія дѣйствій раціонализма въ школѣ.

Три главныхъ идеи пелагіанства въ

зародышѣ, раціонализма въ развитіи:
1) Нѣтъ наслѣдственнаго грѣха отъ

Адама, всякъ грѣшитъ самъ по себѣ,

говоритъ пелагіанство. Никакихъ нѣтъ
вообще историческихъ связей, проповѣ-

дуетъ раціонализмъ, никакихъ обязан-
ностей, ни къ отцу, ни къ матери, ни

къ царю, ни къ родинѣ, и никакихъ

высшихъ авторитетовъ. Бсякъ пусть

думаетъ и дѣлаетъ, что хочетъ. Это
первая черта раціонализма — абстрак-

\ тизмъ, или отрѣшенность каждой особи
\ отъ какихъ-либо связей и зависимостей.

> 2) Всѣ мы раждаемся чистыми и

невинными, какими сначала были въ

раю прародители наши, говоритъ пе-

лагіанство, и этимъ ясно ослабляетъ
значеніе искупленія и благодати, въ

чемъ своевременно и упрекали Пелагія
борцы за истину. «Все обстоитъ пре-

красно, что въ природѣ», возглашаетъ

раціонализмъ. Не нужно никакой по-

мощи свыше. Это вторая основная черта

раціонализма— лжеоптимизмъ. Теперь
раціонализмъпроповѣдуетъ другое; «все

въ мірѣ скверно и гадко, и ничто и никто
намъ помочь не въсилахъ, одно спасеніевъ
петлѣ » . Но этотъ крайній пессимизмъесть

неизбѣжное послѣдствіе изначальнаго

лжеоптимизма. Сентенціи разныя, даже

противоположныя, а выводъ одинъ: нену-

жно религіи съ ея благодатною помощію-
3) Третья основная черта какъ пе-

лагіанства, такъ и раціонализма штел-

лектуализмъ или устремленіе къ много-

ученію и многознанію. Стоитъ только

научить человѣка добру и истинѣ, и

онъ будетъ добръ, утверждалъ нѣкогда

Пелагій. Надо какъ можно больше учить,

и всему можно учить, проповѣдуетъ раціо-
нализмъ. Нѣтъ ничего для дѣтей запрет-

наго и тайнаго. Каждый обо всемъ можетъ

знать иразсуждать. Отвергнувъ благодат-

ный средства спасенія, раціонализмъ ви-

дитъ всеисцѣляющее средство отъ всѣхъ

бѣдъ и скорбей человѣчества— въ много-

знаніи:
Посмотримъ теперь, какъ эти три

основныхъ идеи раціонализма отрази-

лись и отражаются на школѣ. Почитаю
нужнымъ оговориться, что я имѣю въ

виду преимущественно школы Запада:
при указаніи на наши школы, имѣю

въ виду школы въ 60-е и 70-е годы,

и при томъ не только то, что приви-

валось къ нимъ такъ или иначе, но и

то, и это главнымъ образомъ, что бы-
ло имъ разными непризванными педа-

гогами навязываемо. Буду говоритъ не о

школахъ отдѣльнаго какого либо вѣдом-

ства, а о школѣ вообще, такъ какъ тля

раціонализма проникала всюду и всѣмъ

намъ грозила опасностію. Имѣю въ

виду не столько школы, сколько школь-

ную литтературу этихъ годовъ, ибо и самъ

былъ отчасти втянуть въ литератур-

ную борьбу того времени. Знаю хоро-
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шо и то, что школа внушаетъ маль-

чику одно, а со стороны шепчутъ ему

другое, и онъ охотнѣе подставляетъ

свое ухо сюда, къ погибельнымъ для

него рѣчамъ, такъ что осуждать школу

за школьниковъ не всегда можно.

Сдѣлавъ сію необходимую оговорку,

съ указанными выше свѣточами идемъ

въ школу. Первая основная идея раціо-

нализма — абстрактизмъ, или высвобо-

жденіе каждой особи отъ всѣхъ исто-

рическихъ связей— выразилась въ уси-

ліяхъ западныхъ педагоговъ, дѣйство-

вавшихъ въ духѣ раціонализма, отстра-

нить сначала отъ дѣтей, а потомъ вооб

ще отъ школъ всякое постороннее влія-

ніе и всякую зависимость отъ кого-бы

то ни было.

Особенно выдающимся провозвѣстни-

комъ первой изъ сихъ идей абстрак-

тизма въ воспитаніи калсдой отдельной
личности былъ Жанъ-Жакъ Руссо, ко-

торый прежде чѣмъ вступить на по-

прище педагогики, успѣлъ уже про-

славить себя и измѣной вѣрѣ и грязны-

ми любовными похожденіями, и дру-

гими непотребствами, и могъ быть

чѣмъ угодно, только не педагогомъ.

Свои идеи онъ развилъ въдвухъ сочи-

неніяхъ: «Эмиль» и «Общественный
договоръ». Первое—нѣчто въ родѣ

педагогическаго романа, второе— раз-

сужденіе на соціальную тему. Сочета-

ніемъ этихъ сочиненій въ одной общей

идеѣ пущена въ раціоналистическѵю

школу несвойственная школѣ стрѵя:

школа возъимѣла нретензію быть рѣ-

шительницею вопросовъ внутренней и

внѣшней политики. Скажемъ нѣсколько
подробнѣе о первомъ изъ сихъ сочине

ній. «Все хорошо, утверждаетъ Руссо,

что выходитъ изъ рукъ Творца: все

извращается подъ руками человѣка.

Онъ уродуетъ свою собаку, лошадь,

раба, все извращаетъ, все искажаетъ,

онъ любитъ уродство, чудовища, ему !

не нравится ничто такъ, какъ оно со-

здано природой, ни далее самъ человѣкъ;

надо вымуштровать его какъ верховую

лошадь, подстричь по модѣ, какъ де-

рево въ саду. Повивальная бабка на

свой ладъ обдѣлываетъ голову ребенка

снаружи, а философы изнутри». «Пусть

люди будутъ предоставлены самимъ

себѣ, какъ звѣри, и тогда наступитъ

золотой вѣкъ всеобщаго довольства и

счастія» и т. д. й вотъ Руссо, въ

педагогическомъ романѣ «Эмиль», за-

дался мыслію изобразить картину

воспитанія, такъ чтобы не было

здѣсь никакого посторопняго влія-

нія, никакой муштровки. Идеалъ вос-

питанія по Руссо: сохранить ребенка

и затѣмъ отрока до 12 лѣтъ здоровымт,

и сильпымъ въ такой непосредственно-

сти, чтобы онъ не умѣлъ отличать пра-

вой руки отъ лѣвой. «Лить-бы сдѣ-

лался онъ дюжимъ, а потомъ скоро бѵ-

детъ и разумнымъ». 15-ти лѣтъ отъ

роду Эмиль еще не знаетъ, есть ли у

него душа. «Ему рано знать объ этбмъ

даже и на 18-мъ году, говоритъ Руссо;

узнаетъ — чего добраго— ранѣе. никогда

о ней хорошо не узнаетъ». Когда же

Эмиль узнаетъ о Богѣ? Только нака-

нунѣ совершеннолѣтія, предъ временемъ

выбора невѣсты. Случайно встрѣчается
съ нимъ бѣдный деревенскій священ-

никъ (по обрисовкѣ Руссо индифферен-

тистъ и, по меньшей мѣрѣ, деистъ) и

послѣ разныхъ подходовъ, напомингно-

щихъ онтологическое и космологическое

доказательство бытія Божія, открываетъ

ему: «Существо, Которое дв и жетъ вселен-

ную и учреждаетъ все, есть Богъ».

Уже изъ сказаннаго очевидно, что

такого рода изоляція воспитанія мо-

лсетъ быть только въ романѣ. Поэтому

хотя французы нѣкоторое время силь-

но увлекались идеями Руссо, но скоро

и бросили ихъ. Вольтеръ въ свое вре-

мя писалъ Руссо: «Никогда еще никто

не тратилъ такъ много ума для того,

чтобы сдѣлать изъ насъ животныхъ.
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Прочитавъ вашу книгу, такъ и хочет-

ся опуститься на четвереньки и бѣгать

на нихъ. Но какъ я уже болѣе 60
лѣтъ не имѣлъ этой привычки, то, къ

сожалѣнію, чувствую, что для меня не-

возможно опять возвратиться къ ней, и
я предоставляю этотъ единственный
способъ хожденія другимъ, которые до-

стойнѣе его, чѣмъ вы и я». Романъ
Руссо дѣйствительно утопія, но теперь

открывается, что много яду топкаго, не-

замѣтнаго, пущено далее въ такую книж-

ку, какою мы зачитывались въ дѣт-

ствѣ. Разумѣю: «Робинсона Крузо», въ

области сказокъ геніальное произведете.

Въ этой книжкѣ деистъ Даніидъ Де-
фо (I 1731) перенесъ основныя мысли

деизма на почву воспитанія и въ при-

ключеніяхъ своего героя изобразилъ,
какъ - де человѣкъ могъ бы найтись,
еслибы судьба забросила его на пу-

стынный островъ, т. е. самъ собою,
безъ всякой сторонней помощи. Послѣ

одинъ изъ педагоговъ филантропизма
Камне уснастилъ ее разными нравствен-

ными сентенціями, чѣмъ испортилъ кни-

гу со стороны ея художественности, но

зато выяснилъ ея тенденціи.
Болѣо успѣха имѣли педагоги въ

изоляціи школы отъ постороннихъ, чуж-

дыхъ якобы ей вліяній. Въ развитіи
идей объ отрѣшенности школы отъ

всякой сторонней зависимости въ осо-

бенности подвизался извѣстный пѣмец-

кій педагогъ Джстервегъ. По его кам-

мертону пѣли на эту тему воспитанни-

ки его, учителя народныхъ школъ.

I ,,Школа, по словамъ ихъ, самостоятель-

: ная величина, стоящая отдѣльно и не-

1 зависимо. Никто не смѣй соваться въ

1 ея порядки. Въ особенности она долж-

на быть независима отъ Церкви. Долой
священниковъ. Чему нужно, могутъ

научить и свѣтскіе люди". Любопытны
резоны, по которымъ Церковь на За-
падѣ отстранялась отъ школы. «Школа
искони— дочь Церкви», говорили пате-
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ры и пасторы. «То было и прошло»,

возражали имъ педагоги—раціоналисты.
«Теперь школа достигла совершенно-

лѣтія н имѣетъ полное право сама со-

бою, вольнымъ путемъ, проходить жизнь.

Мать де сама, т. е. Церковь должна

позаботиться, чтобы дочка ея— школа

встала на свои ноги». Теперь часто

можно слышать выраженіе: школа де

родная сестра Церкви, онѣ должны де

идти объ руку. Идеи эти заграничнаго

происхожденія. «Церковь воспитала и

взлелѣяла школу, должна же имѣть

вліяніе на нее», говорили патеры и па-

сторы. «Да, отвѣчали имъ педагоги-

раціоналисты, прежняя схоластическая

школа была взлелѣяна церковью, но

она оказалась никуда негодною. Ны-
нѣшняя швейцарская и нѣмецкая

гпкола выросла изъ всеобщаго на-

роднаго образованія, пріобрѣтеннаго

собственнымъ трудомъ народа. Потому
ей нѣтъ никакого дѣла до церкви».

«Церковь, говорили они далѣе, есть толь-

ко частица общественнаго устройства

(замѣчаніе, должно сказать, справедли-

вое и весьма ѣдкое по отношенію къ

протестаптству и даже самому католи-

честву), нельзя къ ней привязать шко-

лу: она общее достояніе.» «Церковныяі
вѣдомства смотрятъ де на школу, какъ

надѣло стороннее. Нѣтъ де у нихъ, т. е.

у служителей церкви, ни досуга, ни

средствъ, на достаточнаго образованія,
ни педагогической опытности, ни умѣнья,

нп такта для веденія школьнаго дѣла

и особенно руководительства имъ». За-
щитники Церкви^ въ качествѣ руково-

дительницы школы, говорили: «Безъ
твердаго религіознаго и нравственнаго

образовапія невозможны ни повинове-

ніе закону, ни граждански! пррядокъ».

«Вотъ и открывается, возражали на это

защитники правъ школы, зачѣмъ ну-

женъ надзоръ священниковъ-—это шпіо-

ны, это доносчики на учителей». Сноръ
выступалъ изъ предѣловъ вопроса и
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ставился на арепу его другой вопросъ;

должна лн школа бить въ зависимости

отъ государства? Шульмейстеры отве-
чали: «нѣтъ, не должна. Учитель де

ио чпновпикъ, нельзя де ему подделы-
ваться къ политике и обдѣлывать умы

па разные лады». Днстервегъ совѣто-

валъ каждому своему воспитаннику,

прусскому шульмейстеру, «да будетъ
онъ охваченъ порывающимся потокомъ

эпохи», «да.овладѣетъ онъ отвагою сво-

бодомыслия». И что же? Было время,

когда самъ князь Бисмарке запскпвалъ

у сельскихъ учителей и писалъ имъ:

<вы товарищи мои въ борьбѣ противъ

врага», врагъ этотъ— церковь, но по-

томъ выпуліденъ былъскрутитьрасходпв-

шихся учителей подъ свою крѣпкую руку.

Что же? Не слышалось ли и у насъ

подобиыхъ рѣчей объ отчѵжденіи свя-

щепниковъ отъ школы, объ ихъ яко бы
неразвитости, педагогической неопыт-

ности и неспособности? Не поднимался

ли вопросъ о свѣіскихъ преподавате-

ляхъ даже Закопа Божія? Какъ пи объ-
ясняйте этотъ фактъ отстранёнія свя-

щенниковъ отъ школы, —презорствомъ

ли какпхъ-либо заправителей школы,

дерзостями-ли учителей, или. можетъ

быть, какъ старались мпогіе объяснять,

виноваты сами священники, фактъ этотъ—

Явлепіе грозное въ такомъ кровпомъ для

Россіи дѣлѣ, какъ дѣло пачальнаго

воспитанія дѣтей *). Продолжим* далѣе.
Лжеоптимизмъ раціонализма отразил-

ся въ школѣ превозношеніемъ природы

вообще и человѣческой въ особенности,
дѣтской по преимуществу. Всѣ при-

знаки первороднаго грѣха, проявляю-

щееся и въ самомъ рапнемъ возрасте,
игнорируются, а видятся одйѣ только

восхитительныя свойства дѣтей. Нѣкто
Зульцеръ, получивъ въ свое завѣдыва-

піе народное образованіе въ Силезіи,

*) Подробнѣе кь статьѣ моей: «Къ вопросу о

преггодавателяхъ Закона Божіи въ пародной школѣ».
Правосл. Обозр 1880 г. т. 2 стр. 167 и сл.

въ докладе королю Фридриху Великому
распространялся въ похвалахъ есте-

ственной добротѣ людей, все болѣе л

болѣе якобы открывающейся ему при

исполиеніи поручешіаго ему дѣла. «Лю-
безный Зульцеръ, вы не знаете еще

этой негодной породы», отвѣчалъ ему

король, хотя и самъ былъ великій ли-

берала Но это, на сей разъ трезвое,

слово живого человѣка пе охладило

увлечеппыхъ педагоговъ. Природа че-

ловеческая признана была совершен-

ствомъ, и въ педагогикѣ утверждается

припципъ «сообразнаго съ природой

развптія», «свободнаго и не стѣснен-

наго развитія натуры». «Полсалуйста но

стѣспяйте, твердили педагоги, пусть

свободно развивается патура, какъ

изъ сѣмеин дерево»., ІІо учепію слова

Божія, «корень зла въ эгоизмѣ и гор-

дости», а напротпвъ, эти-то именно

грѣховныя наклонпости и выдвигались

повой школой, какъ корень и источникъ

всѣхъ благородпыхъ движепій сердца.

«Развѣ не естественная самолюбовь

(т. е., по нашему сказать, эгоизлъ,

самолюбіе) заставляете пасъ любить

того, кто памъ желаетъ добра? вос-

клицаетъ савойскій викарій въ«Эмилѣ>.

Выдвипувъ на первый плапъ самолю-

біе, школа цѣлію своею полагаетъ под-

готовленіе къ самопомощи, чтобы ни

отъ кого не быть въ зависимости и ни

въ комъ и пи въ чемъ пе пуждаться.

Посему главпымъ въ ученіи почитается

практически полезное: все, пе пмѣю-

щее отпошепія къ обыденной жизни,

пренебрегается школой, какъ предмета

трансцедентальный. Отсюда узкій ути-

литаризмъ новѣйніей заграничной шко-

лы. Всѣ „эти принципы такъ песо-

гласны съ ученіемъ. христіапской рели-

гіи, чтО опа нпкакъ не могла у;кпть-

ся съ ними въ школѣ. И вотъ на-

чинается въ школѣ гопепіе на уста-

вы, обряды, въ особенности на дог-

му христианства. Прежде всего под-
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нимается гоненіе на катихизисъ.

«Зачѣлъ эта сушь, этотъ иаборъ какихъ

то непонятныхъ формулъ и текстовъ»?
«Еслибы ынѣ пришлось, говоритъ Руссо,
символически изобразить глупость, то

япредставилъ бы педанта, обучающаго

дѣтей по катихизису». «Въ какой вѣрѣ
воспитывать человѣка?», спрашиваетъ

Руссо, и отвѣчаетъ: «ни въ какой, пусть

самъ избираетъ лучшую». У Софьи, невѣ-
сты Эмиля, < есть религія, но разумная и

простая, она мало знакома съ сѵмво-

лами вѣры, еще того менѣе съ церков-

пымп обрядами, или, точнѣе, помимо

своего нравственнаго подвига, пе при-

знаетъ никакого другого существеннаго

выраженія религіи, и тавимъ образомъ,

дѣлая добро, она всю жизнь свою по-

свящастъ на служеніе Господу». Въсилу
этого предубѣждепія противъ сѵмволовъ

и обрядовъ, педагоги-раціоналисты ста-

ли всячески сокращать программу пре-

подаванія Закона Божія въ школахъ.

Вмѣсто дѣльнаго преподаванія извѣст-

ныхъпредметовъ начальной школы — свя-

щенной исторіп и катихизиса, стали

давать дѣтямъ разные обрывки, что

кому нравилось. Въ храмъ водить дѣ-

тей, по мнѣнію педагоговъ-раціонали-

стовъ, пезачѣмъ. < Не слѣдуетъ ихъ, го-

воритъ Базедовъ.*), понулсдать къ отпра-

вленіямъ, пазываемымъ молебствіямп,
которыя для и ихъ вовсе не молебствія,
оттого что дѣти пе постигаютъ формулъ,
или неспособны .къ выражаемымъ и

возбулдаемымъ ими ощущеішшъ». За-
тѣмъ стали сочинять свою собственную
школьную вѣру^ съ обезличёніемъ и

пакопецъ полнымъ устрапеніемъ хри-

стіапства, — «На развалинахъ де ис-

повѣданій должна обновиться истин-

ная человѣчность; судьба людей мо-

жетъ улучшиться въ томъ случаѣ,

если христіане сдѣлаются людьми».

