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Высочайшая благодарность.
По случаю чудеснаго событія

17-го октября минувшаго года, къ

Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Gv-
нода поступили:

I. Отъ епископовъЕкатеринбург-
скаго, Курскаго и Нижегородскаго
полученныяимизаявленія, съпрось-

бами повергнуть къ стопамъ Го-
сударя Императора выраженія
вѣрноподданничеекихъчувствъ:

1) прихожанъ Предтечевской
церкви села Соровскаго, Шадрин-
скаго уѣзда, которые, въ память

означеннагособытія, пріобрѣли по

подпискѣ икону св. благовѣр-

наго князя Александра Невскаго,
въ серебряной позолоченнойризѣ,
и приговоромъ постановилипредъ

этою иконою ежегодно 17 октяб-
ря совершать молебствіе о здравіи
и благоденствіи Его Император-
скаго ВеличЕствА и всего Цар-
ствующаго Дома и проводить этотъ
день по праздничному, оставляя

всѣ свои работы;
2) прихожанъ Верхотуринской

Николаевской церкви, Верхотур-
скаго уѣзда, на волостномъ сходѣ

постановившихъпостроитьна свои

средства на приходскомъ кдадби-
щѣ, вмѣсто имѣющейся тамъ вет-
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хой деревянной часовни, каменную

церковь во имя св. благовѣрнаго

князя Александра Невскаго;
3) священникаи прихожанъПо-

кровской церкви слободыЖидѣев-

ки, Дмитріевскаго уѣзда, которые,

по выслушаніи Высочайшагома-
нифеста о чудесномъ событіи
17 октября 1888 г., постановили:

каждый воскресный день на утре-
ни, послѣ 6-й пѣсни канона, чи-

тать акаѳистъ Спасителю; при
этомъ прихожанинътойже церкви
Орловскій мѣщанинъ Алексѣй Ко-
стомаровъ устроилъ икону свв.

пророка Осіи и преподобномуче-
ника 4нДРея Критскаго, стоимо-
стію въ 25 руб., а крестьянинъ

Никаноръ Плетехинъ, также со-
стояний прихожаниномъупомяну-

той церкви, пожертвовалъ сребро-
позлащенныйкрестъ стоимостію въ

54 рубля;
4) прихожанъцеркви селаВора,

Семеновскаго уѣзда, въ ознамено-

ваніе того же событія, приговоромъ

постановившихъвыдать единовре-

менно изъ общественныхъ суммъ
въ пользу Борской церковно-ири-

ходской школы 120 руб., съ тѣмъ,

чтобы обучающіяся въ ней дѣти

ежедневно возносили молитвы ко
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ратора и за весь . Царствующій
Домъ, съ пѣніемъ при этомъ хо-

ромъ: „Спаси, Господи, люди Твоя",
и чтобы предъ училищного иконою

на это время возжигаема была
лампада.

II. Отъ преосвященныхъ: митро-

полита С.-Петербургскаго, архі-
епископа Харьковскаго, еписко-

повъ: Архангельскаго, Астрахан-
ская, Курскаго, Полтавскаго, То-
больскаго, Черниговскаго, а также

Главнаго Священника гвардіи, гре-

надеръ, арміи и флотовъ сообщенія
о томъ, что:

1) прихожане Шуэзерскаго при-

хода, въ Финляндіи, въ память со-

бытія 17 октября 1888 г., приго-

воромъ постановили: въ дополненіе
къ пожертвованнымъ нѣкоторыми

изъ ихъ среды 60 рублямъ, произ-

вести единовременно сборъ съ каж-

дой ревизской души означеннаго

прихода по 5 коп. и на эти деньги

соорудить въ новоустрояемомъ при-

ходскомъ храмѣ икон) т Воскресенія
Христова, съ тѣмъ, чтобы предъ

оною ежегодно 17 октября 'совер-
шать благодарственное молебствіе;

2) причтъ, церковный староста

и прихожане Покровской Замош-
ской церкви, Бѣлозерскаго уѣзда,

изъявили желаніе пріобрѣсти для

сей церкви новый колоколъ, вѣсомъ

въ 100 пудовъ, съ соответствен-
ною событію 17 октября 1888 г.

надписью на ономъ;

3) прихожане Архангело-Ми-
хаиловской церкви села Ракитнаго,
Валковскаго уѣзда, запасный фельд-
фебель Иванъ Левченко, отставной
унтеръ-офицеръ Яковъ Бондарен-
ко и крестьяне: Тимофей Степа-

ненко, Владиміръ Кучеренко, Фи-
липпъ Слета, Игнатій Левченко,
Максимъ Штода, Терентій Степа-
ненко и Діомидъ Степаненко со-

орудили въ свою приходскую цер-

ковь икону въ сребропозлащенной
ризѣ и рѣзномъ, золоченомъ кіотѣ,

съ изображеніемъ Святыхъ, имена

коихъ носятъ Члены Августѣйша-

го Семейства, и св. пророка Осіи,
съ тѣмъ, чтобы предъ этою иконою

ежегодно 17 октября отправляемы

были благодарственное молебствіе
о здравіи и благоденствіи Его
Императорскаго Величества и

всего Царствующаго Дома и пани-

хида объ упокоеніи погибшихъ при

крушеніи Императорскаго желѣзно-

дорожнаго поѣзда;

4) крестьянинъ Куйскаго прихо-

да, Мезенскаго уѣзда, Евдокимъ
Хабаровъ изъявилъ желаніе по-

строить на собственныя средства

въ Андехской деревнѣ названнаго

прихода небольшую деревянную

церковь во имя Живоначальныя
Троицы, съ тѣмъ, чтобы въ этой

церкви ежегодно 17 октября совер-

шаемо было торжественное бого-
служеніе, а въ высокоторжествен-

ные дни отправляемы были благо-
дарственныя молебствія въ память

чудеснаго событія 17 октября 1888г.;
5) казакъ Замьяновской стани-

цы, Енотаевскаго уѣзда, Иларіонъ
Недвигинъ, по предложенію свя-

щенника мѣстной Спасопреобра-
женской церкви, пожертвовалъ въ

эту церковь напрестольное Еван-
геліе, окованное вызолоченнымъ

серебромъ, съ соотвѣтственною со-

бытию 17 октября вычеканенною

надписью;
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6) церковный староста Успен-
ско-Николаевскаго въ г. Бѣлгоро-

дѣ собора, купецъ Алексѣй Ниже-
городцевъ изъявилъ желаніе на

собственный средства устроить ча-

совню съ сѣверной стороны на-

званнаго собора, съ тѣмъ, чтобы:
а) въ иконостасѣ часовни помѣще-

ны были иконы св. благовѣрнаго

князя Александра Невскаго, св.

Маріи Магдалины и Святыхъ, име-

на коихъ носятъ Члены Августѣй-

шаго Семейства, съ неугасимою

предъ оными лампадою, и б) еже-

годно 17 октября совершаемо бы-
ло благодарственное молебствіе,
послѣ котораго отправлялась бы
панихида по убіеннымъ при кру-

шеніи Императорскаго поѣзда;

7) причтъ и прихожане Ильин-
ской церкви въ г. Рыльскѣ изъ-

явили желаніе устроить въ нижней
части той церкви, въ полуэтажѣ,

теплый придѣлъ во имя препо-

добномученика Андрея Критскаго;
8) священникъ и прихожане Іоан-

но - Предтеченской церкви села

Махновки, Суджанскаго уѣзда, по-

ложили построить часовню, съ по-

ставленіемъ въ ней иконъ: Неруко-
твореннаго образа Христа Спаси-
теля, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Іоанна, свв. благовѣрнаго

князя Александра Невскаго, Маріи
Магдалины и святителя Николая
Чудотворца, ассигновавъ на этотъ

предметъ, по приблизительной смѣ-

тѣ, 500 руб., съ тѣмъ, чтобы два ра-

за въ годъ, 17 октября и 24 іюня, со-
вершать въ эту часовню изъ приход-
скаго храма, послѣ литургіи, крест-

ный ходъ, для служенія въ часов-
нѣ благодарственныхъ молебствій;

9) прихожане Покровской церк-

ви села Портянокъ, Миргородскаго
уѣзда, по общему согласію съ цер-

ковнымъ причтомъ, соорудили въ

свою приходскую церковь гробни-
цу для храненія плащаницы, дере-

вянную, въ рѣзьбѣ и позолотѣ, съ

тремяиконами: Спасителя, свв. Мѵро-

носицъ и Ангела, возвѣщающаго

Воскресеніе Христово, и съ над-

писью на срединѣ гробницы, соот-

вѣтствующею событію 17 октября
1888 г.;

10) нѣкоторые изъ прихожанъ

Николаевской церкви села Коро-
бовки, Золотоношскаго уѣзда, въ

числѣ 55 лицъ, въ память того же

событія, а также и въ память му-

ченической кончины Государя Им-
ператора Александра II, положили

соорудить въ свою приходскую цер-

ковь кіотъ съ иконою св. благо-
вѣрнаго князя Александра Нев-
скаго, стоимостію въ 225 рублей;

11) прихожане Прокопіевской
церкви села Чернавскаго, Курган-
скаго округа, по предложенію
священноцерковнослужителей сей
церкви, въ память событія 17 ок-

тября 1888 г., единогласно по-

становили пріобрѣсти на свои сред-

ства колоколъ, вѣсомъ отъ 60 —75
пудовъ, съ отлитіемъ на ономъ со-

отвѣтственной означенному событію
надписи;

12) причтъ, церковный староста

и прихожане церкви села Крас-
наго-Става, Борзенскаго уѣзда, со-

орудили мѣстно-чтимую Козель-
щанскую икѳну Божіей Матери,
въ кіотѣ, съ соотвѣтственною на

оной надписью, съ тѣмъ, чтобы
предъ сею иконою ежегодно 17
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октября, послѣ литургіи, совершать

молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ

за сохраненіе и на будущее время

драгоцѣнной жизни Государя Им-
ператора со всѣмъ Августѣйшимъ

Семействомъ;
13) причтъ и прихоліане Рож-

дество-Богородицкой церкви села

Кожановъ, Суражскаго уѣзда, со-

орудили въ приходскую свою цер-

ковь новый колоколъ, въ 35 пу-

довъ, съ изображеніемъ на немъ

ликовъ: Спасителя, Божіей Матери
и Николая Чудотворца, и съ со-

отвѣтственною событію 17 октября
1888 г. надписью на томъ колоколѣ,

и 14) 2-й гильдіи купецъ Иванъ
Поповъ пожертвовалъ въ Темиръ-
Ханъ-Шуринскую Свято-Троицкую
церковь, Дагестанской области,
художественно написанный образъ
Воскресенія Христова, на вызоло-

ченномъ фонѣ, съ золотою рѣзь-

бою, стоимостію въ 250 руб., съ

тѣмъ, чтобы образъ этотъ во вре-

мя молебна, въ день 17 октября,
непремѣнно поставляемъ былъ сна-

ружи, на правой сторонѣ иконостаса.

На всеподданнѣйшемъ докладѣ о

о семъ Сѵнодальнаго Оберъ-Про-
курора Его Императорскому
Величеству, въ 15-й день минув-

шаго іюля, благоугодно было Соб-
ственноручно начертать: „Искренно
благодаришь всѣхъ".

О льготномъ отпускѣ церковно-прпход-
скимъ школа мъ растеній и сѣмяііъ пзъ
сельско-хозяйственныхъ и садовыхъ за-

веденій Министерства Государственныхъ
Имуществъ.

Въ послѣднее время въ Министер-
ство Государстьенныхъ Имуществъ

начали часто поступать ходатайства
объ отпускѣ изъ подвѣдомственныхъ

ему сельско-хозяйственныхъ и са-

довыхъ заведеній, на льготныхъ

условіяхъ, растеній и сѣмянъ для

различныхъ учебныхъ заведеній
другихъ ' вѣдомствъ и въ особенно-
сти для начальныхъ народныхъ

училищъ, съ цѣлію устройства при

нихъ садовъ, питомниковъ и опыт-

ныхъ полей и практическая озна-

комленія учениковъ съ садовод-
ствомъ и другими отраслями сель-

скаго хозяйства. Признавая, съ

своей стороны, полезнымъ удовле-

творять, по мѣрѣ возможности, по-

добныя ходатайства, какъ вполнѣ

согласныя съ цѣлями казенныхъ

сельско-хозяйственныхъ учрежде-
ны, Министръ Государственныхъ
Имуществъ испросилъ на это, все-
подданнѣйшимъ докладомъ, 31 ок-
тября 1888 года, Высочайшее.
соизволеніе и на основаніи сего

утвердилъ нынѣ, временно, впредь
до ближайшихъ указаній опыта,,

правила для льготнаго отпуска изъ
садовыхъ заведеній и сельско-хо-

зяйственныхъ фермъ Министерства
растеній и сѣмянъ народнымъ, ду-

ховнымъ и другимъ училищамъ, и

сообщилъ объ этомъ г. Синодаль-
ному Оберъ-Прокурору для свѣдѣ-

нія, отношеніемъ отъ 22 февраля
1888 года, за № 268, съ препро-

вожденіемъ списка садовыхъ заве-

деній и сельско - хозяйственныхъ
фермъ, изъ которыхъ разрѣшенъ

льготный отпускъ растеній и сѣ-

мянъ, а 5 апрѣля сего года Ми-
нистръ Государственныхъ Иму-
ществъ увѣдомилъ г. Оберъ-Про-
курора Святѣйшаго Сѵнода, что
онъ находитъ возможнымъ распро-

странить утвержденныя имъ пра-

вила для льготнаго отпуска изъ

садовыхъ заведеній и сельско-хо-
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зяйственныхъ фермъ Министерства
Государственныхъ Имуществъ ра-
стеши и сѣмянъ народнымъ, духов-
нымъ и другимъ училищамъ, на
церковно-приходскія школы вѣдом-

ства Святѣйшаго Сѵнода, но при
этомъ присовокупилъ, что означен-
ный льготный отпускъ растеній и
сѣмянъ не можетъ -быть значитель-
нымъ, въ особенности на первое
время. Разсмотрѣвъ изложенное,
Святѣйшій Сѵнодъ, согласно за-
ключенно Училищнаго при немъ
Совѣта, 21 — 26 іюня сего года
опредѣлилъ: о воспослѣдовавшемъ,