Базедовъ самъ преп одавалъ Законъ

*) Основатель раціоналйстй ческой школа филан-
тропизма (f 1 790 г Л

Божій и хвалился, что у него всѣ

равны, и іудеи, и магометане, и деисты

(о христіанахъ уже ни слова). Онъ за-

ве лъ въ школѣ далее свои школьные

обряды и школьное слѵженіе. «Въ каж-

дый мѣсяцъ, пишетъ Базедовъ о своей
школѣ, нолагается у насъ по одпому

казусному дню въ 24 часа. Въ этотъ

день пансіонеровъ мало по малу прі-
учаготъ поститься до 2-хъ часовъ, а по-

томъ до вечера ѣсть сухую пищу п

пить воду, находиться въ холодныхъ

комнатахъ или подъ открытымъ пебомъ
(но хорошо одѣтыми), ночью спать на

полу и на соломѣ, и при всемъ томъ

оставаться довольными. Воспитаніе та-

кимъ обр.язомъ приготовляетъ на слу-

чай невзгодъ лшзни». У Базедова отдѣ-
лана была особая комната-молельня.

Главный двѣтъ на стѣнахъ перемежался

черными штрихами, чтобы представить

перевѣсъ добра надъ зломъ. Середина
пола представляла подобіе гроба для

папбмннанія о смерти. Главную святы-

ню сего самодѣльнаго храма составлялъ

ковчегъ, въ которомъ хранилась книга

законовъ и Завѣта Господня. Крышка
ковчега зеркальная: испытуй де себя
по закону Господню. По сторонамъ

ковчега двѣ свѣчи: онѣ означали два

способанаученія- сторонняго исобствен-
паго. Надъ ковчегомъ 4 статуи: символы

разсудительности, умеренности, спра-

ведливости и благотворительности. Из-
вѣстнйй поэтъ-философъ Гердеръ, за

узкость и односторонность этой систе-

мы, все сводившей къ одной отвлечен-

ной морали и прозаическому благора-

зумно, даль о ней такой отзывъ: «по

этой системѣ я пе позволилъ бы воспи-

тывать даже телятъ, пе только дѣтей»,

съ чѣмъ, конечно, нельзя не согласиться.

ГІодъ вліяніемъ воззрѣпій пантеизма

и матеріализма дѣло пошло еще далѣе.

ІПтраусъ предлагалъ замѣнять не въ

однѣхъ школахъ, а и въ храмахъ во-

обще богослужешс симфоніями изъ Бет-

I
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ховена и Моцарта. Онѣ де лучше упо-

сятъ къ небесамъ. Въ Голландіи возы-

ыѣли особую заботу о дѣтяхъ евреевъ,

что «христіанскимъ ученіемъ причи-

няется де оскорбленіе ихъ религіозному

чувству», и дошло до того, что было

постановлено: «кто изъ учителей на-

зоветъ Іисуса Христа Сыномъ Божіимъ

и Спасителем^ тотъ лишается мѣста».

У насъ до такнхъ крайностей дѣло не

доходило и пе могло дойти, но нѣчто

похожее было на умѣ и высказывалось.

Много говорено было противъ катихи-

зиса, противъ его якобы долбленія,

противъ текстовъ, вообще противъ фор-

мулъ. Въ нѣкоторыхъ учебныхъ книж-

кахъ онъ произвольно раздѣлялся и

сокращался. Сѵмволъ вѣры, молитва Го-

сподня, десятословіе относились къ раз-

ряду вообще молитвъ. Тамъ, въ ряду дру-

гихъ, давалось имъ объясненіе, и доволь-

но. Были попытки урѣзывать священную

исторію. Отрицалось педагогическое

достоинство ветхо-завѣтной священной

исторіи.Слышалисьвозглашенія: «зачѣмъ
Ветхій Завѣтъ? Мы люди Новаго Завѣта.

Тамъдухъ страха, здѣсь—любовь». «За-

чѣмъ, говорили также у насъ, читать

Псалтирь и Часословъ? Не лучше ли чи-

тать Евангеліе? Зачѣмъ по славянски, луч-

ше по русски». Слова иногда слыша-

лись красивыя, но смыслъ въ нихъ

■ былъ худой. Затѣмъ ветхозавѣтную и

новозавѣтную священную исторію на-

чали рѣзать на мелкіе куски, перемѣ-

шали эти куски съ отрывками изъ

объясненія молитвъ, изъ ученія о

богослуженіи, и всю эту путаницу

преподносили школѣ въ видѣ такъ

называемой совмѣстной, или, какъ

громко тогда возглашали, концентри-

ческой системы. Всему этому можно

было бы подвести цитаты: эта взято

изъ Базедова, это изъ Динтера и

Дистервега, и все это представля-

лось притомъ въ видѣ утрированномъ

и искаженномъ. И все это дѣлалось

повидимому съ доброю цѣлію— облег-

чить дѣтей, всячески уяснить имъ,

чрезъ разныя сблаженія, непостижимое

и высокимъ умамъ, нпкакъ не подо-

зрѣвая, что тамъ, откуда шли эти

заимствованія, цѣлію всѣхъ лселаній

и мыслей было одно —всячески урѣ-

зать, унизить, обезличить, омертвить

пренодавапіе Закона Божія въ поги-

бельныхъ вндахъ раціонализма.

ГІереходимъ къ З-му.принішпѵ раціо-

нализма— интел лектуализму.

РІнтеллектуализмъ школы выразился

заграницей въ томъ, что въ началь-

ной школѣ главнымъ дѣломъ считалось

не религіозное настроеніе, не нрав-

ственное воспитаніе, а сообщеніе наи-

большаго количества знаній. \ «Бли-

жайшая задача народной школы" со-

стоитъ въ томъ, говорятъ велемудрые

педагоги новой ші\олы, чтобы давать

опредѣленную мѣру научныхъ и прак-

тическихъ познаній, а потребности

настоящаго времени опредѣляютъ эту

мйру не низко». И вотъ то широкое

поле, которое должно бы быть пред-

оставлено въ школѣ церковному и

вообще религіозному воспитанно, было

заполнено разными предметами, не

имѣющими къ начальной школѣ ни-

какого отношенія. По школьной про-

граммѣ одного изъ округовъ Германіи,

одиннадцатилѣтнія дѣвочкн, дочери про-

стыхъ и бѣдпыхъ людей, изучали

исторію египтяиъ, индійцевъ, ассиріянъ,

грековъ, римлянъ, знакомились съ

нѣснію Нибелунговъ. Въ великомъ

герцогствѣ Гессенскомъ въ одноклас-

сныхъ пародныхъ школахъ и въ самыхъ

ничтожныхъ деревняхъ преподавались:

зоологія, минералогія, химія, физика.
По мѣрѣ того, какъ увеличивается

число предметовъ, самое необходимое,

именно чтеніе и письмо (не говоря

уже о Законѣ Божіемъ) сильно стра-

даетъ и становится недостаточнымъ,

и вотъ не разъ заграницей раздава-
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лись жалобы, что за послѣднее время

школа отстала въ самыхъ простыхъ

предметахъ— именно въ письмѣ, чтеніи
и счисленіи. Но главное зло отъ этой
многонредметности—это верхоглядство,

самомнительность, кичливость и пре-

зрительность, развивавшіяся въмолодомъ

поколѣніи. Здѣсь наихудппя опасности

для общества. Нѣкоторые думали пред-

упредить зло тѣмъ, что вводили въ

школы элементы государственнаго пра-

ва и національной экономіи, чтобы
создать такимъ образомъ въ учащемся

поколѣніи нѣкоторый оплотъ противъ

соціальной демократіи. Но это повело

къ новому нагроможденій предметовъ

и нисколько не помогло дѣлу, напро-

тивъ, еще болѣе усвояло школѣ поли-

тически оттѣнокъ. Сельскіе учителя

еще болѣе возмнили о себѣ, какъ о

двигателяхъ не только науки, но и

самой политики. Что и этой опасности

не избѣгли наши школы, свпдѣтель

ствуютъ тѣ хрестоматіи и книги для

чтенія, которыя явились у насъ въ

60-хъ и 70-хъ годахъ и, безъ со-

мнѣнія, имѣли въ виду отвѣтить по-
требностямъ времени. Чего, чего въ

нихъ не было?! Не скроемъ и другой,
страшно грозившей нашей школЬ,
опасности. Кому, впрочемъ, не извѣстно,

что у насъ школа представлялась

крамольникамъ однимъ изъ средствъ,

и притомъ самымъ дѣйственнымъ, хо-

жденія въ народъ? Извѣстные страшные

преступники— Нечаевъ и Соловьевъ
были школьные учителя, первый даже

въ Петербургѣ. Незадолго [до потря-

сающей катастрофы цареуоійства въ

газетахъ былъ оглашенъ, правдивый
или вымышленный, разговоръ быв-
шаго начальника верховной комиссіи
графа Лорисъ-Меликова съ однимъ

изъ заключенныхъ государственныхъ

преступниковъ. На вопросъ графа
преступнику, куда онъ пойдетъ, если

будетъ выпущепъ. тотъ отзѣчалъ: въ

школьные учителя *)• Ужасъ беретъ при

мысли, что могли бы наговорить таків
учителя тамъ, въ четырехъ стѣнахъ

школы, гдѣ открыты имъ нѣжныя,

довѣрчивыя, впечатлительныя сердца

дѣтей, и гдѣ никто посторонній ихъ не

слышитъ, еслибы дать имъ ту волю,
какой требуетъ раціонализмъ для школы.

Можно сказать: зачѣмъ изображать
однѣ дурныя стороны школы на За-
падѣ? почему не говорится объ улуч-

шеніи методовъ обученія, объ отмѣнѣ
разныхъ истязаній и пытокъ, вообще
объ облегченіи дѣтей въ дѣлѣ обученія?
Почему не называется славныхъ именъ

Амоса Коменскаго, Песталоцци и дру-

гихъ? Западная школа всетаки такъ мно-

го хорошаго внесла въ дѣло воспитанія.
Совершенно справедливо. Наука и искус-

ство сдѣлали за послѣдніе два вѣка

великіе успѣхи, между прочимъ и въ

дѣлѣ воспитанія. Но раціонализмъ
это доброе, пріобрѣтенное трудомъ и

усиліемъ геніевъ, отравилъ, испортилъ,

искалѣчилъ, чего нельзя не видѣть уже

изъ представленнаго. Въ педагогикѣ

Запада совершилось то, что Аностолъ
сказалъ вообще о язычествѣ: истина

тамъ содерэюится въ иеправдѣ. Еслибы
была одна ложь, она пала бы сама

собою; но зерна истины, которыя въ

ней заключены, поддерживаютъ ее и

даютъ ей живучесть. Великій Апостолъ въ

идолослуженіи аѳинянъ, исполнившемъ

сердце его глубокою печалью, усмо-

трѣлъ нѣчто доброе и извлекъ это зерно

истины изъ пепла заблужденія. Эта за-

дача теперь предстоитъ пашей школѣ.
Вся испытующе, добрая держите; но

прелсде чѣмъ взять и удержать это

доброе, надо снять шелуху и грязь,

прилипшія къ нему.

Что касается Амоса Коменскаго и

Песталоцци, то это дѣйсглителыіо вели-

кія въ педагогіи имена. Но и сдѣлан-

ное ими для школы подлежитъ еще

*) Пракосл. О йогф. 13SO г. т. 2 стр. 177 .
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большой критикѣ и исправительной

очисткѣ, чтобы быть внесеннымъ въ

нашу православную школу. Амосъ Ко-

менскій почтенная личность, глубокій

славяпинъ ушой, но по вѣрѣ принад-

лежать къ одной изъ протестантски.ѵь

общпнъ п не зналъ пи завѣ;говъ. на

преданій православия. — Песталоцци гені

альная личность, по по убѣжденінмъ

едва ли былъ даже искреннимъ хри-

стіаішномъ.

Обращаемся къ церковно-приходской

школѣ. Для чего же ну жно было ея воз-

стаиовленіе, и что добраго внесла она въ

дѣло пачальнаго народпаго образованія?

Вь виду разныхъ педагогическихъ

теорій, въ которыхъ такая смѣсь до-

браго и худого, сказалась настоятель-

ная пужда, чтобы Церковь сказала свое

яспое и твердое слово, каково должно

быть начальное воспитаніе народа, и

оно самымъ фактомъ возстановленія

церковно-приходской школы сказано.

Восиптаніе дѣтей народа должно быть

какъ можно ближе къ Церкви; это ея

кровное дѣло и преимущественная обя-

занность. Господь сказалъ: научите

крестяіце. Въ какое другое время Цер-

ковь можетъ исполнить сію обязанность,

какъ не въ тѣ годы, которые обыкно-

венно отдаются школѣ начальной? Толь-

ко подъ ближайшею сѣнію Церкви,

скажемъ ̂ болѣе, только въ рукахъ ея

ближайшихъ служителей начальная

школа можетъ быть истинно плодотвор-

ною. Начальная школа искони была

церковного. Только печальный недоразу-

мѣнія па Западѣ оторвали ее отъ Церкви.

Но народъ нашъ, Божіею милостію со-

храненный въ православіи, несмотря па

всѣ прелести инославной педагогіи, толь-

ко ееоднупризнаетъ, какъ школу ему нуж-

ную, истинно полезную и любезную *).

Поставивъ дѣло начальнаго образо-

*) ГГодробиѣе въ брошюрѣ леей: „Церковно-при-
ход екая школ? — уиадокъ ея па Западѣ Европы п

значеніё для Россіи".

ЗВЫЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ _ Jfi 6

вапія подъ непосредственное руковод-

ство Церкви, церковпо-лриходская шко-

ла признала священника къ иснолне-

нію его свяіцеішійшей обязанности. Ты

крестилъ, ввелъ дитя въ Церковь, ты

и научи его. Теперь едва ли даже и

возможеиъ вопросъ о свѣтскихъ препо-

давателях и Закона Божія, который лѣтъ

пятнадцать тому ііазадъ былъ въ про-

ектѣ разработанъ и едва не былъ рѣ-

шепъ утвердительно.

Церковно приходская школа ясно и

твердо ставитъ дѣло преподавапія пред-

метовъ въ нхъ, хотя и краткомъ, но цѣло-

стномъ видѣ, строго но^лѣдовательномъ

порядкѣ и взаимной органической связи.

Главный и средоточный ея предметъ—

наста вленіе въ вѣрѣ и благочестіи. Къ

нему, по возможности, пріурочееыосталь-

ные предметы преподавания, такъ что

Дѣти съ первыхъ лѣтъ твердо запоми-

наютъ то единое на потребу, по отно-

шение къ которому все другое пмѣетъ

значеніе уже второстепенное. Многіе

пріемы преподаванія Закона Божія. за-

имствованные отъ Запада,— концентр ація

разныхъ отдѣловъ предмета, изыскан-

ная и дробная катехизація священно-

историческихъ разсказовъ, резонерство

съ цѣлью уясненія дѣтямъ пепости-

жимыхъ тайнъ, уснащеніе учебниковъ

картинками, въ болынинствѣ, какъ го-

ворится, жалости подобными, отстране-

ны, какъ непригодные для преподаванія

этого важнаго предмета.

Церковно-приходская школа не увле-

кается фантазіями о совершенствахъ

дѣтской природы, а помня, что чело-

вѣкъ приложить грѣху отъ юности

его и что пиктоже чистъ предъ Боіомъ,

аще и единъ день о/ситія его ни землѣ,

старается всѣми возможными способа-

ми—путемъ ближайшаго общенія съ

храмомъ чрезъ чтеніе, пѣніе, домашнюю

молитву, совершаемую по чину церков-

ному, открывать пѣжпыя сердца дѣтей

дѣйствію спасительпой благодати, чтобы
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вмѣстѣ съ симъ они какъ можно бли-
же и соединились съ Церковью, по.но

били ее и на всю послѣдующую жизнь

были ея послушными чадами.

Церковная школа, какъ ни бѣдна

она, какъ ни гонима даже до сего дня,—

не далѣе, какъ 5 дней тому назадъ, въ

одной изъ ішшіхъ газета опа обозвана
«пезакоино-рожденнымъ дѣтищемъ рус-

скаго просвѣщепія»,— оказала одпакоже

видимое и довольно сильное вліяиіеина
другія народныя школы,— болѣе срав-

нительно съ нею обставленныя, кото-

рыя мало по малу перенимать ея

порядки и руководящая ею начала, что

можетъ относиться, конечно, только къ

ихъ хвалѣ и чести.

Въ теченіе десяти лѣтъ не имѣя

надлежащихъ средствъ къ своему су

ществовапію, она не успѣла развить

своихъ силъ, можетъ быть, не свободна
и отъ недостатковъ. Но тотъ столпъ,

на который опирается, пезыблемъ: это

столпъ и утвержденіе истины— святая

православная Церковь.
Протоіерей Петръ Сыкрновъ.

Отечественная Церковь по статистичсскпмъ

даниымъ всёподдапнѣйшихъ отчетовъ за

1841, 1851, 186І, 1871, 1881 н 1890 — 91
годы. Сравнительный о б з о р ъ ).
Епархін. Особы архіерейск.аго сана.

Монастыри ц монашсст в-ующіе.

Начнемъ пашъ статистнческій обзоръ
отечественной Церкви съ показанія числа

епархій, изъ которыхъ она состояла бъ

*) Настоящая статья состаилепа на основанін
годкчныхъ всеподдапаѣйшнхъ отчетов?. сѵиодаль-

пыхъ Оберъ -Прокѵроровъ по вѣдомству право-
славна™ исповѣданія за означенные въ заглавіи
годы. Нужно иамѣтить, что во всѣхъ такихъ
отчетахъ цифровыя данныл по однныъ предхетаыъ
соо гвѣтствуютъ отчетныыъ годамъ, а по друіимъ
годпмъ непосредственно предшествующимъ. А іаьъ
какъ предметы, относительпо которыхъ цифровая
іаішыя соотвѣтствуютъ отчетнимъ годамъ, н пред-
меты, относительно которыхъ эти данішя соотвѣт-
ствуютъ годамъ предотчетнышъ, всегда один и
тѣ л;е (а какіе именно, видно будетъ изъ статьи,,
то съ этой стороны, для сравненія по статисти-
ческими даннымъ взятыхъ нами отчетовъ состоя-
ния Церкви чрезъ десятилѣтніе промежутки инка-
кихъ ватруднепій пе представляется.

ѵка.анные годы. Число это выражается

въ слѣд, ющихъ цифрахъ:

въ 1841 г. всѣхъ епархій было 50
„ 1851 , „ . 55
„ 1861 „ . 58
я • 1871 я „ » 60
* 1881 „ - 59

1891 61*).

Так'мъ образомъ, число еиархій въ

Имперіи за 50-лѣтвій періодъ уиеличи-

лось на 11, при чемъ въ первую полови-

ну этого періода новыхъ епаркій открыто

было 8, а въ послѣднюю— только 4 (одна—

Карталинская — была закрыта)- Въ первое

изъ разематриваемыхъ десятилѣтій осо-

бенное вниманіе высшаго церковнаго пра-

вительства обращено было на д\ховное

состояніе паствы въ западной окраин іі
Имперіи. Здѣсь, можно сказать, наканунѣ

этого деслтилЬтія (въ 1839 г.) соверши-

лось достоиамятноа событіе — общее воз-

соединеніе греко-уніатской церкви съ

православною, доставившее последней бо-
лѣе 1,600,000 новыхъ чадъ. Вн.звь откры-

тыми енархіяыи съ 1841 по 1851 г. явля-

ются: Кавказская (.въ 1842 г.; съ 1886 г.