по докладу Министра Государ-
ственныхъ Имуществъ, Высочай-
шемъ соизволеніи на льготный ^от-
пускъ изъ садовыхъ заведеній и
сельско-хозяйственныхъ фермъ Ми-
нистерства Государственныхъ Иму-
ществъ растеній и сѣмянъ народ-
нымъ, духовнымъ и другимъ учи-
лищамъ, согласно утвержденнымъ
на сей предметъ г. Министромъ пра-
вилами съ распространеніемъ оныхъ
и на церковно-приходскія школы,

сообщить къ свѣдѣнію по духов-
ному вѣдомству чрезъ „Церковныя
Вѣдомости", съ опубликованіемъ
въ оныхъ утвержденньіхъ Мини-
стромъ Государственныхъ Иму-
ществъ правилъ и списка садовыхъ
заведеній и сельско - хозяйствен-
ныхъ фермъ Министерства Госу-
дарственныхъ Имуществъ, къ ко-
имъ поименованныя училища мо-
гутъ обращаться съ ходатайствами
о льготномъ отпускѣ растеній и
сѣмянъ, присовокупивъ при семъ,
что означенный льготный отпускъ,
по сообщенію Министра, не мо-
жетъ быть значительнымъ, въ осо-
бенности на первое время.

Правила для льготнаго отпуска изъ са-
довыхъ заведеній и сельско-хозяйствен-
ныхъ Фермъ Министерства Государствен-
ныхъ Имуществъ растепіи и сѣмяпъ на-
родпымъ, духовнымъ и другимъ учили-

щамъ.

1) Льготный отпускъ растеній и

сѣмянъ изъ садовыхъ заведеній и
сельско-хозяйственныхъ фермъ Ми-
нистерства Государственныхъ Иму-
ществъ, для народныхъ (сельскихъ),
духовныхъ и другихъ училищъ,
разрѣшается съ цѣлію устройства
при этихъ училищахъ садовъ, ого-
родовъ, питомниковъ древесныхъ
растеній, опытныхъ полей и т. п.,
въ видахъ обученія учениковъ са-
доводству и другимъ отраслямъ
сельскаго. хозяйства, съ тѣмъ,

чтобы означенный отпускъ произ-
водился, по мѣрѣ возможности,
безъ значительнаго ущерба для
хозяйства казенныхъ заведеній.
2). Завѣдывающимъ названными
казенными заведеніями предоста-
вляется отпускать означеннымъ учи-
лищамъ растенія и сѣмена, своею
властію, лишь въ такомъ количе-
ствѣ, чтобы уступка одному учи-
лищу не превышала за одинъ разъ,
по прейсъ-курантамъ заведеній,
двадцати рублей. Объ отпускѣ

школамъ на большую сумму, въ
особо уважительныхъ случаяхъ, за-
вѣдывающіе сельско - хозяйствен-
ными и садовыми заведеніями вхо-
дятъ съ особыми представленіями
въ Департаментъ Земледѣлія и
сельской промышленности. 3) Пе-
ресылка отпущенныхъ растеній и
сѣмянъ производится на счетъ учи-
лищъ, получающихъ эти произве-
денія. 4) Къ отпуску назначаются
преимущественно такого рода де-
ревья и другія растенія, разведе-
те коихъ имѣетъ наибольшее эко-
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номическое значеніе для мелкаго
крестьянскаго , хозяйства, какъ то:
плодовые деревья и кустарники,

притомъ испытанныхъ, наиболѣе

пригодныхъ въ данной мѣстности

сортовъ, а также шелковицы, че-

ренки хмѣля, сѣмена кормовыхъ,

лекарственныхъ растеній и т. д.

5) Училища, получившія изъ заве-

деній Министерства на льготныхъ

условіяхъ растенія и сѣмена, обя-
зуются сообщать этимъ заведеніямъ
ежегодно, въ концѣ года, въ те-
чете 3-хъ лѣтъ, о состояніи при

нихъ древесныхъ насажденій и

другихъ сельско - хозяйственныхъ
культуръ, а также о ходѣ обученія
учениковъ садоводству, огородни-

честву и т. п. 6) Свѣдѣнія эти

сообщаются затѣмъ завѣдывающими

казенными заведеніями Департа-
менту Земледѣлія и Сельской Про-
мышленности, вмѣстѣ съ отчетами

о количествѣ отпущенныхъ въ те-

ченіи каждаго года различныхъ
растеній и сѣмянъ, о числѣ учи-

лищъ, воспользовавшихся льгот-
ны мъ отпускомъ и т. п.

СПИСОКЪ

садовыхъ заведеній и сельско-хозяй-

ственныхъ фермъ Министерства Госу-
даретвенныхъ Имуществъ, изъ кото-

рыхъ разрѣшенъ льготный отпускъ ра-

стеній и сѣмянъ для народныхъ, духов-

ныхъ и другихъ училищъ, согласно

утвержденнымъ г. Министромъ госу-

дарственныхъ Имуществъ правиламъ.

I. Садовыя завбденія:

1) Воронежскій помологически раз-

садникъ (г. Воронежъ).
2) Орловскій древесный питомникъ

(г. Орелъ).
3) Горецкій фруктовый питомникъ

(г. Горки, Могилевской губ.).
4) Уманскій Царицынъ садъ (г. Умань,

Кіевской губ.).

5) Пензенское училище садоводства

(г. Пенза).

II. Сельско-хозяйственныя Фермы:

1) Петровская (Петровско-Разумов-
ское, близъ Москвы).

2) Горецкая (г. Горки, Могилевской
губ.).

3) Харьковская (бли^ъ Харькова,
ст. Дергачи, Курско-Харьковско-Азов-
ской желѣзной дороги).

4) Казанская (г. Казань).
5) Маріинская (ст. Маріинская, Там-

бово-Саратовской желѣзной дороги).

Отъ Училшцнаго Совѣта up Свяййшемъ Стноді
На основаніи опредѣленія Святѣй-

шаго Сѵнода, отъ 7— 29 ноября 1884 г.,

за № 2435, и согласно ходатайствамъ
епархіальныхъ Преосвященныхъ, удо-

стоены награжденія книгою „Библія",
отъ Святѣйшаго Сгнода выдаваемою,

нижеслѣдующія лица: священники Том-
ской епархіи: 1) Ѳеодоръ Ершовъ, 2)
Александръ Субботинъ, 3) протоіерей
Павелъ Митропольскій, 4) священникъ

села Елбанскаго Владиміръ ПальмоЕЪ,
5) священникъ села Верхъ-Ануйскаго
Стефанъ Хмылевъ, 6) священникъ се-

ла Березовскаго, Кузнецкаго округа,

Іоаннъ Бэнедиктовъ, 7) законоучитель

и учитель Дуткинской церковно-при-

ходской школы, ПІацкаго уѣзда, Там-
бовской епархіи, священникъ Сергій
Златоустовскій. 8) учитель Вышинско-
Куплинской, Шацкаго уѣзда, церковно-

приходской школы, студентъ семинаріи
Иванъ Богоявленскій и 9) директоръ

народныхъ училищъ Рязанской губер-
ніи дѣйствительный статскій совѣтникъ

Александръ Драницынъ.

Отъ Учебнаго Комитета пр Святѣйшемъ Свдѣ.

Опредѣленіями Учебнаго Комитета,
утвержденными г. Оберъ-Прокуроромъ
Святѣйшаго Сгнода, постановлено:

1) Составленную В. Гербачемъ кни-

гу: „Первые уроки русской граммати-

ки въ связи съ начальными упражне-
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ніями въ правописаніи" (6-е исправ-

ленное и значительно дополненное из-
даніе. С.-Петербургъ, 1888г.)^допу-
с т и т ь къ употребленію въ духовныхъ

училищахъ въ качествѣ учебнаго по-

собія при преподаваніи русскаго языка.
2) Составленную П. Красногорскимъ

книгу: „Учебный курсъ синтаксиса

русскаго языка. Съ необходимымъ ма-
теріаломъ для упражненій въ синтакси-

ческомъ разборѣ и употребленіи зна-

ковъ препинанія. Для среднихъ учеб-
ныхъ заведеній" (С.-Петербургъ, 1887г.)
—допустить въ библіотеки духов-

ныхъ училищъ въ качествѣ пособія
для преподавателей русскаго и цер-

ковно-славянскаго языковъ.

3) Составленный Ив. Бѣлоруссовымъ
„Учебникъ теоріи словесности" (изда-
ніе 5-е, исправленное и дополненное.

Нѣжинъ, 1882 г.)— оставить въ упо-
требленіи въ духовныхъ семинаріяхъ и

на будущее время.

4) Сочиненіе протоіерея Г. Титова:
„Уроки по пространному христіанско-
му катихизису православныя каѳоли-

ческія восточныя церкви" (5 печат-

ныхъ выпусковъ въ 1090 стр., съ ис-

правленіяхми въ текстѣ, и рукописная

тетрадь дополненій въ 113 стр.) —

одобрить для употребленія въ каче-

ствѣ учебнаго пособія въ тѣхъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ, въ которыхъ пре-

подается пространный кавдхизисъ.

5) Составленныя обществомъ офице-
ровъ генеральнаго штаба въ Москвѣ

книги, подъ общпмъ заглавіемъ: „Рус-
ская военная сила. Очеркъ выдаю-
щихся военныхъ событій отъ начала
Руси до нашихъ дней-. Съ рисунками,

картами и планами" (изданіе Кушне-
рева. Выпускъ 1-й — до-монгольскій пе-
ріодъ. Выпускъ П-й— періодъ монголь-
ская ига и начало Московскаго госу-
дарства. Москва, 1888 г.) - д о п у с т ит ь

въ библіотеки духовныхъ семинарій въ

качествѣ книги для чтенія.
6) Составленныя преподавателемъ

Московской ѴІ-й гимназіи Н. Батали-
нымъ книги, подъ заглавіемъ: а) „Крат-
ки учебникъ русской грамматики для

низшихъ классовъ гимпазій и город-
скихъ училищъ" (изданіе 3-е, значи-

тельно исправленное по руководству

академика Я. К. Грота. Москва,
1887 г.)— допустить къ употребле-
нію въ духовныхъ училищахъ въ ка-
чествѣ учебнаго пособія при препода-
ваніи русскаго ' языка, и б) „Русскій
синтаксисъ —на основаніи изслѣдованій

гг. Потебни, Миклошича и Гейзе. Для
среднихъ учебныхъ заведеній" (Москва,
1883 г.)— одобрить для пріобрѣте-

нія въ фундаментальныя библіотеки
духовныхъ училищъ въ качествѣ посо-
бія для преподавателей русскаго языка.

7) Составленную преподавателемъ

Тульскаго реальнаго училища Н. Му-
ратовымъ книгу: „Очерки грамматики
старославянскаго языка, съ приложе-
ніемъ: 1) текстовъ изъ Остромірова
Евангелія, Саввиной книги, Зограф-
скаго Евангелія, Маріинскаго четверо-
евангелія, Супрасльской рукописи, Из-
борника Святослава 1073 г. и Миней
1095—1097 гг.; 2) руководящихъ ста-

тей о языкѣ и правописаніи назван-

ныхъ памятниковъ,. и 3) словаря мало-
извѣстныхъ словъ и наиболѣе затрудни-
тельныхъ формъ, встрѣчающихся въ тек-
стѣ" (для среднихъ учебныхъ заведеній.
Москва, 1887г.)— допустить къпрі-

обрѣтенію въ фундаментальныя биб люте-
ки дѵховныхъ семинарій и училищъ.

8) Переведенное съ французскаго
языка протоіереемъ А. Ковальницкимъ
сочиненіе Фенелона: „Свидѣтельство

природы о Богѣ" (Варшава, 1889 г.)-
одобрить для пріобрѣтенія въ биб-
ліотеки мужскихъ духовныхъ и жен-
скихъ епархіальныхъ училищъ.

9) Составленныя М. Михайловскимъ
книги, подъ заглавіями: а) „Латинская
грамматика. Курсъ духовныхъ учи-

лищъ" (изданіе 2-е, исправленное и
дополненное. Этимологія и синтаксисъ.

Спб., 1889 г.)— одобрить къ упо-

требленію въ духовныхъ училищахъ

въ качествѣ учебнаго руководства по

латинскому языку, и б) „Латинская
христоматія для духовныхъ училищъ"
(Спб., 1889 г.)— одобрить въ каче-



320 ___________________ ЦЕРКОВНЫЙ ВѢДОМОСТИ № 33

ствѣ учебнаго пособія по тому же

предмету.

10) Книгу, подъ заглавіемъ: „Исто-
рія Ливоніи съ древнѣйшихъ временъ"

(Т.І. Три выпуска. Рига, 1884— 1885 гг.)
— о добрить для фундаментальныхъ
и ученическихъ библіотекъ духовныхъ

семинарій.
11) Составленную Н. Маракуевымъ

книгу: „Элементарная алгебра. Курсъ
систематически. Въ двухъ частяхъ".
(Часть 1-я. М. 1887 г. Часть П-я.
М. 1888 г.) —одобрить для фунда-
ментальныхъ библіотекъ духовныхъ

семинарій, какъ полезное пособіе для

преподавателей математическихъ наукъ

въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ.
12) Книгу Александра Приселкова:

„Обозрѣніе посланій св. Климента,
епископа Римскаго, къ Коринѳянамъ.

Выпускъ первый. Обозрѣніе перваго

посланія (Спб., 1888 г.) — д опустить

въ фундаментальныя библіотеки духов-

ныхъ семинарій.
13) Книгу Георгія Трусмана: „Вве-

дете христіанства въ Лифляндіи" (Спб.,
1884 г) — одобрить для библіотекъ
духовныхъ семинарій и для церковныхъ

библіотекъ Прибалтійскагѳ края.