переименована въ Ставропольскую), Са-
марская (въ 50 г.), Холмско-Варшавская
(въ 41 г.) и Рижская (въ 50 г.) **).—
Во второе десятилѣтіе (съ 1851 по 1861 г.)
открыты епархіи: Абхазская (въ 51 г.),
Таврическая и Уфимская (обѣ въ 59 г.).—
Въ третье десятилѣтіе (съ 1861 по 1871 г.)
новыя епархіи явились въ Сибирскомъ
краѣ— Енисейская (съ 61 г.) и Якутская
(съ 69 г.).—Въ четвертое десятилѣтіе

число епархій оставалось то же, что и

въ предыдущее: въ этотъ періодъ одна

епархія открыта — Туркестанская (въ 71
году) и одна (въ Груз.шсвомъ экзархатѣ)
закрыта— Карталинская.— Въ послѣднее

десятилѣтіе (съ 1881 по 1891 г.) учреж-

дены двѣ епархіи (обѣ въ 85 г.) Екате-
ринбургская и Владикавказская (въ Гру-
зинскомъ экзархатѣ).

*) 62-я епархія существуешь (съ 1870 г.) внѣ

предѣловъ Имперіи — въ бывшихъ Росеійскихъ
владѣпіяхъ Сѣверной Америки.

**) Двѣ епархіи въ западномъ краѣ: Литовская
и Бѣлорусская (Полоцкая) открыты были въ самый
годъ возсоедвненія уніатовъ.
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Если число епархій за 50 лѣтъ увели-

чилось менѣе чѣмъ на 'U часть, то число

особъ архіерейскаго сана за тотъ же

періодъ умножилось въ значительно боль-

шей степени, именно почти на цѣлую

половину. Для наглядности нредставляемъ

слѣдующую таблицу:
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Число архипастырей увеличивалось не

столько въ зависимости отъ увеличенія,

сравнительно незначительнаго, числа

епархій, сколько въ соотвѣтствіи пріѵмно-

женію православной паствы, возросшей

за 50 лѣтъ, какъ ниже покажемъ, въ гораз-

до большей пропорціи, чѣмъ число епар-

хій. Значительный приростъ православ-

наго населенія Имперіи побуждалъ высшее

церковное правительство назначать въ

помощь преосвященнымъ, управлявшимъ

епархіями, викарныхъ епископовъ. По-

этому число сихъ послѣднихъ увеліг

чилось почти въ 3 Ѵз раза, тогда какъ

число иервыхъ— мепѣе чѣмъ на 7s часть.

Держась плана цитируемыхъ отчетовъ,

перейдемъ теперь къ исчисленію иноче-

скнхъ обителей. Данныя касательно ихъ

(относящаяся къ предотчетнымъ годамъ)

представляются въ слѣдѵющей таблицѣ:
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') Четвертый митрополитъ (Іона) бывшій эвзархъ

Грузіи.^ Ояъ въ 1832 г. проашвалъ въ Александро-
невской лаврѣ; нерѣдко засѣдалъ въ Святѣйшемъ

Сѵнодѣ; т въ 1849 il Кромѣ того, были у насъ

въ. то время еще три митрополита: Грузинскій
(Давидъ), управлявшш сначала Мингрельской, а

потомъ (чрезъ значительный промежутокъ) Име-

ретинской епархіями; f въ 1849 г. Два митропо-

лита греческихъ проживали въ Россіи на покоѣ.

_ 2 ) Одинъ преосвященный паходился внѣ Импе-
рии въ Іерусалимѣ, въ качествѣ настоятеля та-

мошней ниссіи.
3 j Четвертыыъ митрополитомъ былъ Іосифъ

Литовскій.
*) Одииъ изъ викарныхъ епископовъ— Ревель-

скій Николай иребываетъ впѣ Имиеріи — въ Яио-

ніи во главѣ православной миссіи. *) Въ число мужскихъ монастырей, а слѣдова-

J Одинъ преосвященный— Николай, управляю- тельно и въ общее число ихъ, включаются и

щш Алеутскою епархіею, иребываетъ въ Америкѣ.архіерейскіе дома.

Изъ этой таблицы видно, что общее

число монастырей за 50 лѣтъ возрасло

на 177. Слѣдовательно, въ среднемъ вы-

водѣ въ каждые два года прибавлялось

по 7 монастырей. Интересно сопоставить

данныя относительно мужскихъ монасты-

рей съ данными относительно женскихъ.

Оказывается, что число женскихъ обите-

лей, постоянно возрастая (и въ первые

четыре періода съ большою постенен-

ностію), къ концу 1890 г. увеличилось

нѣсколько болѣе, чѣмъ вдвое (112:228).

Иное мы видимъ въ отношеніи числа

мужскихъ монастырей. Это число, увели-

чившись въ первые три десятилѣтія съ

435 до 520, т. е. на 85, къ концу четвер-

тая десятилѣтія (1880 г.) сократилось

до 450, т. е. на 70 противъ предыдуща-

го десятилѣтія, и затѣмъ, въ послѣднее

десятилѣтіе снова увеличилось до 496,

т. е. на 46. —Сравнивъ же число муж-

скихъ монастырей въ 1840 и 1890 гг.,

увидимъ, что количество этихъ монасты-

рей за 50 лѣтъ увеличилось только на 61.

Такъ какъ въ числѣ мужскихъ монасты-

рей заключаются и архіерейскіе дома, а

этихъ домовъ, сообразно числу новыхъ

епархій, прибавилось за 50 лѣтъ 11: то

число мужскихъ пноческихъ обителей, въ

тѣснѣйшемъ смыслѣ слова, за означен-

ный періодъ увеличилось ровно на 50.

Следовательно, среднимъ числомъ муж-

скихъ монастырей въ каждый годъ при-
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бавлялось по одному. Между тѣмъ, какъ

видно изъ вышесказаннаго, женскихъ мо-

настырей въ каждый годъ прибавлялось
по два. Достойно особаго нримѣчанія, что

цѣлыхъ 3 U общаго числа новыхъ монасты-

рей прибавилось въ послѣднее десяти-

лѣтіе (177 : 106). При этомъ изъ общаго
числа новыхъ женскихъ монастырей за

весь періодъ (116) на это десятилѣтіе

приходится 60, т. е. болѣе половины; изъ

общаго же числа новыхъ мужскихъ мо-

настырей (50 безъ архіерейскихъ домовъ)
на послѣднее десятилѣтіе приходится 45,
т. е. ровно *7 іо. Такъ какъ новыхъ мо-

настырей за нослѣдніе 10 лѣтъ открыто

106, то слѣдовательно, — на каждый годъ

этого періода приходится среднимъ чи-

сломъ по 10 монастырей. Едвали мы оши-

бемся, если скажемъ, что послѣднее десяти-

лѣтіе (съ 1880 по 1890 г.) въ отношеніи
размноженія у насъ монастырей является

единственнымъ на всемъ протяженіи исто-

ріи отечественной нашей Церкви.
Если справедливо, что умноженіе ино-

ческихъ обителей служитъ признакомъ,

или точнѣе —слѣдствіемъ подъема рели-

гіозности въ обществѣ, то послѣднее изъ

разсматриваемыхъ десятилѣтій является

выразительнѣйшимъ и отраднѣйшимъ, съ

точки зрѣнія Церкви, доказательствомъ

оживленія религіозныхъ началъ въ право-

славномъ русскомъ обществѣ.

Отъ исчисленія монастырей всего есте-

ственнѣе перейти къ исчисленію лицъ,

состоявгаихъ въ иноческомъ званіи и го-

товящихся къ поступленію въ оное.

ГОДЫ,

въ

1840

1850

1860

1870

1880

1890

Въ ыужскпіъ монастыряхъ.

Иноковъ.

5,122

4,978

5,648

5,750

Послуш-
ников.

3,259

5,019

5,554

5,710

6,481 ') 2,902

7,189 2 ) 5,523

Тѣхъ и

другихъ.

8,381

9,997

11,202

11,460

9,383

12,722

Въ женскихъ монастыряхъ.

Тѣхъ и
Ивокинь.

2,303

2,931

3,226

4,759

7,306

Послуш-
ницъ.

4,583

6,230

7,669

11,412

14,071

20,268

другихъ.

6,870

S,533

10,600

14,638

18,S30

27,474

Въ мужск.

Иноковъ и

инокинь.

и женск.^вмѣстѣ.

Тѣхъ и

другихъ.
Послуш.

7,842

11,249

13,223

17,122

16,973

24,880 40,2S6

15,251

18,532

21,800

26,098

29,213

Въ изображенной таблицѣ прежде всего

обраіцаетъ на себя вниманіе слишкомъ

большое различіе въ относительной велп-

чинѣ дифръ, означающихъ общее чи-

сло обитателей мужскихъ и женскихъ

монастырей, образовавшееся къ концу

1890 г. Собственно монаховъ и монахинь

было почти по ровну — 7,189 и 7,306.
Тогда какъ монаховъ и послушниковъ въ

это время было 12,722, монахинь же и

послушницъ числилось 27,574, т. е. зна-

чительно болѣе, чѣмъ въ два раза. Такая
разница въ числѣ обитателей мужскихъ

и женскихъ монастырей должна предста-

виться особенно выразительно, когда обра-

') Число иноковъ (43) п послушниковъ (72) По-
чаевской Успенской лавры выставлено по данпымъ

за 1881 годъ.

s ) Число иноковъ (274) и послушниковъ (8о9)
Іііево-Печерской лавры означено по даннымъ за
1S89 годъ, а о числѣ иноковъ (50) п послушни-
ковъ (42) Спб. Александро-Невской лавры въ 1890 г.

намъ извѣстно частнымъ образомъ.

7,409

7,281

8,579

S,976

11,239

14,171

тимъ вниманіе на то обстоятельство, что

въ началѣ разсматриваемаго періода,
т. е. въ 1840 г., монахинь и послушницъ

было въ общемъ гораздо менѣе, чѣмъ мо-

наховъ и послушниковъ (6,S70 нротивъ

8,381). Сравнивал, соотвѣтственныя дан-

ныя 1S40 и 1S90 гг., видимъ, что число

обитателей мужскихъ монастырей за 50
лѣтъ увеличилось лишь на Ча съ неболь-
шимъ (12,722:8,381), тогда какъ число

обитательницъ женск. монастырей возрасло

болѣе чѣмъ въ четыре раза (27,574:6,870),
при чемъ число собственно монахинь

увеличилось слишкомъ въ три раза

(7,Й02 : 2,287), а число послушницъ —

слишкомъ въ четыре съ половиною раза

(20,268 : 4,583).
Какъ въ отношеніи увеличенія числа

монастырей послѣднее десятилѣтіе являет-

ся изъ ряда выходящимъ, безпримѣрнымъ,

такъ въ соотвѣтствіе сему это десятилѣ-

тіе является таковымъ же безпримѣрнымъ
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и ііъ отношеиіи умноженія числа иона-

шествовав;і>ихъ и готон'-вши ел въ мона-

шество. Число обитателей монастырей
с ъ 1840 по 1890 г. возрасло иа 25,000

слитпкомъ, при чемъ на одно послѣднее

д^сятилѣтіе изъ этого числа приходится

12,188, а на каждый годъ этого десяти-

лѣтія, среднимъ числоыъ, СЛИПІІСОМЪ

1,200 лицъ. Монастырей лее новыхъ. какъ

видѣлн мы, въ послѣднее десЯтилі.тіе
прибавилось 106.

МноГолюдньйшими обителями у насъ

являются женскія. На одииъ женскій мо-

настырь (нзъ числа 228") при одится

средн' мъ числомъ около 120 обитатель-

тгицъ: монахинь 30 и послушницъ ЬО

На одинъ же мужской монастырь (изъ
числа 496 со включеніемъ архіерейскихъ
домовъ') приходится только около 25 лицъ:

монах овъ 14 и послушниковъ 11, а за

искліоченіемъ архіерейскихъ домовъ, т. е.

на одинъ изъ 4-36— около 30 лицъ: 17

мона^овъ и 13 послушниковъ.

Ив. Прѳображекслш.

(Окончание слЬдуетъ).

Извѣстія. и заіѣткя.

По поводу газетной замѣтки о церковно

ирвходскихъ школахъ въ Кіевской соархіи*

Въ газетѣ „Граждаиинъ", отъ 25 ян-

варя настоящаго года, помѣщена замѣтка.
нодъ заглавіемъ „Вслухъ", въ коей ав-

торъ ея, на основаніи объявленій, напе-

чатанныхъ въ „Кіевскпхъ Епархіальныхъ
Вѣдомоетяхъ" о вызовѣ учителей въ нѣ-

которыя школы грамоты съ вознагражде-

ніемъ 20—25 рублей за зимніе учебные

ыѣсяцы, дѣлаетъ общіе выводы о „ груст-

номъ" ноложеніи церковно-приходскихъ

школъ въ Кіевской епархіи.

Въ періодической печати нашей нерѣдко

появлялись и появляются неблагопріятныя
свѣдѣнія о церковно-прпходскихъ шко-

лахъ, сообщаемыя лицами, не сочувствую-

щими этинъ школамъ, не желающими,

чтобы' приходскіе сельскіе священники,

самымъ служеніемъ своииъ призванные

къ духовному просвѣщенію народа, учили

дѣтей этого парода, открывал для нихъ

школы. Подобныя лица, на основапіи слу-

чайно замѣя 'нны: ъ ими единячныуь

фактовъ или неудачной постан >вкн какой

лиС).) церковной школы, или бѣдпой об-

становки ея дѣлають общій приговоръ о

непригодности церісовно - приходскихъ

школъ, нарочито замалчивая объ отрад-

ныхъ явленіяхъ въ жизни этихъ школъ

и какъ бы не замѣчая тЬхъ услугъ и

той пользы, какія иринесены дѣлу народ-

наго образовать приходекчмъ сельскпмъ

духопенствомъ въ иосліідн-е десятилѣтіе,

Н -вѣрно сообщаемыя въ печати свѣдѣпія

о ц.фковныхъ шгсолахъ, а еще болѣе не,

справедливые выводы изъ такихъ свѣдѣ-

иій могутъ смущать людей, мало анаю-

щихь нашу сельскую школу, незнакомыхъ

съ нуждами и бытомъ крестьянъ, и воз-

буждать въ обществѣ педовѣріе къ про-

ев ітптельному значенію православного

ду овенства. Сч 'таемъ нужнымъ сдѣлать

нѣк іторыя поясненія относительно ука-

занной нами замѣткт „ Гражданина".
Объявленіп въ Епархіальныхъ Вѣдо-

мостяхъ, о коихъ идетъ рѣчь, относятся

къ школамъ 2-го округа Радомысльскаго
ѵѣзда, который, вмѣстѣ съ Овручсішмъ,
Волынской губерніи, составляя часть такъ

называемаго Полѣсья, весьма рѣзко отли-

чается отъ всѣ ъ остальныхъ уѣздовъ

Кіевской гѵберніи. При своей песчаной

почвѣ, обиліи лѣсовъ и болотъ, вся мѣст-

ность эта представляетъ неблагопріятныя
условія для земледѣлія. Урожаи здѣсь,

сравнительно съ черноземными уѣз-

дами, весьма скудны, требуя однакожѳ

для обработки земли немалыхъ трудовъ.

Оттого здѣшнее населеніе (полѣшуки) да-

леко не такъ зажиточно, какъ въ осталь-

ныхъ мѣстахъ, оттого и школы здѣсь, по-

лучающія отъ сельскихъ обществъ весьма

огранпченныя средства па содержаніе
свое, относятся по преимуществу къ раз-

ряду школъ грамоты. Изъ 22-хъ школъ

2-го округа Радомысльскаго уѣзда толь-

ко шесть, располагающія болѣе достаточ-

ными средствами, церковно-приходскія,
остальпыя— школы грамоты. Учителями
въ такихъ школахъ состоятъ обыкновен-
но или мѣстиые псаломщики, какъ, напри-

мѣръ, въ сс. Болячевѣ, Козіевкѣ, Ниже-
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ловичахъ, или уваленные пзъ разныхъ

училищъ и не имѣющіе возможности прі-
искать себѣ какое либо соответственное
занятіе, или же по большей части мѣст-

ные крестьяне, обучавшіесн въ церковно-

приходскйхъ или министерскихъ школахъ.

Само собою понятно, что для такихъ

лицъ получить за четыре, пять зимнихъ

мѣсяцевъ 20—30 рублей за учительство

составляетъ не малый заработокъ, кото-

рый пріобрѣсть какимъ либо другимъ

трудомъ въ зимнее свободное время въ

этой глухой мѣстности весьма трудно, а

потому въ такихъ кандидатахъ на учи-

тельство недостатка не ощущается, и

они охотно являются на зовъ, прочитавъ

объ этомъ извѣщеніе въ мѣстныхъ вѣдо-

мосгяхъ.

Что подобная школы грамоты, при

всей своей бѣдной обстаяовкѣ, съ весьма

ограниченнымъ учительс'кимъ вознаграж-

иіемъ, приносятъ свою долю пользы, со-

ставляя первую ступень въ дѣлѣ распро-

страненія грамотности въ народѣ, это

близко извѣстно тѣмъ, кто видѣлъ и

знаетъ нашу деревню и съ живымъ уча-

стіимъ относится къ нѵждамъ крестьянъ.

Вотъ что читаемъ мы въ одной печат-

ной запискѣ о школахъ грамоты: „Между
школами грамоты есть такія, гдѣ учи-

тель (получающій 4, 5 руб. въ мѣсяцъ) —

славный малый и любимъ учениками, но

недовольно прилеженъ и немногому вы-

учиваетъ; есть другія, гдѣ учитель стара-

теленъ и учитъ недурно, но гдѣ къ его
молодости и неопытности относятся съ

недовѣріенъ и тѣмъ затрудни готъ ему

дѣло его; есть и такія школы, гдѣ ученье

идетъ хорошо, гдѣ хорошо читаютъ и

пишутъ и заслуживаютъ похвалы посети-
телей, но между учителемъ и учениками

отношепія холодныя. Но и такое и вся-

кое ученье, если оно не заключаетъ въ

себѣ ничего вреднаго, можетъ какъ въ
обществѣ, такъ и въ отдѣльныхъ ли-

цахъ положить начало большему и луч-

шему, и оно несравненно полезнѣе пу-

стыхъ игръ, которыми исключительно за-

нимаются неучащіеся крестьянскіе реоята.