14) Составленную П. Либеномъ и

А. Шуйской книгу: „Краткій курсъ

русской исторіи, съ нрилояіеніемъ
родословныхъ и хронологическихъ таб-
лицъ и семи картъ" (изд. 2-е. Спб.,
1889 г.) —допустить къ употребле-
ние въ низшихъ классахъ духовныхъ

семинарій и епархіальныхъ женскихъ

училищъ въ качествѣ учебнаго пособія по

повторенію курса отечественной исторіи
въ означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

15) Составленную регентомъ А. Фа-
тѣевымъ книгу: „ІІособіе къ изученію
начальныхъ правилъ нотнаго пѣнія

для народнаго хора" (Спб., 1889 г.)—
одобрить въ качествѣ пособія для

учителей церковнаго пѣнія въ духов-

ныхъ семинаріяхъ, мужскихъ и жен-

скихъ духовныхъ училищахъ.

16) Брошюру А. Сливицкаго: „Дядька
Квасовъ" (Воспоминанія кадета. .Мо-
сква, 1889 г.)— одобрить для прі-

обрѣтенія въ ученическія библіотеки
духовныхъ училищъ.

17) Изданія М. Савелова, подъ за-

главіемъ: а) „Русская систематическая

пропись. Учебное пособіе при обуче-
ніи чистописанію въ среднихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ, въ городскихъ и

начальныхъ училищахъ" (Москва,
1888 г.), и б) „Рпсованіе по клѣткамъ.

Первоначальння занятія рисованіемъ
въ школѣ и дома. Въ двухъ отдѣлахъ"

(Москва. 1888 г.) — одобрить для

употребленія въ мужскихъ духовныхъ

и женскихъ епархіальныхъ училищахъ

въ качествѣ пособій при обученіи
чистошісанію и рисованію.

18) Составленныя Э. Чернымъ кни-

ги: а) „Греческая грамматика гимнази-

ческаго курса. Ч. 1-я. Этимологія.
(Изд. 6-е, вновь пересмотрѣнное и ис-

правленное. М., 1889 г.), и б) „Книга
упражненій въ греческой этимологіи
но руководству П. Везенера, съ при-

собленіями къ употребленію въ рус-

скихъ гимназіяхъ и съ прибавленіемъ
начальныхъ правилъ греческаго син-

таксиса" (Изд. 6-е. Москва, 1888 г.) —
одобрить для употребленія въ каче-

ствѣ учебныхъ пособій для учениковъ

и преподавателей, .какъ въ духовныхъ

училищахъ, такъ и въ духовныхъ се-

минаріяхъ.

Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣй-

шаго Сѵнода, отъ 27 іюля 1889 года, за

Ш 18, увольняются въ отпускъ: на-

чальникъ отдѣленія канцеляріи Оберъ-
Прокурора Святѣйшаго Сгнода, стат-

скій совѣтникъ Докучаевъ внутри Им-
періи, архятекторъ Хозяйственнаго
Управленія при Святѣйшемъ Сѵнодѣ,

статскій Совѣтникъ Люшинъ за грани-

цу, журналиста' и протоколистъ Свя-
тѣйшаго Сгнода, коллежскій ассесоръ

Каеперовичъ внутри Имперіи (всѣ трое

на два мѣсяца) и канцелярскій слу-

житель Хозяйственнаго Управленія при

Святѣйшемъ Сгнодѣ Губскій въ Черни-
говскую и Кіевскую губерніи съ 18
іюля по 7-е августа.
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„Преосвященный епископъ Виссаріонъ!

Первоверховный апостолъ Павелъ,
поставивши одного изъ учениковъ сво-

ихъ, Тимоѳея. еще юнаго, епископомъ

Ефесскимъ, въ утѣшеніе и обученіе
писалъ къ нему: „измлада священная

писанія умѣеши, могущая тя умудрити

во спасеніе".
Тебѣ, боголюбивый братъ. судилъ

Господь воспріять на рамена свои ве-

ликое служеніе епископа не въ юности
возраста, а въ лѣтахъ преклонныхъ,

когда уже вполнѣ определились и на-

правленіе деятельности, и способы
дѣйствованія. Но новость положенія
съ одной стороны, а съ другой —не-
полное, отвлеченное пока знаніе пред-
лежащей тебѣ дѣятельности ; могутъ
возбуждать въ душѣ различный недо-

умѣнія и смущенія. По чину церков-
ному и по долгу своего званія, обра-
щаюсь къ тебѣ съ словами св. Апо-
стола къ епископу Тимоѳею, да по-
служатъ они утѣшеніемъ и ободре-
ніемъ, и назиданіемъ для тебя: „измлада
священнаго писанія умѣеши, могущая
тя умудрити во спасеніе". Изученіемъ
священныхъ писаній ты упредилъ меня
на нѣкоторое время. Живо помню то
время, когда ты, окончивъ курсъ сред-
няго учебнаго д'уховнаго заведенія, на-
значенъ былъ для продолженія образо-
вала въ высшее. Припоминаю, съ ка-

Р ъ ч ь
высокопреосвященнаго Іоанникія, митрополита Мосновскаго и Коломенскаго,
сказанная къ новорукоположенному епископу Виссаріону 30 іюля 1889 г.

кнмъ yвaд^eнieмъ мы, стоявшіе на одну

ступень ниже тебя и также стремив-

шіеся получить высшее духовное обра-
зованіе, смотрѣли на своихъ пред-

шественниковъ, уяіе достигшихъ этой
цѣли. Съ удовольствіемъ вспоминаю

объ этомъ, теперь уже старомъ доб-
ромъ времени. При всѣхъ недостат-

кахъ тогдашняго образованія и воспи-

танія, оно имѣло свои неоцѣнимыя

добрыя стороны. При крайней скудо-

сти матеріальныхъ средствъ, старая

школа умѣла давать такое образованіе
и воспитаніе, что лучшія силы ея, не
гонясь за матеріальными выгодами,

посвящали себя непосредственному слу-

женію св. церкви, и въ болыиинствѣ

случаевъ только дарованія посредствен-

ныя, не надѣявшіяся занять церков-

ныя должности, уходили на другія по-

прища жизни, тогда какъ теперь, при
несравненно лучшей внѣшней обста-
новкѣ, замѣчается въ болынинствѣ

случаевъ лвленіе прямо противополож-

ное. Получивъ образованіе и воспита-

ніе въ такой школѣ и довершивъ его
въ высшемъ духовно-учебномъ заведе-

ніи, ты поставляешься на самостоя-

тельное служеніе церкви и обществу,
сначала въ качествѣ учителя и воспи-

тателя духовнаго юношества, а потомъ

приходскаго пастыря церкви. То и

другое служеніе, продолжавшееся слиш-

комъ сорокъ лѣтъ, давало тебѣ и воз--

ГОС. ПУБЛИЧНАЯ
БИБ^іИОісиА
Ленинград
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можность, и средства самостоятельно

уяснять истиныписанія, измладапрі-
обрѣтенныя тобою въ школѣ.

Хорошо, безъ сомнѣнія, извѣстны те-

бѣ и всѣ чинопослѣдованія и уставы

церковные. По обычаю добраго ста-

раго времени, теперь, къ прискорбію,
выходящему изъ употребления, перво-
начальноезнакомство съ ними начи-

налось еще въ дѣтскихъ лѣтахъ, а

изученіе ихъ продолжалось чрезъ весь

образовательный курсъ, отъ низшей

школы до высшей включительно. Долго-
временноеслуженіе твое приходскимъ

пастыремъспособствовалоразумному,
сознательномупримѣненію ихънадѣлѣ

во всѣхъ разнообразныхъ случаяхъ

жизни христіанина.
Не невѣдомы, конечно, тебѣ и цер-

ковныя законоположенія или каноны

церкви, которыми определяетсявесь
стройцерковной жизни, и блюсти ко-

торые обѣщался ты предълицемъвсей

церкви. Изучивши ихъ въ школѣ тео-

ретически, ты при продолжительномъ

служеніи пастыремъ церкви имѣлъ,

конечно, много случаевъи практически

применятьихъ къ различнымъобстоя-
тельствамъжизни.

При такихъ благопріятныхъ усло-

віяхъ, не безъ основанія можно на-

дѣяться на благоплодноеслуженіе твое

въ санѣ епископа.Соображенія сіи пред-
носились предъ мысленнымъ взОромъ

и верховнаго правительстваРоссійской
церкви, при избраніи тебя во епископа.

Говорю сіе тебѣ, боголюбезный
братъ, не для того, чтобы сдѣлать

тебя безпечнымъ въ предлежащемъ

тебѣ служеніи, или, по выраженію

пророка, подложить возглавійца мягка

подъ всякій локоть руки, накоторыхъ

покойно можно было бы почивать, по-

лагаясь на пріобрѣтенныя уже свѣдѣ-

нія и опытность. Въ области духа

нѣтъ неподвижности. Кто не идетъ

впередъ, тотъ неизбѣжно движется

назадъ. „Иже не собираетъсо Мною,
расточаетъ",сказалъ Верховный Па-

стыреначальникъ, Господь нашъ Іи-

сусъ Христосъ. Доселѣ пастырская

твоя дѣятельность ограничиваласьтѣс-

нымъ кругомъ прихода. Тебя знали

словесныя овцы твои, а ты зналъ ихъ

и могъ глашать по имени.При такомъ
положеніи не составляло особаго тру-
да дать должный отвѣтъ каждому во-

прошающему и приличный совѣтъ

ищущему его; теперь кругъ пастыр-

ской деятельности твоей значительно

расширяется. Трудно, чтобы не ска-

зать— совсѣмъ невозможно, знать каж-

даго изъ пасомыхъ, дажеловерхностно.

Сколько же потребнопроницательности
и духовной мудрости, чтобы знать, како

подобаетъединомукомуждо отвѣщавати!

.Истины вѣры Христовой, которыя

ты долженъ содержать самъ и кото-

рымъ долженъ учить другихъ, опре-

делены съ возможною точностью и

полнотою: онѣ непреложны и неиз-

мѣнны. Отъ основательно усвоившаго

ихъ себѣ, по видимому, не потребуется

особаго труда и для передачиихъ

другимъ. Но нужно ли напоминать

тебѣ о томъ, что и живыя и дѣйствен-

ныя словеса Божіи могутъ быть обра-
щаемы въ мѣдь звенящую и кимвалъ

звяцаяй. Исходя не изъ сердца, со-

грѣтаго теплотою любви, а передавае-

мый по памятихолоднымъ разсудкомъ,

они и на сердцаслушающихъ непро-

изведутъ благотворнагодѣйствія, а бу-
дутъ для нихъ только сборникомъот-
влеченныхъ положеній. Чтобы сдѣлать

ихъ живыми и дѣйственными, нужно

не только знать ихъ, но и сколь воз-

можно чаще размышлять о нихъсерд-

цемъ, то-есть,почти каждый разъ сно-

ва изучать ихъ, какъ еще неизвѣстныя.

Церковныя чинопослѣдованія хорошо

извѣстны тебѣ. Извѣстно также и то,

что они въ разныя временаи въ раз-

ныхъ церквахъ и расширялись, и со-

кращались, и видоизмѣнялись, не на-

рушая тѣмъ единства вѣры всѣхъ

церквей Божіихъ. Въ наше время, по

немощи человѣческой, они въ нѣкото-

рыхъ частяхъ своихъ сокращаются.

Достойноодобренія смиренноесознаніе
своей немощи. „Господь даетъ благо-
дать" свою только „ смиреннымъ" . Но
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что, если это смиренное сознаніе своей
немощи — притворное, если подъ симъ

благовиднымъ предлогомъ скрывается

наша лѣность и небреженіе? Не до-

стойно ли оно въ такомъ с.тучаѣ осуж-

денія и строгаго взысканія?
Каноны церкви, опредѣляющіе строй

церковной жизни, можно изучить безъ
особаго труда, но примѣненіе ихъ къ

частнымъ случаямъ жизни требуетъ
великой осмотрительности. Достойна,
напримѣръ, одобренія милость къ ищу-

щимъ милости и нуждающимся въ ми-

лости, по только тогда, когда милость

оказывается безъ нарушенія законовъ

правды. Въ противномъ случаѣ милость

къ одному, оказанная ему съ оскорб-
леніемъ правъ другпхъ, болѣе достой-
ныхъ, будетъ въ отношеніи къ первому

не милостью, а пристрастіемъ, а въ

отношеніи другихъ —нарушеніемъ за-

конныхъ правъ ихъ. Похвальна сни-

сходительность къ слабымъ и немощ-

нымъ, подпадаюшимъ за свои слабости
законной отвѣтственности: „хвалится

милость на судѣ", сказалъ Апостолъ.
Но что, если подобная снисходитель-

ность, не исправляя виновнаго, дастъ

ему только средства больше и больше
безнаказанно предаваться слабостямъ?
Не послѣдуетъ ли за симъ деморали-

зація всѣхъ? И виновникъ такого по-
ложенія мол;етъ ли считать себя не-
повиннымъ предъ своею совѣстію и

предъ нелицепріятнымъ судомъ Бо-
жіимъ? Подумай, боголюбезный братъ,
какая потребна осторожность и сколь-
ко нужно проницательности, чтобы во
всѣхъ распоряженіяхъ твоихъ, по слову

Писанія, „милость и истина срѣталпсь,

правда и миръ лобызались".
Съ смиреннымъ сознаніемъ недоста-

точности естественныхъ своихъ силъ и
крѣпкимъ упованіемъ на всесильную

благодать Божію, восполняющую не-
достатки наши, пріими, боголюбезный
братъ, жезлъ сей, символъ вкѣряемой

тебѣ власти въ церкви Христовой, и
отъ новой почившей на тебѣ благо-
дати преподай благословеніе людямъ

Божіимъ".

Чѣмъ дожеъ руководиться пастырь ВЪ словѣ

облгаія? *)
Въ отношеніи къ вопросу о томъ, что

должно быть предметомъ обличительнаго
слова христіанскаго проповѣдника, въ

теоріи и практикѣ проповѣди существу-

ютъ два взгляда на дѣло: одни говорятъ,.