Такія школы, несмотря на тѣсноту

номѣщенія, на недостатоЕъ -нособій, ua

неподготопленность учителя и короткій
срокъ ученія, даже и теперь и непосред-

ственно вносятъ жизнь въ мертвенность

и свѣтъ въ тьму" (стр. 20}. „Такія шко-

лы наиболее даровитымъ, наиболѣе стре-

мящимся къ знанію ученикамъ сво-

имъ дадутъ нѣюторую возможность про-

должать свое образованіе посредствомъ

книгъ, остальнымъ же онѣ, кромѣ про-

стой грамотности, дадутъ нѣкоторое по-

нятіе о Церкви и государствѣ, къ кото-

рымъ они принадлежат!, и объ ученіи
Іисуса Христа, которое они исповѣдуютъ.

Нужно, конечно, стремиться къ безконечно ,

большему и лучшему, нежели эта голая

грамотность и эти первыя смѵтныя поня-

тія, но и это одно есть уже крупный
шагъ впередъ, и гдѣ болынаго и луч-

шаго достичь пока нельзя, тамъ жела-

тельно завести хотя такія школы въ воз-

можно болыпемъ числѣ" (стр. 27).
Авторъ указанной нами замѣтки „Граж-

данина" причиною недостаточная обез-
нечеяія школъ грамоты въ Радомысль-
скомъ уѣздѣ признаетъ безучастное
отношеніе къ школамъ мѣстнаго ми-

рового посредника. „ О іевидно, гово-

рить онъ, такой мировой посредникъ

совершенно бездѣйствуетъ въ своемъ ми-

ровомъ участкѣ п не знаетъ того, что

дѣлается въ ввѣренныхъ его досмот-

ру деревняхъ, иначе онъ едвали до-

пустплъ бы такое безобразіз сельскнхъ

обществъ. Но бездѣйствіе власти по за-

кону наказуется, отчего же такія опуще-

нія сельскнхъ властей остаются безъ
всякаго контроля и соотв ѣтствугощаго

взысканія? Развѣ потому, что дѣло ка-

сается церковно-прнходскихъ школъ, на

которыя дозволительно не обращать
серьезнаго вниманія? Но вѣдь церковно-

приходская школа, какова бы она ни была,
все же есть нѣкоторымъ образомъ раз-

садникъ народнаго просвѣщенія. Почему
же этому церковно-приходскому народ-

ному нросвѣщёнію дозволительно не только

не симпатизировать, но даже косвенно про-

тиводействовать"'?.. Что м 'ровой посред-

никъ, обязанный заботиться о нуждачъ и

потребностяхъ крестьянъ въ ввѣренномъ

ему участкѣ, можетъ оказать большое
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содѣйствіе благоустройству церковныхъ

школъ, съ этимъ нельзя не согласиться.

Наблюдая за составленіемъ обществен-
ныхъ денежлыхъ раскладокъ и зная от-

носительный достатокъ крестьянъ, онъ

всегда имѣетъ возможность расположить

ихъ къ болѣе щедрому ножертвованію на

школу, чѣмъ то, какое они по своему

приговору назначили. Еще болѣе онъ

можетъ помогать школамъ своимъ влія-
ніемъ на волостныя и сельскія власти,

которыя въ иныхъ случаяхъ оказываютъ

школьному дѣлу прямое противодѣйствіе.

Такъ, наблюдатель школъ того же 2-го
округа въ своемъ годичномъ отчетѣ за

1891 — 92 г. пишетъ: „деньги,, собираемыя
съ крестьянъ на содержаніе школы и

назначенный на жалованье учителю, не

вносятся въ церковь, какъ было уста-

новлено, а хранятся у сельскихъ ста-

рость, которые ими лично распоряжаются.

Есть случаи, когда волостное правлепіе
офидіально сообщало, что на содержаніе
учителя с. Вильни ассигновано обще-
ствомъ 40 рублей, а при посѣщеніи школы

сельскій староста предъявилъ распоряже-

ніе того же волостного правленія о со-

браніи съ общества на жалованье учи-

телю только 15 рублей; то же самое было
бъ то же время и въ с. Водотыѣ. Объ
этомъ было письменно сообщено миро-

вому посреднику, но распоряженій ни-

какяхъ не послѣдовало".

Въ заключеніе считаемъ нужнымъ ска-

зать нѣсколько словъ по поводу названія
авторомъ указанной нами замѣтки цер-

ковно-приходскихъ школъ „незаконно-

рожденнымъ дѣтищемъ русскаго народна-

го нросвѣщенія". Если какимъ народнымъ

школамъ можно приписать это наимено-

ваніе, то именно всѣмъ другимъ, кромѣ

церковно-приходскихъ. Извѣстно, что со

времени просвѣщенія русскаго народа

святымъ крещеніемъ и до половины

нынѣшняго столѣтія единственными раз-

садниками грамотности въ народѣ служи-

ли школы, учреждавшіяся при церквахъ.

Въ Іііевской губернія, равно какъ и во

всемъ Юго-Западномъ краѣ, простой на-

родъ до послѣдняго времени называлъ

церковныя помѣщенія, занимаемый при-

четниками —школами, а дьячковъ —учи-

телями. Это ноказываетъ, что дьячекъ и

его помѣщеніе дѣйствительно были въ

деревнѣ тѣмъ, что выражаютъ этиназва-

нія. Во все прошедшее время при при-

ходскихъ церквахъ и монастыряхъ суще-

ствовали школы, въ которыхъ дѣти при-

хожанъ, подъ руководствомъ дьячковъ

или ииоковъ и наблюденіемъ свящеини-

ковъ, обучались церковному чтенію и пѣ-

нію. Цѣлый рядъ вѣковъ нережила эта

школа, утвердившись незыблемо въ по-

нятіяхъ и требованіяхъ народа, и только

въ половииѣ нынѣшняго столѣтія на-

чали открываться сначала школы мини-

стерства государственныхъ имуществъ

(съ 1842 г.), или независимо отъ цер-

ковныхъ, или преобразованный изъ нихъ,

а затѣмъ училища министерства народ-

наго просвѣщенія (съ 1863 г.). Но при

незначительномъ числѣ" новооткрытыхъ

народныхъ училищъ школы церковно-при-

ходскія продолжали свое существованіе
и даже стали получать денежное пособіе
отъ министерства. Съ изданіемъ въ 1884 г.

Высочайше утвержденныхъ „Нравилъ",
церковныя школы, получившія вслѣдъ за

тѣмъ программы учебныхъ предметовъ и

оргапизацію надзора,' руководствованія и

завѣдыванія ими, утвердились прочно и

начали быстро умножаться въ числѣ и

развиваться въ внутреннемъ строѣ. Бъ
настоящее время въ Кіевской губерніи
школъ церковно-приходскихъ 857, школъ

грамоты 722, всего 1579; народныхъ

училищъ, подвѣдомыхъ министерству на-

роднаго нросвѣщенія, къ коему перешли

и школы бывшихъ государственныхъ

крестьянъ, 136, въ томъ числѣ сельскихъ

двухклассныхъ 15, одноклассныхъ 121.
П. ж.

Тростяннцкая церковпо-учитсльская

школа, Гродненской губерніи.

8-го ноября 1893 года, въдень храмо-

вого праздника святаго Архистратига Ми-
хаила, въ с. Тростяницѣ совершено освя-

щеніе новаго зданія, выстроеннаго въ

урочищѣ „Ставокъ" стараніями мѣстнаго

священника о. Флора Сосновскаго, для
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помѣщенія церковно-учительской школы и

для общежития учениковъ этой школы.

Церковно - учительскую 2-классную съ

курсомъ сельскаго хозяйства школу

о" Флоръ открылъ въ 1887 году. Въ
ней уже было 2 выпуска: 30 вос-

питанниковъ удостоены званія учи-

телей церковно-приходскихъ гаколъ и

всѣ состоять на службѣ въ разныхъ ѵѣз-

дахъ Гродненской, Виленской и Сѣдлец-

кой губ., а 28 —сдѣлались учителями

въ школахъ грамоты. Въ году успѣш-

но оканчиваютъ курсъ 15 воспитании-

ковъ изъ разныхъ сословій: духовнаго,

мѣщанскаго и крестьянскаго. Желая об-
легчить крестьянскимъ дѣтямъ доступъ и

содержаніе въ новооткрытой школѣ,

о. Флоръ сталъ ходатайствовать объ от-

пускѣ суммъ на постройку помѣщенія

для школы и для общежитія учени-

ковъ. Въ 1890 году отпущены были
г. оберъ-прокуроромъ Святѣйшаго Сѵ-

нода и Гродненскимъ отдѣленіемъ епар

хіальнаго училищнаго совѣта деньги, въ

количествѣ 6,916 р., на каковыя сред-

ства о. Флоръ и приступать къ постройкѣ

училищнаго зданія. Начатое въ іюнѣ

1890 года, оно къ концу этого года было
вчернѣ выстроено и покрыто, а спустя

годъ слишкомъ и совершенно окончено. Все
каменное двухъ этажное зданіе (50 арш. дли-

ною, 20 —шириною и 12 высотою) устроено

прочно и капитально, на глубокомъ ка-

менномъ фундаментѣ я высокомъ доколѣ

изъ теса,ннаго крупнаго булыжника. Кир-
пичъ выжигался въ урочищѣ Ставокъ въ

нарочно устроенномъ о. Флоромъ кирпич-

номъ заводѣ. Все зданіе оштукатурено не

только внутри, но и извнѣ. Всѣ окна, двери,

потолки, стѣны, полы, крыльцо, лѣстницы и

принадлежности классовъ и учениче-

скаго общежитія окрашены масляной
краской. Стоимость всѣхъ раоотъ и

матеріаловъ — 13,905 руб. Къ ассигно-

ваннымъ г. оберъ - прокуроромъ въ

1890 г. пяти тысячамъ руб., въ теченіе
1891 г. ещё выслано но распоряженію
его высокопревосходительства шесть ты-

сячъ рублей на окончаніе постройки
учили щныхъ зданій. Во всемъ училищ-

номъ зданіп устроена сверхъ смѣты

полная меблировка: въ классахъ— учени-

ческія скамьи на 50 человѣкъ, столы,

библіотечные шкафы, табуреты, ариэ-

метическія доски; въ спальняхъ 45
кроватей и ящиковъ для бѣлья; въ гар-

деробной —шкафы, полки и вѣшалки; въ

учнтельскихъ квартирахъ тоже необ-
ходимая на первыхъ норахъ мебель.
Полы въ кухняхъ и сѣняхъ вездѣ сдѣ-

ланы цементовые. Печей всѣхъ устроено

20 и всѣ онѣ изразцовыя— герметическія.
Въ новомъ ученическомъ общежитіи нынѣ
номѣщается до 50-ти воспитанниковъ,

трое учащахъ и 3 человѣка прислуги. Ново-
построенное училищное зданіе, отличаясь

внутреннею благоустроенностью, имѣетъ и

внѣшній красивый видъ. Всѣ училищныя

постройки воздвигнуты въ высокой, сухой
и здоровой мѣстности, при сосновой рощѣ,
составляющей паркъ и защиту отъ вѣт-

ровъ для школы, и вблизи священниче-

ской усадьбы и обширнаго фруктоваго
сада, находящагося 7-й годъ въ полномъ

распоряженіи школы для практическихъ *

занятій учениковъ по садоводству, ого-

родничеству и пчеловодству, которыми

и устроенъ уже большой помологическій ни-

томникъ съ самыми лучшими сортами фрук-
товыхъ деревьевъ — нітамбовыхъ и карли-

ковыхъ, коихъ имѣется до шести ты-

сячъ экземпляровъ; точно также устроенъ

для учениковъ практическій пчельникъ

(ласѣка), въ которомъ находится 15 усо-

вершенствованныхъ ульевъ, парникъ, не-

большая плантація медоносныхъ и лекар-

ственныхъ травъ, пробная десятина по-

сѣва лучшихъ выписныхъ сорт'овъ: ржи,

пшеницы, овса, ячменя н проч., а въ ок-

ружности всего этого расположены хо-

зяйственный постройки, пахатная земля,

сѣнокосы, луга, при двухъ рѣкахъ —Нарвѣ

и Родникѣ, гдѣ ведутся практичеекія за-

нятая учениковъ по сельскому хозяйству
въ теченіе каждой весны, лѣта и осени.

Въ двухъ старшихъ классахъ, 2-мъ и

3-мъ (воспитанники въ возрастѣ отъ 14
до 30 лѣтъ), ученіе ведется въ теченіе
цѣлаго года, за нсключеніемъ праздниковъ.

Соединеніе учительскаго курса съ

сельско - хозяйственнымъ оказалось на

дѣлѣ весьма полезнымъ и практи-
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ческимъ, какъ для умственнаго раз-

вит учениковъ, такъ равно и для бу-

дущей ихъ учительской дѣятельности въ

церковно-юриходскихъ школахъ, гдѣ они

могутъ быть проводниками этихъ полез-

ныхъ знаній среди непросвѣщеннаго и

веонытнаго народа. Ученики выпуска

1892 г., состоя на учительской службѣ въ

разныхъ уѣздахъ и губерніяхъ, сообща-

ютъ, что въ семъ году многіе изъ нихъ

приложили свои иознанія къ дѣлу по

сельскому хозяйству и завели у себя пи-

томники, садики, огороды и вообще разумно

занимались земледѣліемъ въ лѣтнее ка-

никулярное время („Литов. Еп. Вѣд.").

Язъ Д ров !ія некой двукласспой церковпо-

' ^ приходской школы.

Въ Дровнинской двухклассной церковно-

приходской школѣ, Смоленской епархіи,

въ настоящее время обучается сынъ

крестьянина деревни Малой Холмины,

Воронцовскаго прихода, Гжатскаго уѣзда,
Алексѣй Доброхотовъ, 17 лѣтъ. Инте-

ресный свѣдѣнія сообщаетъ о немъ въ

мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ

ыиссіонеръ -священниЕЪ гор. Гжатска Ни-

колай Клитинъ. „Родители А. Доброхо-
това, пишетъ о. Клитинъ, и онъ— право-

славные отъ рожденія. Домъ Доброхотовыхъ
находится на противоположной сторонѣ

дома лжепопа Ивана Александрова *).

Еще съ дѣтства Алексѣй Доброхотовъ
сошелся пріятельски съ сыномъ его

Кузьмою (тоже даровитымъ мальчикоцъ—

17 лѣтъ), и потому весьма часто бывалъ

въ лжепоповскомъ домѣ. Кузьму учила

грамотѣ та дѣвица, которая учила и са-

мого лжепопа править разныя церковныя

службы. Алексѣй слушалъ и присматри-

вался, чему учитъ она нріятеля Кузь-
му,— сталъ вникать въ такіе уроки, а

дома по книжкѣ Кузьмы повторять. Та-

кимъ образомъ Алексѣй Доброхотовъ на-

учился читать и писать по церковно- сла-

вянскому шрифту, но съ большими ошиб-

ками противъ удареній, а въ письмѣ —

*) Въ деревнѣ Малой-Хо.імипѣ проашваетъ

много раскольниковъ асстрійскаго согласіл.

ь водомостямъ № 6

съ искаженіемъ словъ. Отъ природы на-

дѣленный богатыми умственными способ-

ностями, онъ отличался еще большого
любознательное™. Въ 1887 г. въ дерев-

нѣ Малой Холминѣ, въ домѣ Якова Арте-

мова я бесѣдовалъ съ лжепопомъ Иваномъ

Александровымъ о незаконности австрій-

сііой лжеіерархіи. Въ числѣ слушателей

находился и Алексѣй. Всю бесѣду онъ

прослушалъ со внимапіемъ, хотя не по-

пималъ, къ чему полезному могъ при-

вести споръ между мною и лжепопомъ.

При зтомъ его интересовали привезенныя

мною старопечатный книги, доказатель-

ства изъ которыхъ при бесѣдѣ читались

дословно. Такъ какъ на бесѣдѣ присут-

ствовалъ приходскій с. Воронцова свя-

щенникъ Аполлоній Зыковъ, то мальчивъ

и рѣшился обратиться къ нему за разъясне-

ніемъ веденной бесѣды. О. Аполлоній не

только удовлетворилъ любопытство маль-

чика, но и надѣлилъ его книжками жур-

нала „Истина" и сочиненіемъ Григорія
митрополита С.-Петербургскаго— „Истин-
но древпяя и истинно православная

Христова Церковь". Алексѣй все данное

ему прочиталъ отъ доски до доски, и

послѣ сего началъ уже Кузьмѣ ставить

вопросы, которые, впрочемъ, всегда рѣ-

шались ими обоими дружески, на осно-

ваніи кпигъ. Вскорѣ затѣмъ ему пред-

ставился случай выслушать мою бесѣду

съ раскольниками въ Давыдковскомъ зем-

скомъ училшцѣ, и онъ рѣшилъ непре-

менно познакомиться со мпою, чтобы
имѣть возможность пользоваться чтеніемъ

кпигъ изъ общеуѣздной противорасколь-

нической библіотеки. Однажды, въ базар-

ный день, заходитъ ко мнЬ неизвѣстный
мальчикъ съ письмомъ отъ о. Зыкова и

проситъ дать ему въ деревню прочитать

„Большой катихизисъ патріарха Фила-

рета" и „Книгу о вѣрѣ", объясняя при

этомъ, что онъ возвратитъ все въ цѣло-

сти. Заинтересовавшись любознательности)
мальчика, я началъ съ нимъ разговоръ о

расколѣ вообще и въ частности о рас-

кольникахъ Воронцовскаго прихода, при

чемъ объяснилъ ему, на что глав-

нымъ образомъ, при чтеніи книгъ, какія

я далъ, онъ долженъ обратить внимапіе.
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Этотъ мал г>чикъ былъ Алексѣй Доброхотовъ,
и съ того времени я съ нимъ вступнлъ въ
знакомство. Книги онъ читалъ бистро и
замѣнялъ одиѣ другими. Всякій разъ,
ири возвращеніи книгъ, я спрашивалъ
его о прочитанномъ, и онъ меня нора-
дазлъ дословнымъ изученіемъ нѣкоторыхъ
мѣстъ изъ старо печатішхъ книгъ. Мало
этого, ему хотѣлось всегда участвовать
со мноювъ бесѣдахъ съ раскольниками, по-

чему онъ и предложилъ къ моимъ услѵгамъ

отцовскую лошадь, на которой я могъ бы
Еііѣстѣ съ НИМЪ совершать ноЬздку въ
ѵЬздъ. Въ первый разъ на бесѣдахъ мо-
II хъ въ Богоявленской Гжатской церкви
въ 1891 г. Доброхотовъ участвовалъ не
только какъ посооникъ въ пріисканіи
мѣстъ въ староиечатныхъ книгахъ, но и
какъ собесѣдователь, возражая своему
пріятелю Іѵузьмѣ и другимъ раскольпи-
ческпмъ начетчикамъ. Съ этого-то вре-
мени Доброхотовъ началъ миссіонерство-
вать со мною въ уѣздѣ. Какъ-то однажды
во время поѣздки онъ, но обычаю, на-
чалъ припоминать веденную нами бесѣду

съ раскольниками въ Богоявленской
церкви и приводить на память несостоя-
тельное возраженіе раскольника Василія
Иванова о двухъ церквахъ, яко бы^ со-
вершенно отдѣльныхъ, — православной и
единоверческой, при чемъ, чтобы яснѣе

привести мнѣ на намять эту бесѣду, онъ
вынулъ довольно объемистую тетрадь и
началъ по ней читать означенное возра-
женіе. Эту тетрадь я взялъ въ руки и
удивился, съ одной стороны, умѣлости

труженика записать все подходящее къ
дѣлу, а съ другой— меня поразила чрез-
вычайная безграмотность въ ней, доходя-
щая до искаженія словъ. Я тогда пред-
ложилъ Доброхотову поучиться въ шко-
лѣ, чтобы внолнѣ быть грамотнымъ чело-
вѣкомъ, и при этомъ указалъ ему на
Дровнинскую двухклассную школу. Онь
горячо меня благодарилъ за совѢтъ. Вь
августѣ мѣсяцѣ 1892 г. я лично отвезъ
Доброхотова въ Дровнинскую школу, ідв
его приняли въ старшее отдѣленіе 1 кл.
Нынѣ онъ выдержалъ экзаменъ на льготу
ІУ разряда съ похвальнымъ лисгомъ и

учится во 2 классѣ".
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Повоустроспиыя цеіжовііо-приходскія
школы.

— 17-го октября минувшаго года въ сло-
бодѣ Нпколаевкѣ, Таганрогскаго округа,
совершено освященіе новоустроеинаго

каменнаго зданія для церковно-приход-

ской школы (въ слободѣ кромѣ нея есть

еще три земскихъ шісолы.) Послѣ литур-
гіи, но выслушаніи положеннаго въ этотъ
день молебнаго пѣнія и многолѣтія, въ
цовоустро /енное зданіе школы былъ совер-

шенъ крестный ходъ, при чемъ хоругви
и иконы песли старшіе ученики школьг.

Въ школѣ былъ совершенъ чинъ малаго

водоосвященія и затЬмъ освящено и самое
зданіе. Всѣ пѣснопѣнія, положенныя при
этомъ, стройно были исполняемы мѣстнымъ

хоромъ съ- участіемъ мальчиковъ учени-
ковъ школы. По окончаніи освященія
мѣстнымъ законоучителемъ были соооще-
ны нрисутствующимъ главныя свѣдѣнія

о церковио -приходской школѣ, ея воз-

накновеніи и дальнѣйшемъ существованіи
до настоящаго года. Рѣчь была законче-

на пожеланіемъ школѣ дальнѣйшаго про-

цвѣтанія. Вслѣдъ за этимь хоръ довольно
стройно исполнилъ концертное пѣніе:

„Обновляйся, новый Іерусалиме..." съ за-

ключительными словами: „сей домъ Отецъ
созда, сей домъ Сынъ утверди, сей домъ

Духъ Святый обцрви..." Послѣ этого
законоучитель, сказавъ несколько нази-

дательпыхъ словъ, пригласилъ присутству-

ющихъ къ посильному пожертвованію на

пріобрѣтеніе въ школьную библіотеку
книгъ религіозно-нравственнаго содер-

жанія для чтенія ученикамъ; было собра-
но около 15 р. Вечеромъ окна школьнаго

зданія были иллюминованы („Екатериносл.

Епарх. Вѣд.")-
— Въ 1893 г. въ селѣ Болваничахъ, Смо-

ленской епархіи, стараніемъ вдовы д. с. с.
Е. В. Колтовской; при содѣйствіи

Н. В. Коломитинова и Тобольскаго губер-
натора Н. М. Богдановича, подъ при-

смотромъ мѣстнаго священника, построено

зданіе для церковно-приходской школы.

Здаціе деревянное, на каменныхъ стол-

бахъ. Длина его 30 арш., ширина 22 арш.
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Оно состоитъ изъ четырехъ комнатъ,

соединенныхъ между собою теплымъ ко-

ридоромъ. Зданіе построено въ 15 саж.

отъ храма, противъ западныхъ дверей

его. Двѣ комнаты, окнами къ храму, на-

значены для ( классовъ, третья для квар-

тиры учителя и четвертая для ночлега

учениковъ. Лѣсъ на школу пожертвованъ

Н. В. Коломитиновымъ; кирпичъ для

столбовъ —Н. М. Богдановичеыъ. На по-

стройку зданія и покупку принадлежно-

стей для него употреблено 1568 руб.

99 коп., въ томъ числѣ 1200 руб., при-

сланные г. оберъ-прокѵроромъ Святѣй-

шаго Сунода. Освященіе и открытіе

школы совершено 19 сентября. Въ на-

стоящее время въ шісолѣ обучается 55 дѣ-

тей, изъ нихъ четыре дѣвочки („Смол.
Епарх. Вѣдом.").

— 14-го ноября 1893 г., въ слободѣ

Ровенецкой, Таганрогскаго округа, области
войска Донскаго, освящено новое зданіе

для мѣстной церковно-приходской школы.

Зданіе построено на церковной площади,

на самомъ вздномъ въ слободѣ мѣстѣ, изъ

мѣстнаго камня, покрыто желѣзомъ, ошту-

катурено съ внѣшней и внутренней сто-

ронъ, имѣетъ въ длину 7 саж. и въ ширину

G саж. По своей архитектурѣ, это одно

изъ лучшихъ зданій въ слободѣ. Въ зда-

ніи пять коынатъ, при чемъ двѣ изъ

нихъ раздѣлены между собою лишь вы-

движной аркой, такъ что по открытіи

ея получается зала, вполнѣ удобная для

веденія въ ней внѣбогослужебньгхъ со-

бесѣдованій и для торжественныхъ собра-

ній по случаю школьныхъ праздниковъ.

Вышина комнатъ 4 1 /а аршина. Для освѣ-

женія воздуха сдѣлано въ печахъ пять

вентиляторовъ и въ окнахъ по одной

форточкѣ въ каждой комнатѣ. Стоимость
зданія опредѣлена въ 2.500 р. Въ школу

принято 97 мальчиковъ и дѣвочекъ, съ

платою въ годъ по 2—3 рубля съ каж-

даго. Въ слободѣ Ровенысахъ есть 2-класс-
г.ое министерское училище, была и цер-

ковно-прпходская школа. Но министер-

ское училище вмѣщаетъ до 120 учащихся,

а церковно-приходская школа едва могла

вмѣщать только 40, болѣе принимать не

представлялось возможнымъ за тѣснотою

помѣщенія. Между тѣмъ, дѣтей школьна-

го возраста въ слободѣ Ровенецкой:—
мальчиковъ 380 и дѣвочекъ 345, всего 725.

Если принять во вниманіе, что окрест-

ные поселки вовсе не имѣютъ у себя

никакихъ школъ и пользуются услугами

названныхъ училищъ, то цифры эти зна-

чительно увеличатся. Неудивительно, что

многимъ приходилось отказывать въ

пріемѣ въ то и дрѵгое училища („Дон.
Еп. Вѣд."). .

— 28-го ноября освящено въ сл. Влади-
міровкѣ, Нижнедѣвицкаго уѣзда, довольно

просторной зданіе церковно - приходской

школы. Зданіе внутри 13У 2 Х9Ѵ 2 арш.,

о трехъ комнатахъ съ сѣнями, на кир-

пичномъ фундаментѣ. На постройку его

уѣздное отдѣленіе епархіальнаго учи-

лищнаго совѣта выслало 150 рублей, но-

мѣщикъ Я. А. Харкѣевичъ и почетн.

гражданинъ А. П. Иваньшинъ пожер-

твовали 115 рублей. Ученйческіе столы,

классную доску и шкафъ для книгъ по-

строилъ на свои средства мѣстный свя-

щенникъ Й. Куфаевъ.

Нокровско-Васильевская женская община
въ Павловскомъ носадѣ, Богородскагѳ

уѣзда.

На ѵпраздненномъ кладбищѣ ІІавлов-
скаго посада въ 1874 году потомствен-

нымъ почетнымъ гражданиномъ Яковомъ

Ивановичемъ Лабзиньшъ была сооружена

цёрковь во имя преподобнаго Василія, а

въ 1885 году устроено имъ, Лабзи-

нымъ, при этой церкви, на отведенной

обществомъ посада выгонной землѣ,

благотворительное рѵкодѣлыюе женское

заведеніе для безпріютныхъ женщинъ.

Всѣ заботы Лабзина клонились къ тому,

чтооы изъ этого учрежденія образовать
современемъ общину. Для достиженія

этой цѣли Лабзинъ не жалѣлъ ни тру-

довъ, ни средствъ своихъ, и съ 1874 года

но день своей кончины (2 декабря 1S91

года) употребилъ на это дѣло болѣе

200,000 руб. Со смертью Лабзина заботы

по содержанію храма и рукодѣльнаго

заведенія перешли къ его тремъ дочеряыъ,
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которыя, свято храня завѣтъ ихъ покой-
наго отца, просили о нереименовавіи
благотворите л ьнаго рукодѣльнаго жен-

скаго заведенія въ женскую обіцину съ

открытіемъ при ней пріюта для бѣдпыхъ

дѣтей и безпріютныхъ сиротъ, наимено-

вавъ сей пріютъ „Іаковлевскимъ общин-
скимъ безплатнымъ пріютомъ". Съ этою

дѣлію дочери Лабзина внесли въ обез-
печеніе общины 20.000 руб. процентными

бумагами, съ тѣмъ, чтобы изъ процентовъ

съ этого капитала половина обращалась
на содержаніе общины, а другая— полу-

чалась церковнымъ причтомъ общины.
Кромѣ того, онѣ жертвуютъ недвижимыя

имущества: 6 десятинъ 1574 кв. саж.

земли, на которомъ расположено Лабзян-
ское благотворительное заведеніе, дровя-

ной лѣсТ) въ 3 участкахъ съ зэмлею 67
десятинъ 755 кв. саж. съ лугами и рыб-
ного ловлею на рѣкѣ Клязьмѣ, пустопо-
рожнее мѣсто (огородъ) пъ количествѣ

2,1 40Ѵз кв. саж., четыре дома въ Пав-
ловскомъ посадѣ, съ огородного землею и

садомъ, а всего жертвуется ими имуще-

ства на сумму болѣе 31,000 руб.
Долговременное существование благо-

творительнаго рукодѣльнаго заведенія и

постоянное его возрастаніе свидѣтель-

ствуготъ о благопріятныхъ условіяхъ его

устроенія, а жертвуемыя дочерьми покой-
наго Я. И. Лабзина денежный средства

и недвижимыя имуществу, достаточно
обезнечивающія безбѣдное существование,

послужили основаніемъ для прязнанія Свя-
тѣйшамъ Сѵнодомъ благовремепнымъ пере-

именовать благотворительное рукодѣль-

ное заведеніе Лабзина въ женскую об-
• щину, и, по опредѣленіго Святѣйшаго Сѵ-
нода отъ 17—27 января сего года,устроен-

ное потомственнымъ почетнымъ гражда-

ниномъ Яковомъ Ивановичемъ Лабзинымъ
въ Павловскомъ посадѣ благотворитель-
ное женское общежитіе переименовано въ

Покровско-Васильевскую женскую общину.

Замѣтка объ едииовѣріи.

Раскольники, желая чѣмъ бы то ни
было опорочить святую православную Цер-
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ковь, говорятъ, что будто бы единовѣріе

отъ православной Церкви есть совершенно
отдельная, другая церковь и что православ

ная Церковь утратила благочестіе чрезъ до-

пущеніе единовѣрія. Единовѣріе расколо-
учители считаютъ неправославнымъ за то,

что оно содержитъ, такъ называемые, ста-

рые обряды, а священство — никоніанское;
они называють единовѣріе тайной ловуш-
кой, чашей смертоноснаго яда и сѣтью,

влекущей въ никоніанство.
Они хотятъ, во чтобы то ни стало,

очернить единовѣріе и чрезъ это удер-
жать отъ присоединенія къ единовѣрію

увлеченный ими въ свои сѣти простой
народъ. Они видятъ, что день ото дня
разрушается ихъ надменная сила, колятся
и дробятся на мельчайшія части разные

ихъ толки. Вотъ, напримѣръ, какой слу-
чай недавно произошелъ въ посадѣ

Воронкѣ. Одинъ Воронковскій расколо-

учитель Ефимъ Енифановъ Бушевъ пи-
салъ посланіе къ лже-епископу Кириллу
противоокружнику, называя веѣхъ его

послѣдователей псами, а моленныя ихъ—

псарнями. Такой хулы не стерпѣлъ лже-

епископъ Кириллъ и 11-го октяоря

1893 года прибылъ въ посадъ Воронокъ
со лже -епископомъ Іовомъ и лже-еписко-

помъ Михаиломъ. Здѣсь онъ тайно собралъ
свое раскольническое сборище въ 10-ти
верстахъ отъ Воронка, на хуторѣ Дроздѣ,
въ домѣ Акинфа Баженова. На этомъ

сборищѣ было постановлено: кто съ окруж-

никами будетъ сообщаться въ моленіи,
того не допускать въ противоокружниче-

скія моленныя; при этомъ на окружни-

ковъ произнесена была анаѳема. j

Многіе раскольники, видя такое без-
чипіс, стали оставлять расколъ и присо-
единяться къ единовѣрію, а иные, хотя

еще не перешли въ единовѣріе, но побро-
сали свои моленныя и открыто заявляютъ,

что они больше не пойдутъ въ нихъ.

Добросовѣстные раскольники болѣе не

стали довѣрять своимъ расколоучителямъ.

Они слышатъ на бесѣдахъ отъ православ-

ныхъ миссіонеровъ о единой истинной
Христовой Церкви, внѣ которой невоз-

можно получить спасенія. На этихъ бесѣ-

дахъ они также узнаютъ, что различные
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раскольиическіѳ толки не суть православны

и что въ нихъ нѣсть спасенія. Засимъ
они приходятъ къ тому заключенію, что

расколъ — не что иное, какъ обыанъ и само-

оболыценіе, и, по привычкѣ къ именуе-

мымъ старымъ обрядаыъ, они присоеди-

няются къ Церкви на правилахъ едино-

вѣрія.

Святая Церковь, какъ мать, любящая
своихъ чадъ, благословила для немоіцныхъ

шіъ раскольниковъ быть при своихъ обря-
дахъ, по вѣрѣ же и священноначалію они

составляютъ вмѣстѣ съ православными

единую Церковь.
Раскольники не доказали, да и не

могутъ доказать, что православная Цер-

ковь и единовѣріе по вѣрѣ и по всему,

что нужно для спасенія людей, не еди-

ная Церковь. Они ошибаются, когда ду-

діаютъ, что ежели обряды другіе, то и

церковь другая. Имъ слѣдовало бы обра-

тить внимапіе на то, сколько было отъ

самаго начала существованія Христовой

Церкви и донынѣ разныхъ обычаевъ

и обрядовъ, Церковью установленныхъ,

а потомъ отмѣненныхъ.

Но при всемъ этомъ Церковь была

всегда едина. Такъ и въ настоящее время

единовѣріе и православная Церковь, хотя

и при разныхъ нѣкоторыхъ обрядахъ,

составляютъ единую святую соборную
и апостольскую Церковь. И какъ раньше

россійская Церковь была едина съ гре-

ческою, хотя и съ разными обряда-

ми, такъ и нынѣ православная Цер-

ковь и единовѣріе, хотя и имѣютъ нѣ-

которые разные обряды, но составля-

ютъ единую Церковь. Чада тамъ и здѣсь

порождаются въ жизнь духовную единымъ

крещеніемъ, помазуются единымъ святымъ

мѵромъ, одной данною пастырямъ властію

отъ Христа и отъ апостоловъ разрѣ-

шаются отъ грѣховъ, причащаются тѣломъ

и кровію Христовой и препровождаются

въ жизнь вѣчную. А это самое главное

для спасенія людей. Но этимъ то осно-

ваніямъ единовѣріе и православная Цер-
ковь едины.

Напрасно раскольники называютъ еди-

новѣріе другою дерковію, такъ какъ

наша православная Церковь не пола-

гаем препятствія для спасенія въ обря-
дахъ, употребляемыхъ въ единовѣрче-

скихъ церквахъ. Всѣ тѣ обряды существа

вѣры не касаются, а потому не могутъ вести

къ раздѣленію.

Раскольники сами—чему раньше при-

давали великое значеніе, то въ настоящее

время совершенно отвергаюсь. Такъ, они

раньше не пускали въ свои молепиыя нико-

го безъ стриженыхъ макушекъ, въ кар-

тузахъ, въ сюртукахъ, съ высоко постри-

женными и бритыми бородами, женъ въ

нѣмецкихъ платьяхъ и безъ лѣстовокъ.
Въ настоящее же время въ ихъ молен-

ныя допускаются всѣ. Многіе расколь-

ники изъ - за этого бросили моленныя и

молятся по домамъ, ожидая второго при-

шествія.

Раскольникамъ положительно не на что

надѣяться: священства законнаго нѣтъ,

церкви законной нѣтъ, а обряды сами они

нарушили. ' -

Свяіденнпкъ-миссіонеръ В, Родіонцевх.

9-гоянваря преосвященнымъ Макаріемъ,
епископомъ Оренбургскими, совершено

освященіе новой домовой церкви, во имя

преподобпаго Сергія Радонежскаго, при

Оренбургской женской [гимназіи и про-

гимназіи. Церковь устроена по почину

г. попечителя учебнаго округа Ив. Як.

Ростовцева, ревностно заботящагося о

религіозно-нравственномъ воспитаніи под-

ростаюіцихъ поколѣній на восточной

окраинѣ. Необходимыя средства доста-

вили: г. министръ народнаго просвѣщенія

(1000 р.), г. оберъ-прокуроръ Святѣйшаго •

Сѵнода (400 р.), о. I. И. Сергіевъ
.'200 p.), H. А. Клюмпъ (его иждивеніемъ

соорѵженъ иконостасъ), М. А. Хитрина,

начальница прогимназіи (500 р.), и мно-

гіе др. мѣстные ревнители православія и

]Зелигіознаго воспитанія юношества. Ея

И мператорское В ысочество Великая Кня-

гиня Марія Павловна пожаловала изящ-

ное серебряное паникадило съ хрусталь-

ными подвѣсками. Вновь сооруженный

храмъ едвали не лѵчшій и наиболѣе

помѣститедышй кзъ всѣхъ домовыхъ spa-
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ловъ бъ Оренбургѣ („Оренб. Епарх.
Вѣдом.").

* *
*f

23-го января, за божественной лптур-

гіей, въ Варшавскомъ каѳедральномъ со-

борѣ, высокопреосвященнымъ Флавіапомъ,
архіепископомъ Холмскимъ и Варшав-
ским, рукоположенъ во священника Ва-
силій Гекенъ, отставной капитанъ прус-
ской службы. Новопосвященному 49 лѣтъ
отъ роду; онъ участвовалъ въ австро-
венгерской и французско-нѣмецкой ком-

паиілхъ и имѣетъ три знака отличія.
Нринявъ православіе въ 1890 году, онъ
съ 1891-го года состоялъ сверх штатнымъ

псалоищнкомъ при Берлинской посольской
церкви, занимая въ то же время дол-
жность законоучителя въ одномъ изъ Бер-
линскнхъ женскихъ институтовъ и въ ѵчи-

лиіцѣ при Берлинскомъ Сиято-Влг.ди-
мірскомъ братствѣ. Во священника Васи-
лій Гекенъ рукоположенъ въ помощь

настоятелю посольской церкви въ Берли-
нѣ, нротоіерею А. П. Мальцеву („Варш

Дн.").