что не нужно касаться въ проловѣди не-

достатковъ мелкихъ, житейскихъ, повсе-

дневно обнаруживающихся, такъ называе-

мыхъ слабостей, потому что онѣ неиз-

бѣжны, не имѣютъ вліянія на ходъ и

свойства зеизни нравственной въ истин-

номъ смыслѣ, а потому и не заслужи-

ваюсь вниманія церковной каѳедры. Слѣ-

дующіе этому взгляду хотятъ воздѣйство-

вать на христіанское общество такъ, чтобы
усовершать его преимущественно въ важ-

нѣйшемъ: тогда прочее восполнится безъ
участія обличительнаго слова. Въ такомъ

случаѣ, конечно, предметами обличитель-
наго слова могутъ быть только какія-ни-
будь выдающіяся явленія въ области
нравственной жизни.— Другіе изъ сферы
обличительнаго слова исключаютъ явле-

нія такъ называемой жизни обществен-
ной, изъ опасенія того, чтобы проповѣд-

никъ не оказался непризваннымъ судьею

тамъ, гдѣ онъ судьей ни въ какомъ слу-

чаѣ быть не долженъ. Обращаясь къ

иервымъ, мы должны рѣшить вопросъ: не

заслужнваютъ-ли, однако, внимательна™

наблюденія и труда проповѣдника и эти

такъ называемый, слабости и недостатки

віелкіе?
Люди самыхъ различныхъ эпохъ, на-

блюдавшіе повседневную жизнь, отвѣча-

ютъ намъ, что эти ничтожные недостатки,

на которые, —говорятъ,— не стоитъ обра-
щать и вниманія, часто изъѣдаютъ всю,

такъ сказать, внутренность цѣлаго чело-

вѣчества, и стало быть— какое, въ сущно-

сти, великое дѣло иногда дѣлаютъ и тѣ

проповѣдники, кои, не имѣя притязанія
измѣнить своимъ словомъ лице человѣче-

ства, ведутъ борьбу противъ этихъ мел-

кихъ недосгатковъ! Златоустъ высказался

*) Окоианіе. Си. № 32 „Церк. Вѣдомостей"

1889 года.
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объ этомъ предметѣ слѣдующимъ обра-
зомъ. Извѣстно, что пророкъ Исаія нѣ-

когда обличалъ народъ израпльскій въ

томъ, что его сребро — не искушенно и

его корчемницы —мѣшаютъ вино съ во-

дою (Исаіи I. 22). Что за бѣда великая,

что вино оказывается слабѣе надлежа-

щаго? Стоило -ли пророку обращать
ъниманіе на плутни мѣнялъ и барышни-
ковъ? И вотъ, дѣйствительно, основываясь

на соображеніи о ничтожествѣ сихъ пред-

метовъ, во времена Златоуста иные не

хотѣли понимать обличеній пророка въ

буквальномъ смыслѣ. Не такъ думалъ объ
■этомъ самъ Златоустъ. По Златоусту,
пророкъ, „перечисляя вины народа из-

раильскаго, прежде всего указываете на

то, что составляетъ первое, среднее и

послѣднее изъ золъ —корыстолюбіе въ

торговлѣ". Разсужденія, полагаемыя въ

основаніе для отрицанія того, чтобы необ-
ходимо было принимать слова пророка

въ буквальномъ значеніи, были, какъ вид-

но изъ словъ Златоуста, таковы: „великій
и возвышенный Исаія, говорили, не

сталъ бы говорить о плутовствѣ ыѣнялъ

и обманахъ барышниковъ". Поэтому —

„сребро здѣсь означаетъ изреченія Божіи,
а вино—ученіе, которое они' (израильтя-
не) искажали прибавленіемъ собственныхъ
мнѣній". „Яне порицаю —говоритъ Злато-
устъ — и этого объясненія, но говорю,

что другое болѣе справедливо", и здѣсь

то Златоустъ прекрасно выясняетъ, что

значатъ въ жизни, такъ называемые, пред-

меты ничтожные. „Говорить о такихъ

предметахъ, разсуждаетъ Златоустъ, не

недостойно пророка, но даже весьма до-

стойно и его, и человѣколюбія Божія. И
для чего много распространяться объ
этомъ? Когда Единородный Сынъ Божій
пришелъ на землю, принесши съ Собою
высокое ученіе и желая насадить ангель-

скую жизнь, тогда и Онъ не мало гово-

рилъ о мѣрахъ и о такихъ предметахъ,

которые кажутся еще маловажнѣе этого:

о привѣтствіяхъ, о сидѣніяхъ посреди

другихъ, о возлежаніи на первомъ мѣстѣ.

Эти, новидимому, маловажныя дѣла, когда

пренебрегаютъ ими, дѣлаются великими

поводами ко грѣхамъ. Если же должно

исполнять это въ новомъ завѣтѣ, то тѣмъ

болѣе должно было въ ветхомъ, когда и

слушатели были болѣе грубы". —Имѣемъ

мы объ этомъ вопросѣ и мнѣнія проповѣд-

никовъ новаго времени. Таково, напри-

мѣръ, разсужденіе митрополита Филарета
въ извѣстной его проповѣди о роскоши

въ одеждѣ и убранствѣ *). Напомнивъ
слушателямъ слова Господа у Матѳ. VI,
28— 29, проповѣдникъ начинаетъ свою

рѣчь такъ: „можно предугадывать (слу-
шателямъ), что говорено будетъ противъ

излипшихъ попеченій объ Одеждѣ и убран-
ствѣ и, можетъ быть, при сей догадкѣ,

нѣкоторые уже помышляготъ, что сей

предмета слишкомъ малъ для того, чтобы
занять вниманіе христіанскаго собранія
въ часъ, назначенный для спасительнаго

учепія. Но излишества и въ малыхъ ве-

щахъ не суть малости. Излишество въ

пищѣ и питіи, въ самомъ началѣ своемъ

есть источникъ немощей и болѣзней, а

въ своемъ продолженіи —можетъ превра-

титься въ медленное самоубийство. Такъ
и вредъ суетныхъ попеченій объ одеждѣ

простирается отъ тѣла до души: это

ужь не малость! Есть люди, у которыхъ

попеченіе объ одеждѣ составляетъ не-

малую долю ежедневныхъ упражненій и

похищает ъ великую часть времени, кото-

рое все безъ остатка нужно для пріобрѣ-

тенія вѣчности: это—никакъ не малость!"
И на какія печальныя мысли наво-

дить проповѣдника истинное значеніе
этихъ малостей. Вотъ самый цѣнный ма-

теріалъ въ уборахъ, съ издавна въ раз-

нообразномъ видѣ устрояемыхъ человѣ-

комъ— золото; оно, какъ извѣстно, весьма

тяжело. Но не есть ли эта тяжесть какъ

бы видимое выраженіе „тяжести тѣхъ

бѣдъ, которыми оно въ сущности обреме-
няетъ родъ человѣческій?" Вотъ—камни

драгоцѣнные.Но — „то, что называютъ луч-

шею водою въ камняхъ, не суть ли это слезы

несчастныхъ жертвъ , которыя вживѣ

глубже мертвыхъ погребаются въ мрачномъ

чревѣ горъ, для извлеченія оттуда сихъ

драгоцѣнныхъ бездѣлицъ?" Эти малости,

*) „Слово противъ роскоши въ одеждѣ п убран-
ствѣ", по изд. 1848 года, т. I. 93-96.
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стало быть, по мысли проповѣдника, слезы

человѣчества и символъ его бѣдъ. При-
томъ —не только необходимый способъ
добыванія этихъ малостей у природы, но