снаружи и покрытый гонтомъ, домъ-бога-
' дѣльня, состоящій изъ пяти комнатъ,
съ цѣлію доставить даровое помѣщеніе

однпокимъ, не имѣющимъ пріюта, и без-
нлатный ночлегъ странникамъ. Для даро-
вого помѣщепія исключительно пред-

назначены четыре меньшія комнаты, изъ
которыхъ каждая можетъ съ удооствомъ

вмістить двухъ— трехъ жильцовъ. Боль-
шая комната предназначена на нужды
прихода (для отдыха богомольцевъ, внѣ-

богослужебныхъ бесѣдъ и чтеній); эта же

комната предназначена для устройства
въ праздничные дни трапезы для бѣд-

пыхъ. При поминовеніи усоншихъ нѣко-

торые приглашаютъ въ него бѣдныхъ и
тамъ предлагаютъ имъ трапезу.

ІІовопостроенная богадѣльня освящена

15 августа прошлаго года, при много-
численномъ стеченіи народа, преосвящен-
нымъ Гедеономъ, епископомъ Люблинскимъ
(Долм .-Варш. Епарх. Вѣст".).

V

* *
' *

Въ посадѣ СавЬнѣ, Люблинской губер-
ніи, при костелѣ издавна суіцествуетъ

богадѣльня, въ которой между призрѣвае-

мыми старцами католиками находятся и
лица, долженствугоіція, по своему про-

исхожденіго отъ предковъ, бывшихъ уніа-
товъ, принадлежать къ православному

вѣроисповѣданію. Живя при костелЬ, они
часто посѣщаютъ его для молитвы, при-
слулшваютъ ксендзамъ при богослуженіи
и вообще, проводя почти все время въ
чуждой православію польско-католической
средѣ, находятся въ условіяхъ, неблаго-
пріятствующихъ возвращенію ихъ въ лоно
православной Церкви. Настоятель мѣстной

православной церкви о. Грпгорій Войтов-
скій обратилъ особое вниманіе на это
печальное положеніе безпріютныхъ стар-

цевъ изъ бывшихъ уніатовъ въ Савин-
ской католической богадѣльнѣ. Благодаря
его усердію, собрано было до 70 руб-
лей ножертвованій, и на эти скѵдныя

средства въ минѵвшемъ году устроенъ
въ посадѣ Савинѣ "на церковной погостѣ
деревянный, оштукатуренный внутри и

30-го октября въ г. Сухиничахъ, Ка-
лужской епархіи, священникомъ Никола-
емъ Чебышевымъ присоединены изъ рас-

кола къ православной Церкви чрезъ
таинство мѵропомазанія — Сѵхиничскій го-

родской голова, мѣщанинъ Петръ Гри-
горьевъ Яковлевъ, 48 лѣтъ, и дѣти его:
Григорій, 12 лѣтъ, и Марія, 8 лѣтъ. Яков-
левъ давно уже сомнѣвался въ правотѣ

раскола; въ послѣдніе три года онъ всту-

палъ въ собесѣдованіЬ съ православными

ииссіонерами, стараясь разузнать истину

и разрѣшить сомнѣнія и недоумѣнія,

удержив&віпія его въ расколѣ, и этимъ

путемъ исканія истины дошелъ до убѣ-

жденія, что она обрѣтается въ правосла-

вной Церкви, къ чадамъ коей онъ и при-

соединился („Кал уж. Ен. Вѣд.").
* *

*

29 декабря минувшаго года скончался, на

60-мъ году жизни, настоятель Архангело-
Михайловской церкви г. Житоміра, прото-

іерей Александръ АнтоновичъХотовицкій.
Покойный— уроженецъ Волынской губер-
ніи, сынъ священника, по окончаніи
курса въ Кіевской духовной академіи,
со степенью магистра богословія, въ

1859 году, былъ опредѣленъ профессоромъ
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въ Волынскую духовную семинарію на

каѳедру русской словесности и латинскаго

языка. Спустя 2 года послѣ того, онъ

былъ назначенъ ректороыъ Дерманскаго
духовнаго училища, и въ свое управленіе

этиыъ училищемъ успѣлъ достигнуть того,

что оно въ короткое время заняло первое

мѣсто между другими училищами по

успѣхамъ, развитію и благонравію вос-

питанниковъ. Съ 1873 г. по 1888 г. онъ

проходилъ должность ректора Волынской
духовной семинаріи, и поставилъ ввѣрен-

ное его управленію заведеніе на должную

высоту. Правдивость, честность, благо-
родство, великодушіе, сознаніе |и строгое

выполненіе своего долга, истинно христі-

анская любовь, готовая помочь всякому,

простота и умѣренность въ образѣ жизни

были отличительными чертами его ха-

рактера („Волынь").
* *

Въ истекшемъ 1893 г. исполнилось

300 лѣтъ со времени выхода чешскаго

перевода Священнаго Писанія или такъ

называемой „Кралицкой Библіи", ("пред-
ставляющей замечательный памятникъ „зо-

лотого вѣка" чешской литературы.

Изданіе ея находится въ связя съ гу-

ситскимъ движеніемъ, возникшимъ въ Че-

хіи въ 15-мъ столѣтіи— сначала изъ чисто

религіозныхъ мотивовъ, но потомъ сдѣ-

лавшимся національно-натріотическимъ.
Это движеніе впослѣдствіи связывается

съ дѣятельностію Гѵситовъ, ихъ продол-

жателей „таборитовъ" и „чешскихъ бра-

тьевъ^ и въ 16-мъ столѣтіи заканчи-

вается, выразившись изданіемъ „Кралиц-

к ой Библіи". Еъ этому времени у чеховъ

выработался слогъ, который действительно
достигъ въ прозаическихъ произведеніяхъ

большого изящества. Изъ среды „чеіп-

скихъ братьевъ" вышелъ извѣстный мо-

равскій филологъ —ЯнъБлагославъ(1523 -

1571 гг.), считающійся на ряду съ Амосомъ

Коменскимъ ученѣйшимъ и наиболѣе глу-

бокомысленнымъ представителемъ брат-

ства. Ему принадлежитъ первая мысль

о переводѣ и изданіи „Ііралицкой Библіи",

лучшаго труда братской литературы. Благо-
славъ самъ перевелъ въ 1565 г. Новый

Завѣтъ, который и вошелъ въ изданіе

Библіи (1579 — 1593 гг.). Въ основу чеш-

скаго перевода положены греческій и

еврейскій тексты. Восемь человѣкъ пере-

водчиковъ (Исай Цибулька, Андрей ІДте-

фанъ, Микулашъ Альбрехтъ изъ Ііамепка.

Юрій Стрицъ, Янь Капито (Главачъ),
Павелъ Есенъ, Янъ Ефреймъ и Лукашъ

Гелидъ) были предварительно отправлены

въ Базель и Виртембергъ дли филологи-

ческаго образованія. Въ переводѣ между

прочимъ участвовалъ перекрещенный ноль-

скій еврей Лукашъ Гелидъ (Лютеръ поль-

зовался при переводѣ помоіцію испан-

скихъ раввиновъ). Изданіе вышло не

сразу, а 6-ю выпусками, въ продолженіе

14 лѣтъ. Пятокнижіе Моисеево было

издано въ 1579 г., въ 1581 г. — истори-

ческія книги Ветхаго Завѣта, въ слѣдую-

щемъ году— учительныя книги, въ 1587 г.—

пророки, въ 1588 г. —неканоническія и,

наконецъ, въ 1593 г. — Новый Завѣтъ.—
Нельзя при этомъ не упомянуть о томъ

участіи, какое принялъ въ изданіи пере-

вода моравскій панъ Янъ изъ Жеротина

(1564—1636 г.), велнкій въ свое время

меценатъ, принадлежавши! къ общинѣ

„чешскихъ братьевъ". Давая всегда пріютъ
членамъ общины, онъ помѣстилъ пере-

водчиковъ въ своемъ имѣніи (замокъ)
Кралицахъ, отчего и самая Библія полу-

чила названіе „Кралицкой". Онъ же при-

нялъ на себя и издержки по изданію ея

(2-е изд> 1596 г.. 3-е— 1613 г.).

Сообщенія изъ заграницы.

Изъ ЯиОІІІИ.

Мы получили краткія офиціальныя свѣ-
дѣнія о состояніи Японской православной

церкви, которыя здѣсь и сообщаемъ.
Къ собору 30 іюня (3 іюля) 1893 года

въ Японской православной церкви состояло:

церковныхъ общинъ 219 (по сравненію съ

прошедшимъ годомъ *) перемѣны въ числѣ

'") При сравненіи цужііо лмѣть г/ь виду, что

предшсствовавшій годъ обинмалъ время съ 8-го

мѣслца 1891 года но 8-й мѣсядъ 1S92 года, всего

18 мѣсяцевъ, а иастоящій отчетный обнимаетъ

время съ 9-го мѣсяца 1S92 года но 7-й мѣсяцъ

1S93 г., всего 11 мѣсяцевъ.
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не произошло), священнослужителей 28
(„о сравненію съ минувшимъ годомъ
меньше на 1), процовѣдниковъ 161 (боль-

„«„nmjnw'rt on q i гі ^гіплгьттте на

свѣдѣніямъ, КЪ сентябрю 1892 года въ
Яеоніи католическій архіепископъ былъ

I -чс n ппоііовѣівиковъ 161 (боль- одинъ, еписЕОНОвъ 3, миссюнеровъ-евро-
ыеиыпе на )' Р (больше на пейцевъ 78, священнослужителей изъ

Г7 Г деІовГыТзданій 164 (больше туземцевъ 15, церковнослужителей изъ
^ - тешено за годъ 1,135 (меньше туземцевъ 21, катихизаторовъ изъ тузеы-

На «пчЛшковъ совершено 32 меньше цевъ 291; монаховъ Маріанитскаго ордена
на 67), по- (европейцевъ) 18,

«рівовано хрнстіанами: на ; J, 19;

священниковъ и проповѣдниковъ 2,353 ковъ и послушниць . ' . и

«83 cm, и 0 ршш *), О-— *° "Гвёй ѴсХъ н то" 18І НУ™

П"5Т пиъ SS£ ей I— 13; заведеній ,ля

= *ГЯІХЬй «'
и^риновъ Сболше нГ 4,491 е»ъ, 77 се- рій 2, ни та и,е.ъ ? ^ £въ"
новъ и 9 р иновъ); приготовлено на содер- 1 катихизаторовъ 1, питомцевъ въ н^и ^

жаніе служащихъ Церкви въ слѣдующемъ колледжей ^ У ^

году 2,387 еновъ, 79 сеновъ и 3 рина нихъ 115, школъ пансіоновъ А
(меньше на S85 еновъ, 94 сеновъ и 7 ри- чиковъ 3, питомцевъ въ нихъ 1-4, н
новъ, чѣмъ въ предшествующей, году).
Чапмствѵемъ важнѣйшія даиныя изъ дЬвочекъ 14, _

JSSSSu*. свѣдѣній о ~ » » »» -ПЖГйЛ»™
Яв.вія к .» аштшт за 1892 № вочеиъ «Щ» ^

собранныхъ и оонародованныѵь англш , Р аптекъ съ даровымъ

скимъмиссіонеромъ Лу Мисомъ(Кеѵ.Ьоотіз). ся « ™ ^ \ТП ріютъ для про-

Относительно православной (по мгліи- „ Н емъ

ской терминологіи „греческой") каженныхъ 1
» Японіи въ таблйцѣ Лѵмиса сообщаются 62, пріюр для престарой ^ р
за означенное время слѣдующія свѣдѣнія: ваемыхъ и немъ і^оорщ Р^
безбрачныхъ миссіонеровъ состояло 4, ковъ было роди -

ниссіонерскихъ становъ было 3, оргии- с»» Р™""™ 2 806;

зованныхъ церковныхъ общинъ 219, кре телеи 1, , Р теченіе года

щено взрослых* 952, умерло sd, обп^е крещен^ и о Д.
число христіанъ составляло 20,325, школъ было 5, о , Д

"ТГвъ S "з"' даіі да "щюіс^ж^миссаѵ^шы^шш'-
Т , " «ш £ ней 74, школъ I новпій (по сектаиъ) и иарод.остп или
дѣвочекъ 1, учащихся ^ ѵтаіІЩХСЯ въ I госѵдарствъ (въ огромномъ большинствѣ-

*» °^ГХ"пС"«'277; богослов- ан/ло-аиерикансгахъ) нонаано въ >ш
,™ъ ™ богаммбкнхъ еденювъ свѣдѣяіяхъ 31, съ подробны., данным о

ГевяГнні?нТч»іевъ 18, не- ю „„й особенно. Ниже
: '   ттпповѣіниковъ и по- относящіеся ко всѣмъ оощіе итоги
20, СВЯЩСИНИігисл •*,,«  

рѵкоположенныхъ проповѣдниковъ и по-
мощниковъ 128; сборовъ съ христіанъ-
туземцевъ на иокрытіе всѣхъ погре но
стей въ течепіе года было 7,676 еновъ и

56 сеновъ.
О католичесАихъ миссіяхь передаются

лишь разный общія свѣдѣнія. По этимъ

каш дин иъииилиѵ.  

относящіеся ко всѣмъ общіе итоги. Изъ
нихъ оказывается слѣдующее: въ 1892 году
женатыхъ миссіонеровъ было 168,нежена-
тыхъ37,незамужнихъмиссіонершъ(Зііѵепіа

verbo!) 201, общее число миссіонеровъ соста-

вляло 604 лица; становъ съ постоянно пре-
бывающими вънихъ миссіонерами 119,съ      

£37- ѴРФПГѴ-

тгптпт, тчачтімя обіпія СВВДБН1Я. UV oinmjj иываюідпліи. — г 

J    паѣзжающими по временамъ 537; устро-
*) 1 снъ равенъ 1 руо- 33 '1з к - мегалди ' 1 '' ' еН ныхъ церквей (общинъ) 365, изъ нихъ

1 ет^Чш 0 епа, 1 і>ит=Ч, о сена -
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содержащихся вполнѣ на своп средства

77, получающихъ иособіе 288; крещено

взроеіыхъ 3.721, дѣтей 487; принято по

писыгенныыъ удостовѣреніямъ 468, уво-

лено 694, исключено 573, умерло 479. со-

стоите на лицо (приблизительно): муж-

чинъ 20,250, женщинъ 14,923, родилось

дѣтей за Годъ 361, всего 35.534; для

мальчиковъ школъ-пансіоновъ было 18, въ

нихъ питомцевъ 1,582, школъ-пансіоновъ

для дѣвочекъ 45, въ нихъ питомицъ 2,553;

дневныхъ школъ 63, учащихся въ иихъ

2,969, общее число учениковъ 6,893, вос-

кресныхъ школахъ 607, учащихся въ

нихъ 22,777, богословскихъ школъ 16,

богословскихъ студентовъ 359; пасторовъ

изъ тузеыцевъ 233, проповѣдпиковъ ипо-

мощншсовъ 460, больницъ 3, больныхъ,
пользовавшихся въ нихъ полнымъ соде-

ржаніемъ— 327, даровыхъ аптекъ— 5,

больныхъ, пользовавшихся изъ нихъ

лекарствами — 15,039; сборы Съ тузем-

ныхъ христіанъ на всѣ потребности въ те-

чете года составляли 63,337 еновъ и 99 се-

новъ. —Далѣе цифры предшествующего

1891 года по сравненіюеъ вышеприведен-

ными почти ровно по половинѣ рубрикъ
даютъ увеличеніе для 1S92 года, а по

другой половинѣ уменыиеніе. Такъ, на-

примѣръ, количество доходовъ съ тузем-

ныхъ христіанъ въ этомъ году противъ

1891 г. уменьшилось на 11,000 еновъ,

число безплатныхъ аптекъ на 4, богослов-

скихъ школь на 3, дневныхъ школъ на

7, учениковъ еъ нихъ на 1,246 и т. д.

Зато увеличилось число: миссіонеровъ-
мужчинъ на 11, миссіонеровъ-женіцинъ
на 24, миссіонерскихъ становъ на 22 и т. д.

Д. Д—-чъ.

Сообщены о новыхъ кншь.
Литургіи православно-каѳодичсской восточ-

ной Церкви. Цротоіерея А. Мальцева. Вер-
линъ. 1894 г. VII. + 345 стр.. (Die Li-

turgien der orthodox-katholischen Kirche
(les Morgenlandes unter Beriicksichtigung
des bischoflichen Ritus nebst einer ver-

gleichenden Betrachtung der hauptsachlich-
sten iibrigen Liturgien des Orients und

Occidents).

Иротоіерей А. П. Мальцевъ издалъ

ВѢДОМОСТЯМЪ ft 6

въ 1890 г. литургіи святыхъ отцевъ

Іоанна Златоустаго, Василія ВелиКаго и

Григорія Двоеслова па славяискомъ языкѣ

съ переводомъ на нѣмецкій языкъ. чтобъ

сдѣлать ихъ доступными православный

онѣаечившимся, не нопимающимъ славіш-

скаго языка, и ознакомить неправослав-

ныхъ съ главною частію богослуженія
православной восточной Церкви. Изданіе

быстро разошлось. Авторъ, пересмотрѣвъ

свой трудъ, предлагает-!, его во 2-мъ изда-

ніи заграничному обществу въ пѣсколько

иноыъ видѣ. 'Гакъ какъ нѣмецкій текста,

по наблюденію автора, нашелъ болѣе

читателей, ч:ѣмъ параллельный славя нскій,

то новое изданіе является на однощ.

нѣмецкомъ языкѣ. Но оно восполнено

присоединеніемъ: 1) нерваго и девятаго

часа и всѣхъ ме.ждучасій, 2) молитвъ

предъ св а тымъ причащепіемъ, 3) изложе-

ніемъ обрядовъ нри сбвершенін литур-

гіи енископомъ и 4) сравнительным!

обозрѣніемъ важнѣйшпхъ литѵргій Во-
стока п Запада.

Послѣднее приложеніе, занимая болѣе

100 страницъ (214 —342), особенно цѣнно:

оно выясняетъ сущность и значеніе ли-

тургіи и подробно представляете сход-

ство въ существенномъ и различіе въ

частностяхъ между литѵргіямп Церкви

православной и церквей римской, армян-

ской и другихъ. Согласно съ изслѣдова-

ніемъ нротестантскаго богослова Кёнига *),

нротоіерей Мальцевъ различаете семь

основныхъ типовъ или видовъ литѵргій,

принимая во вниманіе болѣе или меиѣе

близкое родство ихъ но тексту и обряду:

1) Египетско-эѳіопскій или александрій-

скій тинъ, къ которому принадлежать:

kanon kadoso, или святой канонъ еѳіо-

плянъ, литургіи Василія Великаго и Ки-

рилла Александрійскаго, еще теперь упо-

треиляемыя коптами, и литѵргія святаго

евангелиста Марка, употреблявшаяся до

12 столѣтія православными александрій-

ской церкви. 2) Месопотамскій типъ, къ

которому принадлежать несторіанскія ли-

тургіи. 3) Іерусалимо-антіохінско-констан-
тіінопольскій типъ, къ которому прп-

*) См. Konig, Die Haupt-Liturgien der alten
Kirche. 1865. Страи. 30—31.
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падлежатъ: литургія, сохранившаяся въ
3 книгѣ Апостольские Постановленій,
православный литургіи: а) святаго апо-
стола Іакова, еще въ настоящее время
совершаемая въ Іерусалимской и Кипр-
ской церквахъ въ день памяти святаго
Апостола, б) святаго Василія Великаго,
б ) святаго Іоанпа Златоустаго, до сихъ
поръ употребляемый православною Цер-
ковію, а также сврская литургія святаго
апостола Іакова и армянская литургія
святаго Григбрія Нросвѣтителя. 4) Гал-
ликапско-мозарабскій типъ, къ которому

принадлежать: мозарабская литургія, упо-

треблявшаяся у вестготовъ въ Испаніи
въ періодъ господства мавровъ и теперь
еще совершаемая въ Толедо, а также
древнія литургіи, употреблявшіяся во
Франціи и вытѣсненпыя мало-помалу ли-
тургіей римской. 5) Миланскій типъ, пред-
ставляемый латургіей святаго Амвросія,
еще теперь совершаемой въ Миланскомъ
соборѣ. 6) Римскій типъ. Древнѣйшее

письменное изложеніе римской литургіи
сохранилось въ сакраментаріяхъ иапъ;

Льва I, Геласія и Григорія Великаго.
Употребляемая въ настоящее время рим-
ская литургія получила свой окончатель-
ный видъ съ Тридентскаго собора и печа-
тается въ Missale romanum. 7) Карѳаген-
скій типъ, извѣстный только по немно-
гимъ отрывкамъ, сохранившимся въ осо-
бенности у блаженнаго Августина, Опта-
та Мплевійскаго и Фульгенція Руспій-
скаго. *)

Бри сравненіи литургій положивъ въ
основаніе литургію святаго Іоанна Злато-
устаго, протоіерей Мальцевъ приводитъ —

въ порядкѣ ея —важнѣйшія особенности
главныхъ литургій Востока и Запада, пре-
имущественно армянской иримской. Армян-
ская литургія обращаете на себя внима-

*) Редаиція Дристіапскаго Чтенія", из ^™ ая
.Собрапіе древннхъ литургій, восточных* и запад-
ный,? въ нереводѣ на русскій я за», в *
пускахъ, 1874-78 гг." различает* въ пихъ только
Пять тпповъ или с разрядов*», соединяя домльио
основательно вмѣстѣ 4 и о тшш Кенига нодъ
ниекенъ литургіц западныхъ 0{ -

опуская 7-ой типъ, какъ малоизвестным Эбра
ідаемъ внвмаиіе ііросвѣщеыныхъ чкгате _

красный трудъ редакціи „Хрпсгіанск- 1 >

стоюідій всего 3 рубля.

ніе тѣмъ, что сохранила до сихъ поръ
замѣчательную близость къ православной
литургіи, римская же литургія пора-
жаетъ измѣненіями, удалившими ее отъ
типа древнихъ литургій не только восточ-
ныхъ, но и западныхъ: миланской, моза-
рабской, галликанскихъ.

'Гакъ какъ римская литургія, по рас-
пространенности католичества въ Россіи
и по завязывающимся отношеніямъ ^ съ
старокатоликами, представляетъ осооеп-
ный интересъ для русскаго читателя, то
мы нѣсколько остановимся на уклопе-
ніяхъ ея отъ литургіи православной. Рим-
ская церковь измѣнила характеру древ-
ней проскомидіи, сохранивъ въ ней только
приготовленіе хлѣба и вина для таинства
Счто дѣлается католическимъ свящепни-
комъ во время такъ называемаго Offerto-
rium'a, уже послѣ Сѵмвола вѣры), но
устранивъ приношенія вѣрныхъ и тЬмъ
]іишивъ ихъ живого участія въ приносй-
ныхъ Богу дарахъ. Римская литургія не
нмѣетъ ектеній, которыя однако употреб-
лялись и въ ней въ древности, какъ
видно изъ многихъ возглашеній, приво-
димыхъ —по Даніелю— протоіереемъ Маль-
цевымъ изъ одного древняго кодекса
и весьма сходпыхъ съ нашими ектеніями,
напр.: dicamus omnes ex toto corde
totaque mente (рцемъ вси отъ всего серд-
ца и отъ всего помышленія). Хоръ: Do-
mine, exaudi et miserere (Господи, услы-
ши и помилуй). Pro altissima расе et tran-
quillitate temporum nostrorum (о свыш-
пемъ мирѣ и тишинѣ нашихъ временъ").
Хоръ: Oramus te, Domine, exaudi et mi-
serere (молимтися, Господи, услыши и
помилуй). Pro patre nostro episcopo, pro
omnibus episcopis, presbyteris et diaconis
omnique clero (объ отцѣ нашемъ епи-
скопѣ, о всѣхъ епископахъ и пресвите-
рахъ и діаконахъ и о всѣмъ нричтѣ).

Pro hoc loco et habitantibus in eo (o
мѣстѣ семъ и живущихъ въ немъ). Pro
piissimo imperatore et toto Romano exer-

citu (о благочестивѣйшемъ императорѣ и
о всемъ римскомъ воинствѣ). Pro poeni-
tentibus et catecliumenis (о кающихся
и оглашеннылъ). Christianum ас pacifi-
cum finem concedi a Domino comprecamur
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(христіанскія мирныя кончины у Господа
просимъ). Хоръ: praesta, Domine, praesta

(подай, Господи, подай), и друг., (смотр,

стр. 274 — 275). Въ настоящее время екте-

ніи не произносятся въ римской литургіи,

а поется только въ началѣ ея: Кугіе
eleison, Christe eleison, и этими грече-

скими словами невольно напоминается о

древнемъ союзѣ римской церкви съ гре-

ческою, разрушенномъ властолюбивыми
притязаниями римскихъ папъ. Римская

литургія не имѣетъ ни малаго, ни вели-

каго входа и вообще обрядами ея не

напоминаются такъ живо важнѣйшія со-

бытія въ жизни нашего Спасителя, какъ

напоминаются они обрядами литургіи

православной; вотъ почему бывшій като-

лически священникъ о. Владиміръ Гете,

сравнивъ римскую литѵргію съ православ-

ной, которую хорошо узналъ, принявъ

самъ православіе, произнесъ слѣдѵющій

строгій приговоръ: „римская литургія если

и сохранила существенный части право-

славной литургіи, то не удержала ни ихъ

прекрасной гармоніи, ни таинственнаго

смысла. Въ ней много хорошихъ молитвъ.

но она не соотвѣтствуетъ первой и основ-

ной идеѣ христіанской литургіи — служить

полнымъ воспоминаніемъ объ Іисусѣ Хри-
ей. Въ ней довольно сходства съ право-

славной литургіей, чтобы видѣть, что

начало происхожденія ихъ одно и то же,

но и достаточно различія для доказатель-

ства того, что она — въ различныя эпохи —

была измѣняема преобразователями, кото-

рые не имѣли для этого ни призванія,
ни нониманія (qui n' avaienfc pas le sens

liturgique)". *)

Римская церковь замѣнила хлѣбъ квас-

ный, со временъ апостольскихъ несо-

мнѣнно употреблявшійся при совершеніи
литургіи на Востокѣ и Западѣ, хлѣбомъ

опрѣсночнымъ, лишила мірянъ чаши,

вопреки ясной заповѣди Спасителя: пійте

отъ нея ecu , и придавъ исключительно

словамъ Спасителя, которыми Онъ уста-

новить таинство нричащенія, тайнодѣй-

ственнѵю силу, признавъ ихъ тайносовер-

*) W. Оиейёе Exposition de la doctrine de

l'Eglise catholique orthodoxe. Paris. 1866, pa'g.
453—4.
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шительными словами, оставила призы-

ваніе Святаго Духа, сохраненное всѣми

восточными литургіями, православными и

неправославными, и бывшее въ древности

въ западныхъ литургіяхъ: медіоланской,
мозарабской, галликанской и самой рим-

ской. Православная Церковь, призпавая

всю важность словъ Спасителя, которыми

Онъ установилъ таинство причащенія,

призываетъ нослѣ нихъ Святаго Духа

на предлежащіе дары и вѣруетъ, что-

въ силу словъ Спасителя — благодатію

Святаго Духа хлЬбъ прелагается въ тЬло

Христово и вино въ кровь Христову.

Протоіерей Мальцевъ, пользуясь основа-

тельнымъ сочиненіемъ Гоппе: „О призыва-

ніи Святаго Духа въ греческихъ и восточ-

ныхъ литургіяхъ и о римскомъ канонѣ

освящетя" *), приводитъ гізъ древнихъ

кодексовъ убѣди^елыіыя доказательства

въ подтвержденіе того, что. еще въ 9-мъ

вѣкѣ освященіе даровъ не считалось

совершоннымъ произнесепіемъ словъ Спа-

сителя и что, когда призывапіе Святаго

Духа было оставлено въ римской литур-

гіи, католическіе богословы и даже папы

сознавали неудовлетворительность ихъ

ныиѣшняго канона освящепія и непонят-

ность предписываемыхъ этимъ канономъ

священнику дѣйствій, послѣ словъ Cua-

сителя, если этими словами освящаются

дары. Гакъ, въ одномъ изложеніи римской

лптургіи, принадлежащемъ 9 вѣку, въ

перифразѣ и объясненіи молитвы: „unde

et memores", читаемой свяіценникомъ

непосредственно послѣ словъ Спасителя:
щпкмшпе, ядите... пійтз отъ нея ecu...

встрѣчаются слѣдующія слова: et nunc

sanctifica lianc panem, ufc corpus tuum

fiat (и нынѣ освяти хлѣбъ сзй, да будетъ

тѣломъ Твоимъ)... lu sanctifica lianc lios-

tiam, lit nobis corpus ' tumri et sanguis

tuus fiat (освяти сію жертву, да будетъ

намъ тѣломъ Твоимъ и кровію Твоею).

Изъ этихъ словъ ясно, что въ 9-мъ вѣкѣ

и на Западѣ дары не считались еще

освященными нроизнёсеніемъ словъ Спа-
сителя. Вильгельмъ Дюранъ. ученый бого-

*) Dr. Ludw. Aug. Норре: Die Epiklesis der
griech. und orient. Litui'gien und der romische
Consecrationscanon.
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словъ и епископъ, въ своемъ сочиненіи: Ra-
tionale divinorum officiorum, относящемся

къ 1 286 г. и нолучившемъ большое значеніе
въ римской церкви, даетъ молитвѣ свя-

щенника, читаемой послѣ словъ Спаси-
теля: Jube liaec perferri per manus sancti
Angeli tui in sublime Altae tuum— слѣдую-

щій смыслъ: omnipotens Deus, jube haec,
scilicet ■pan em et vinum perferri, id est,
transmutdri in sublime altare luum, id
est, in corpus et sangvinem Filii tui..-
per manus angeli tui, id est, per ministe-
rium sacerdotis (всемогущій Боже! повели,

да будетъ сіе, т. е. хлѣбъ и вино, прине-
сено въ горній жертвенникъ твой, т. е.
преложено въ тѣло и кровь Сына Івоею..-
руками ангела Твоего, т. е. служеніемъ
священника, стр. 308). Какъ ни изысканно
это объясненіе молитвы, оно ясно свидЬ
тельствуетъ, что ученые католическіе бого-
словы еще въ 13 вѣкѣ не признавали
даровъ освященными произнесеніемъ надъ

ними слоъъ Спасителя. Кардиналъ епи-
скопъ Иетръ Даміани (1007 — 1072),
причисленный католическою церковію къ

лику святыхъ и удостоенный званія
учителя церкви, въ своемъ сочиненіи: Ехро-
sitio canonis missae, предложивъ вопросъ:

почему надъ благословенной и вполнѣ освя-

щенной гостіей (жертвой) дѣлается еще
знакъ благословенія *)?—отвѣчаетъ: въ

канонѣ мессы, т. е. въ той части литѵр-

гіи, которая относится къ освященію да-

ровъ, есть и нѣчто другое, повидимому
внушающее мысль, что освященіе даровъ

еще не совершено (hie oritur — лриводимъ

собственныя слова Даміанивъвиду и ;;ъ важ-
ности —поп praetereunda silentio quaestio,
quare super hostiam benedictam et ple-
nissime consecratam adhuc benedictionis
signum exprimitur? Immo talia sunt quae-

dam subjuncta in canone, quae videntur
innuere, quod nondum sit consecratio con-

summata, стр. 307 у пр. Мальцева). Папа
Иннокентій III (119S — 1216), почти бу-
квально повторяя слова Петра Даміави и

*) Римекій священникъ послѣ пропзнесенныхъ
словъ Спасителя, которыми, по вѣрованш римскои
церкви, освящаются дары, многократно еще дь
лаегъ надъ ними знаменіе креста, что п вызываетъ
недоумѣніе.

раздѣляя его недоумѣніе, скромно при-
знается, что онъ хотѣлъ бы въ этомъ
вонросѣ лучше самъ быть наученнымъ,
чѣмъ учить: immo talia quaedam sub-
junguntur in canone, quae videntur innu*
ere, quod nondum sit transubstantiatio
consummata. Ego super hac questione
veil em potiusdoceri, quam docere, magisque
referre, quam proferre sententiam (стр.
308). Доказавъ далѣе текстами молитвъ,
извлеченными изъ древнихъ кодексовъ,

что еще въ пятомъ вѣкѣ въ западной ли-
тургіи было призываніе Святаго Духа
на дары, протоіерей Мальцевъ говорить:
такъ изъ нѣдръ самой западной церкви,
изъ глубины протекшихъ столѣтій возни-
каютъ неопровержимыя свидѣтельства

того, что св. православно-каѳолическая

Церковь Востока какъ во всемъ, такъ и
здѣсь въ литургіи вѣрно сохранила апо-
стольское преданіе, наслѣдованное отъ
отцевъ... Богослужебные обряды различ-
ныхъ частныхъ церквей слѣдуетъ раземат-
ривать, какъ отдѣльные листья одного и
того-же дерева. Всѣ они указываютъ на
одну и ту же основную форму, на одинъ и
тотъ же корень. Но какъ одни листья раз-
виваются сильнѣе и жизненнѣе, а другіе
слабѣе, такъ и прочія церкви не сохра-
нили преданное святыми апостолами со-
кровище въ такой неприкосновенной цѣ-

лости, въ какой сохранила его святая
православно-каѳолическая Церковь Восто-
ка при благодатной помощи Святаго Ду
ха ... Господь внемлетъ моленію Своей
Церкви, Онъ слышитъ, какъ она посто-
янно молится Ему о благостояніи святыхъ

Вожіихъ церквей и о соединеніи всѣхъ,
потому, когда придетъ время и часъ,
Онъ исполнить эту молитву, опять собе-
рѳтъ всѣ раздѣленныя частныя церкви,
которыя истинно трогательнымъ образомъ
сохранили такъ много отъ дней единства

изъ славныхъ временъ мучениковъ и на

вѣки соединить съ Своей святой каѳоли-
ческой Церковію союзомъ вѣры и любви.
Ибо Онъ Самъ предъ Своими страданія-
ми въ первосвященнической молитвѣ про-

силъ небеснаго Отца о вѣругощихъ: „да

будутъ всѣ едино: какъ Ты, Отче, во

Мнѣ, и Я въ Тебѣ, такъ и они да будутъ
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въ Насъ едино; да увѣруетъ міръ, что

Ты послалъ Меня. И славу, которую Ты
далъ Мнѣ, Я далъ имъ: да будѵтъ едино,

какъ Мы едино" (Іоан. 17.21 —22). Эти-
ми знаменательными словами Спасителя
протоіерей Мальцевъ закончилъ свой
трѵдъ о литургіяхъ, до сихъ поръ— не-

смотря на раздѣленія — соединяющихъ

вѣрующихъ различныхъ церквей въ об-
щей молитвѣ Трігностасному Богу и въ

принесеніи одной и той же безкровной
жертвы.

Что касается са маго перевода псалмовъ

пѣснопѣній и молитвъ, то онъ сдѣланъ

очень внимательно, послѣ многихъ спра-

вокъ съ другими переводами и вообще
вѣренъ и точенъ. Протоіерей Мальцевъ,
пользуясь, между прочимъ, переводомъ

протоіерея Раевскаго, во многихъ мѣ-

стахъ иснравляетъ его по греческому

тексту. Мы аамѣтиля только въ переводѣ

пѣснй: Единородный Сыне... недосмотръ,

обіцій обоимъ нашимъ ночтеннымъ и

трудолюбивымъ переводчикамъ; обращаемъ
на него внимаиіе для исправленія
въ слѣдуюіцемъ изданіи. „Непреложно "
(а-рётг-шс)— слово IV вселенскаго собора —

переведено нѣмецкимъ Wahrhaftig (истин-
но), —такой переподъ неточенъ. Точнѣе

переводятъ нѣмецкіе богословы словами:

ohne Aendei'ung *) или, еще лучше, ohne
Verwandlung 2 ) или unwandelbar 3 ). Не

только неточно, но и невѣрно переведено

выраженіе: Единъ сый Святыя Троицы
(iit шѵ xffi ayiac tptaooe) словами: Einer

in der heiligen Dreifaltdgkeifc (Единый во

Святой Троицѣ); вѣрнѣе переведено у

Кёнига: Eincr seiend der heiligen Drei-
heit ') (Единый изъ Святой Троицы), такъ

какъ здѣсь рѣчь не о Богѣ вообще, а о

второмъ Лицѣ —Сынѣ Божіемъ, какъ Еди-

номъ изъ Лнцъ Святой Троицы 5 ).
Въ то время, какъ протоіерей Мальцевъ

занятъ былъ 2-мъ изданіемъ литургій въ

') Konig, Die Haupt-Liturgien, стр. 137.
2 ) Schaff, Geschichte der alten Kirclie, стр. 1026.
3 ) Herzog, Abriss der gesamten Kirchengeschi-

clite, 1890. 1 Band., стр. 266.
4 ) См. примѣч. 1.
5 ) Въ переводѣ литургіи редакціп „Христіап.

Чгенія": будучи Едииыыъ изъ Святой Троицы.
2 выи., стр. 181.

Jf: 6

переводѣ па нѣмецкій языкъ, одинъ пѣ-

мецъ, Иргенъ, проникнутый ненавистью

къ Россіи и русской Церкви, напечатать

статью, полную непозволительныхъ выхо-

докъ противъ нравославнаго ученія во-

сточной Церкви вообще и въ особенно-
сти противъ строя и характера русской

Церкви. Эта статья побудила: протоіерея

Мальцева написать спокойное, но сильное

опроверженіе, которое расположило даже

нѣкоторыхъ нѣмецкихъ протёстантскихъ

богослововъ признать опіибочНость взгля-

довъ Иргена на русскую Церковь и благо-
честіе русскаго народа.. Такъ какъ Иргенъ
рѣшился беззастѣнчиво возражать прото-

іерею Мальцеву, то ііослѣдній вынужденъ

былъ еще разъ вступить съ нимъ въ по-

лемику и издалъ второе опроверженіе. Въ

немъ, между прочимъ, разъясняя непра-

вильность взгляда Иргена на русское ду-

ховенство, протоіерей Мальцевъ говорить:

русскій духовный живетъ совершенно въ

народѣ и съ народолъ; ему присущи въ

извѣстной-. мѣрѣ недостатки и достоин-

ства, которые свойственны русскому на-

родному характеру. Совершенная просто-

та, преданная дѣтская вѣра, проникнутое

христіанскимъ смиреніемъ и кротостію

поведеніе русскаго священника, свободное
отъ гордости и превозношенія надъ бѣд-

ными и обремененными, съ которыми онъ

умѣетъ переносить часто самыя великія

лишенія — все это развѣ не показываетъ

намъ сердце русскаго священника, какъ

драгоцѣнный камень высокаго достоин-

ства? На нашъ вопросъ пусть отвѣтить

г. Иргенъ, когда хорошо узнаетъ русска-

го священника".
При добромъ желаніи Иргенъ легко

могъ бы узнать русскаго священника,

даже не отправляясь въ Россію, а только

давъ себѣ трудъ познакомиться хотя съ

однимъ изъ многихъ достойныхъ пред-

ставителей русскаго священства за гра-

ницей.

ГГротоіерей Петръ Лебедовъ.
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КЪ

Напечатана и продается книга:

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

содержащее въ себѣ первоначальный молитвы с ъ объясненіемъ ихх на русскоыъ языкѣ, а

! также и Сѵмволъ ъѣры, Молитву Господню, ученіе о блаженствахъ, десять заповѣдей съ j

■ краткимъ тодкованіеыъ, ученіе о таинствахъ и главнѣйшія дѣйствія при совершении таинствъ,

| исторію 12 велпкихъ праздниковъ православной Церкви съ тропарями ихъ, переведенными і

, на русскіи языкъ, и краткое ученіе о богослуженіи съ краткимъ объясненіемъ: а) устройства ■

христіанскаго храма и принадлежностей богослуженія и б) божественной литургіи.

( Ц 'Ѣ Н А 20 коп. На пересылку на каждый рубль прилагается 10 коп. На сумму ■

: менѣе рубля не высылается. Ііппгопродавцамъ 20 °/ 0 уступки при вынискѣ не менѣе 100 экз. '
. Адресъ : въ г. Блади.чіръ па Елязъмѣ, е. Боголюбова сети,. Аркадію НЕАІІОЛЛТАНСЕОМУ. \

У того-яѳ автора- продается книга:

шюіхтт л1 € к ІШ J&i jo job к мши

но 1 руб. 30 коп. за экземпляръ съ пересылкой. 1—1

М. СТАРИЦКАГО I
духовно -му зык. переложенія 'щ

1) Догма тнкъ 1-го гласа для 2 тено-

Ц ровъ и 2 басовъ, парт. 40 к., 4 голоса 40 к. Ж

Ж 2) Щя цеправнтся молитва моя. Щ
Щ Тріо для 2 теноровъ и баса и для 4 гол.

Ц смѣшаннаго хора, 30 коп. Щ
І МОСКВА, у П. ЮРГЕНСОНА. Щ

1—1

ГАЗЕТА

„СЕЛЯНИНЪ",
единственный православный дерковно-обществен-
пый вѣстникъ, издающійся, въ княжествѣ Болгаріи.
9-й годъ, въ текущемъ году выходитъ еженедѣльно.

Подписная дѣна газеты для Россіп f О франк.

Подписка принимается въ гор. Софіи, въ кня-

жествѣ Болгаріп, въ редакдіи газеты.

ВѢРА ПРАВОСЛАВНОЙ ГРЕ&О-Р0ССІЙСК0Й ЦЕРКВИ
ПО ЕЯ СИМВОЛИЧЕСКИМИ КНИГАМЪ,

или краткое изложеніе того, въ чемъ заключается сущность нашей православной вѣры, по опредѣ-

леніямъ соборовъ вселенскихъ и помѣстныхъ, по правиламъ святыхъ апостоловъ и святыхъ отцевъ

п по ученію посланія патріарховъ о православной вѣрѣ. Первый оыпускъ, Мин. Нар. Проев, реком.

какъ прекрасное пособіе при обученіи Закону Божію въ свѣтскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ

и въ учительскія биоліотеки нпзшихъ учшінщъ, и Учил. Сов. при Св. Сѵнодѣ допущенный въ дерковно-

ириходскія школы, содержитъ въ себѣ ученіе о Богѣ, о творенін міра и человѣка, объ ангелахъ,

о Промыслѣ, о Христѣ, Церкви, тапнетвахъ и последней участи міра и человѣка. Цѣна 50 коп.,

съ перес. ѲО коп. JВторой выпускъ , цѣна коего 9 О коп., съ иерее. 8© коп., содержитъ нравственное

ученіе Церкви, именно о свободѣ, о^ нравственномъ законѣ, о совѣсти, о побужденіяхъ, о вмѣненіи,

о нравственной жизни челов. до паденія, въ состояніи паденія и въ состоянін благодатнаго возрожденія,

или христіанствѣ; объ обязанностяхъ къ Богу, самому себѣ и блнжнимъ.

Обращаться: Москва, дух, семинарія, къ автору, С. И. Никитскому. 1—1

ПОДПИСКА н'д 1S94 годъ.

ДЪТСКАЯ ПОМОЩЬ,
журнала по вопросами общественной благотворительности...

Д5ЛІ ВЪ ГОДЪ. ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА: 8 руб., съ доставкой въ

Москвѣ в руб. 50 коп., съ пересылкой пногороднымъ 3 рубля.

Адресъ; Москва, Арбатъ, домъ церкви Николы Явленнаго.

Редакторъ-издатем прот. Г. Смирновъ-Платоновъ. 1 -1
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ОБТЬ ИЗ ДАНІИ

„ПР0П0В"ЬДНИЧЕСКАГ0 ЛИСТКА"
въ 1894 году.

ВсдѣдетЕІе неоднократно заявленной просьбы подписчиком, мы рѣшились открыть в ь „ПРОПО
ВѢДНИЧЕСКОМЪ ІИСТКѢ" отдѣлъ „Впѣбогослужебныхъ собесѣдованш . ■

Внѣбогослѵжебння собесѣдованія" будутъ издаваться въ вндѣ , дву * второй рядъ

певвыГі рядъ собесѣдованій будетъ имѣть предметомъ жизнь и дѣятельность свят > Р іе

бѵдетъ имѣть предметомъ общеупотребительныя молитвы, истины вѣры, нравствепну ^ ^изнеописанш
и' христіанскіе праздники, евангельскія и вообще библеисыя сказашя и т. д. ри _ ви ^ шнею

святыхъ будетъ обращено внпманіе не на то только, чтобы хронологически не д выискать

подробностію (т. е. обычнымъ образомъ) разсказать исторію жизни святаго, а нат , показать

характеристическія черты жизни каждаго святаго, выставить внутреннюю
нравственную силу, назидательность и примѣнимость его жизни и дѣиствіи къ нашен р .

жизни пкънашн/ъ современнымъ дѣйствіямъ.- Равно при объясненіяхъ
истпнъ нравственности будетъ обращено вниманіе на то, чтобы они были р У П о ЛО женій и

иазндательішыъ духомъ и имѣли въ себѣ жизнь, а не состояли только изъ
правилъ. Такимъ образомъ, въ течепіе нѣкотораго числа лѣтъ подписчики получатъ .

объяспеній молитвъ, догматовъ вѣры, ученія о нравственности, богослуженія, библейской исторіи и т. д ,

и 12 Z (по числу мѣсяцевъ) характеристических-!, и типически хъ =изнеонисан *
Поученія" же будутъ издаваться въ нрежнеыъ видѣ: 1) они будутъ кратки, Д р '

2) по изложен?» будутъ просты, общедостуниы;-3) будутъ выходить за
на которое назначены;— 4) будутъ помѣщаться поучешя па различные случаи (погребеще.в Ь
и темы и планы для самостоятельнаго составленія нроповѣдеи.

Цѣна ПРОПОВѢДНИЧЕСІІАГО ЛИСТКА" съ „Виѣбогослужеб. собесѣдованіями" 3 руб.
Безъ . Внѣбогослѵжебныхъ собесѣдованій" «Пропов. Листокь» не ыожетъ быть высылаема

За лрежнія iJS

прилагаюсь 14 рублей вмѣсто 14 руб., 50 кон.

Съ требованиями обращаться исключительно на имя редактора-издателя, профессора
Шевской духовной академіи Маркѳллина Адѳксѣевича Олесницваго.

Лримѣчаніе. Приславшіе въ нрошломъ году 1 руо. «О коп. на „ПРОІІОВЪДНИЧЕСКІИ
ЛИСТОКЪ" могутъ приложить въ настоящемъ году 1 Р- SO коп. вмѣсто в р> •

Въ редакціи продается книга: НРАВСТВЕННОЕ E j OFOOOBIE j

или хриетіанеков ученіе о нравственности", проф. М/Олесницкаго. Ц. 1 p. 40ік. съ пер.

По НАГѴБВУ КІЕВО-ПЕНЕРСКОЙ ЛАВРЫ „КРУ ГЪ
ишюи л4гапл4шв ЩЛШШЪ Р ЩСІавЗШ ОШОЩ aW'

Л. Д. інт*
почет, членомъ Общ. Любит. Церк. пѣнія въ Москвѣ
Со і ЦЬпа парт.

40. Литѵргія святаго Іоанна Златоустаго 1 р-
43. Литургіи Васплія Велнкаго и Прежде-

освященныхъ даровъ. . • ■ . ■ • "

44. Панихида (монашествующей братш)

II г. Ригѣ и пожизн. чл. Кирилло-Меѳодіев. братства
Соч. Чіна парт '

46. Подобны   — я 60
47. Службы на празд.Госп. (Полн. 10 прзд.) 4 р.
48. Служб, на мал. празд. (неп. 10 прзд.) 2 „ —

49. ІІрмосы дневн. на кругл, годъ на 8 гл. 2 „ 60
50. Разныя пѣснопѣнія 1 - —

45. Блаженны . п ВТО г>а сразу всѣ 9 соч. прилагаютъ двенадцать руб. и за перес.

не птатя?Г ЫСоТ 42 „Всенощное 1 бдѣпіе" до 300 № (полное) цѣна 3 р. 50 к съ перес, можно
не платятъ. ьоч. ■ я а .„ ія Руководство журнала для Сельскихъ Пастырей.
получать только изъ ^ва изъ ^ Мада *ШКИ на: Москва, 3-я Тверская - Ямская,

А Д Р Е С Ь Леонид А у в музыкальныхъ ыагавинахъ Россш.

д. Смирновой. rfe гр^т5>"е Прибавлен! я г.г Церковным ъ Вѣдомостямг, № 45 за 1891 г .и



МАГАЗИНЪ: Невскій проспектъ, домъ № 62, противъ Апичкппа дворца, С--Петербургъ,

Ст. Горячеисточненская.

Штемпель каучуковый .

Такой-же металдцческій

Ручной календарь съ передвиж-

ными каучук, колес. 3 р. 50 к.

Такой-же иеталлкч. 8 р. 50 к.

преіісъ»курантъ:

Круглый каучуковый штемпель съ изо-

бражеиіеыъ церкви і р

Мѣдная печать для сургуча съ изо б-

ражеиіемъ церкви . . ; . . Зр

1 фунтъ хиыич. краски для штемпелей 1 р

Мѣдиыя формы для просфоръ: съ пзобр.:

Рождества Христова 8 р

Святаго Иліп Пророка. . . . 8р

Воскресеиія Христова .... 8 р

Усиепіи Ііожіей Матери . . . 8р

Пресвятая Богородицы. ... 8 р.

Креста и надписи 5 р ,

Штейпсль мопограм.

каучук. 1 руб. 50 к.

Такой-же металла!
ческій, 2 руб. 50 к.

Мѣдпая печать для

сургуча 1 руб. 25 к.

202 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ Ц ЕРІШВНЬІМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ jg g

Александръ КУНДЕРЪ
ФАБРИКА КАУЧУКОВЫХЪ ШТЕМПЕЛЕЙ й ГРАВЕРНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ

ISonxopa ii Фабршва: Вольшая Подъячсская, 35,
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®

ЗВРЙЙІРОДА и ЛіОДІЕ -52 ЯР»- и книги», «кур. для вс^хъ и обо всем*».

V г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ У г-

на

♦

I

♦

г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ » г. і

бщедлиюсвдов, мопулгщно-научный журлъ для сеиейнаго чтенія з самообвазованія j

ПРИРОДА и ЛЮДИ, j  

IПодписной годъ съ і. ноября і8 <)} г. по і ноября 1S94 г.
НОМЕРА и IS КНИГЪ j

ПОЛЕЗНОЙ БИБіЛІОТЕКИ. (каждая книга от*ъ 120 до 160 стр.). j
П Аотоономія въ вопрос, и отвѣтахъ. 7) Рыболовь- любитель. і
1) Астроыохпіл * 04 іх ять внѣшяихъ чувствъ. т
2) Научныя развл . . Электричество въ домашнемъ

3) Подъ водою. ' r
4) Первая помощь въ несчастных* ^ быту^

5) ПервыТобитателк Москвы. 11) Домашній обиходъ.
6) Самоучитель фотографіи. 12) Чудеса гипнотизма.

Поюмш ita за гвдъ: безъ щесыш 4 руО, и ж и ш 5 И®-
' С.-І1ЕТЕРБУРГЪ. Редакція < ПРИРОДА п ІЮДИ», Стремянная ул., соб. дою, № 12.

us*»™™ к ішзЕісаенЗе — тгаквяпь девпзъ иииісго пздапія.^ 1
Стоктость по.ісзиоіі бкблйотсіт вревыиюстъ подписную пѣиу. ет

*

♦
I
i
+
*
I

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА ГОДЪ.

ПОДПИСНАЯ ДѢНА ЗА ГОДОВОЕ ИЗД.:

безъ дост.

въ Спб.

съ достав,

въ Спб.

8 р 50

безъ дост.

въМосквѣу

Н. Печков.

8 р.

съ перес.

иногородц.

Т Р-
за границу

Ю P-
„ІІИВѴ

5і ....

Подписчики „Н И В Ы" въ 1894 г. получать 52 №№ еженедѣльнаго иллюстриров.
журнала „НИВА" (до 1500 столбцовъ текста и 500 гравюръ),

12 КНИГЪ соч. Ѳ. М. ДООТОЕВОКАГО,
12 выпусковъ „ ШЕМ-ЬСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТ. ПРИЛОЖЕНІЙ".
л л ftf„ fcf„ ежемѣсячнаго приложенія „Па-
1Z рижскія моды", содерж. до 300

модныхъ гравюръ.

■1ft ежемѣс. при лож. рукодѣльныхъ и
1/ выпильныхъ работъ (около 300)

и до 300 чертеж, выкроекъ въ
натуральную величину.

ОТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ на 1894 г., печа-

п ПгЬППТ А проф. Ив. Ив. Шишкина: 1)Ду-
£ иФІІГ 8 А бовая роіда Петра Великаго въ

Сестрорѣцкѣ п 2) Лѣсиая рѣчка.

и а ПѴ8Л U А "Р°Ф- ю - ю ■ Клевера „Островъ
Ни" 1 ИНА Наргенъ", отпечатанная 15-ю

красками.

и а втвл М А художника Расмуссена „Неро-
НАг I ИНА ФІордъ въ Норвегіи", отпеча-

таныая 18-го красками.
—' таныып красками.

Каждый новый подписчикъ получаетъ всѣ вышедшіе съ 1-го января 1894 года
нумера со всѣми приложеніями.

допускается РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА въ два и ТРИ СРОКА.

Съ требосаш-ями просятъ обращаться въ Глав. конт. жур. „НИВА", въ Спб., Невскіи^ д. № 6.
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ВЪ СѴНОДАЛЬНЫХЪ КНИЖНЫХЪ ЛАВКАХЪ
(въМосквѣ— въ зданш Сѵнодальпой тппографіи, въ С. -Петербург!— въ здапіц Святѣйшаго

Сѵнода и въ зданіп Сгиодальной тппографіи, по Кабинетской улицѣ)

продаются слѣдующгя книги:

Новый Завігь іа 4-гь языкаіъ, Евангеліе отъ Матѳея, въ бум. 60 к., 

г, отъ Марка, въ буи. 40 к., отъ Луки, въ

бум. 60 к., отъ Іоанна, въ бум. 50 к., Дѣянія святыхъ Апостоловъ, въ бѵм 60 к

Посланія соборныя и къ Римлянамъ, въ бум. 50 когг. Всѣ шесть выпусновъ 3 рубля.

fogmnp ТГДЯПГР ТТІР На с 'тавя "? комъ яз > в 'ь 32 Дм сь придоженіемъ изображеній
uMIUu ЪМШСЛІи святыхъ Евангелистовъ. М. 1893 г., цѣні вь одной кнвжкѣ

вь бум. обложк., на обыкновенной бумагѣ 12 к., на лучшей бумагѣ 16 к., огдѣльными Еванге-

листами: на обыкновенной бумагѣ— но 4 к. за книжку, на лучшей— по 5 к.

Послѣдовате травма, "г
8 д. л., въ коленк. 45 к., въ бум. 20 к. ''

Чни пошовеш о правошвныгь вогаагь
убіѳнныхъ, церк. печ., въ 12 д. л,, въ коленк. 20 к., въ бум. ок.

Каш юлеОный на ісюдъ ДУШИ, дерк. пет. въ бум. 5 коп.

, цѣна 2 коп.

1 коп.

10
ІІ, цѣна

цѣна 1 коп.

крупной дерк. печ.

44

М

молитва прѳдъ обѣдомъ и послѣ обѣда, цѣна 1 коп

Означенная молитвы напечатаны па открытыхъ лнстахъ

Тамъ-ясе продаются:

иощ внесияшшущш литографироваЬныхъ картинъ съ

текстомъ. Содержаніе картинъ: 1) Оживлепіе утоігленниковъ, 2) Перевязка ранъ, 3) Остановка

кровотеченія на головѣ и туловищѣ, 4) Остановка кровогеченія на рукѣ п ногѣ 5) Пособіе

при переломахъ и вывихахъ, 6) ІІособіе при ожегахъ, угарѣ и отмораживаніяхъ, 7) Пособіе

при отравленныхъ ранахъ (укушеніяхъ ядовитыми животными), 8) Перевозка и переноска

раненыхъ и тяжело-больныхъ. Цѣна за всѣ 8 картинъ два ртбля. При этомъ должно быть

прилагаемо за упаковку картинъ 40 кон.

Содержаніе: Высочайшія повелѣпія п благодарность.— Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода —

Приказъ Ооеръ-Прокурора Святѣйшаго С ѵнода.— Извлечете изъ всеподданнѣйшаго отчета Обеоь-

Прокурора Святѣйшаго Сѵнода за 1890 и 1891 годы.-Отъ Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ

Сѵнодѣ. Краткш обзоръ дѣятельности саннтарныхъ учрежденій ігри ІСостромскомъ Богоявленскомъ
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