и отношеніе человѣка къ нимъ также

должны бы изгонять мысль о дѣйстви-

тельной ихъ ничтожности въ жизни чело-

вѣка: „посмотрите, какъ иногда на тор-

жищѣ безъ вниманія проходятъ мимо

нищаго, просящаго мелкой монеты на

хлѣбъ насущный, и— тысячи отдаютъ за

ненужное украшеніе". „Вы— члены тѣла

Христова, говоритъ далѣе проповѣдникъ,

воззрите на Главу свою". И что же?
„какая несообразность: Глава въ ясляхъ,

на соломѣ; а члены — хотятъ почи-

вать на своихъ сѣдалищахъ, утопать

въ одрахъ своихъ!... Глава орошается

кровавымъ потомъ ; а члены — умаща-

ются и обливаются благовоніями! Со
Главы падаютъ слезы; а члены — жем-

чугъ осѣняетъ! Глава въ терніи, а члены

въ розахъ! Глава багрѣетъ отъ истекшей
крови и смертною объемлется , блѣд-

ностью; а члены —лукавымъ искусствомъ

дополняютъ у себя недостатокъ естествен-

ной живости и, думая сами себѣ дать

красоту, въ которой природа имъ отка-

зала, превращаюсь живой образъ чело-

вѣческій въ изображеніе художественное".
А это изобрѣтеніе „одежды, которая не

столько покрываетъ, какъ обнажаетъ "!
Пусть кто либо думаетъ, что это только

безразсудность. По мысли же проповѣд-

ника, хорошо было бы, если-бы это толь-

ко и оставалось одною безразсудностію:
но, къ несчастію, этою безразсудностію
„порождаются и питаются беззакония.
Спросите, напримѣръ, нѣкоторыхъ при-

шедшихъ въ храмъ не прежде начала,

но уже въ продолженіи общественныхъ
молитвъ и священнодѣйствія, спросите и

сами себя, вы, съ которыми это случи-

лось: какъ похищено сіе время у Бога
и души? Окажется, что у нѣкоторыхъ

оно посвящено было тѣлу.Не видишь-ли,

какъ явно мнимыя малости вами обраща-
ются въ оскорбленіе Великаго Бога"?
Вотъ наши малыя вещи!
Итакъ, иное 'изъ того, что мы дѣлаемъ

и что представляется намъ малостію,

въ дѣйствительности не таково. Но и на-

оборотъ: многое изъ того, что мы опускаемь-

дѣлать—по малозначительности дѣла, на

самомъ дѣлѣ ведетъ къ опущенію и много-

значительнаго. „Посмотрите, въ самомъ

дѣлѣ, поближе на эти малыя вещи, малыя

добродѣтели, малыя жертвы, малыя обя-
занности"! восклицаетъ одинъ современ-

ный намъ западный проповѣдникъ въ

проповѣди о малыхъ вещахъ. „Размы-
шляли-ли вы когда нибудь о томъ, сколь-

ко надобно ежедневнаго скрытаго само-

отверженія и иредаваемыхъ забвенію дѣлъ г

чтобы достигнуть сколько-нибудь значи-

тельнаго результата въ томъ или дру-

гомъ званіи человѣка, —чтобы добро не

было побѣждаемо зломъ въ той постоян-

ной борьбѣ, которая постоянно ведется

ими отъ сотворенія міра"? И какъ часто,. '

по мысли этого проповѣдника, великія
христіанскія обязанности забываются или,

по крайней мѣрѣ, остаются неисполняе-

мыми—просто потому, что мы не можемъ

принудить себя къ исполнение, прежде

всего, обязанностей малыхъ, хотя и но-

мыш.тяемъ о великомъ. Вотъ „вы имѣетс-

въ душѣ великій идеалъ милосердія. Оно
наиболѣе поражаетъ и плѣняетъ васъ въ

евангеліи. Но вотъ случай доказать это-

одушевляющее васъ милосердіе: у вашей
двери стоить истинный бѣднякъ въ рубп-
щѣ. Что нужно было-бы, чтобы поднять

его? Одна легкая жертва, однимъ наслаж-

деніемъ менѣе, немного менѣе роскоши въ

вашемъ жилнщѣ, немного болѣе простоты

въ вашей жизни, или же немного сочув-

ствия, которое усладило бы страданія
опечаленныхъ сердецъ, уничтожило бы
памятозлобіе и озлобленнаго брата при-

вело бы къ вамъ, а 'заблудшую душу къ

Богу". Даже еще менѣе: „было бы до-

статочно оказать въ вашей ежедневной
жизни немного снисхождеиія , немного

всезабывающаго смиренія... Но что же вы

остаетесь бездѣятельны? Гдѣ эта, неви-

димому, безграничная любовь къ чело-

вѣчеству, заставляющая биться ваше

сердце? Я васъ понимаю: эти обязанно-
сти—слишкомь малы для васъ, онѣ на-

доѣдаютъ и утомляютъ васъ, онѣ всѣ

такъ похожи другъ на друга, въ нихъ
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все тѣже стоны! А вы хотите любить
человѣчество и ради этогоготовы умереть

въ мученіи, но въ малыхъ вещахъ что

становится съ вашимъ милосердіемъ? "
„Нарушая малыя обязанности, мы (какъ

бы) парализуемъсовѣсть, которая неза-

мѣтно теряетъсвою чувствительностько

всему доброму, честному и высокому, и

.это тѣмъ скорѣе, что никакой крайній

позоръ (такъ какъ нарушения, повидимо-

му, ничтоэюны) ее не предостерегаетъи

н« устрашаетъ".(Бесѣды Берсье, перев.

свящ. Мальцева, Спб. 1885 года, т.

I. 103, 108, 119). Вотъ къ чему ве-

дутъ малыя опущенія и пренебрежете

малыми обязанностями! Итакъ должно

будетъ признать, что великое дѣло дѣ-

лаютъ и тѣ проповѣдники, которые, не

почитая себя сильными въ словѣ настоль-

ко, чтобы проникнутьсвоимъ словомъ до

сложныхъ отношеній жизни обществен-

ной, стараются упорядочить жизнь, по

крайнеймѣрѣ, въ ея обыденныхъ фак-

тахъ, отношеніяхъ, потребностяхъи т. п.

Ибо—нельзя не согласиться съ тѣмъ,

что усоверпшмостьжизни становитсядля

человѣка доступнѣе, когда онъ пытается

начать съмалагои повседневнаго,чѣмъ—

когда у него явится притязаніе войти

въ отношенія всеобще-человѣческія, съ

коими онъ не поставленъ лицемъкъ

лицу, принестижертвы исключительныя

и т. п. Нельзя, въ самомъдѣлѣ, сѣтовать

(конечно— искренно)о недостаткѣ въ мірѣ

справедливости,когда не заботимсяо ней

у себя дома и въ отношеніяхъ домаш-

нихъ; нельзя „быть готовымъ на великіе

подвиги добродѣтели, не пріучивши себя

къ лишеніямъ и христіанскимъ трудамъ"

(преосв. Амвросій), не пріучивши себя къ

дисциплинѣ въ маломъ и ежедневномъ.

Поэтому характерно и глубоко поучи-

тельно одно замѣчаніе митрополитаФи-
ларета относительно проповѣди приход-

скаго священника, въ коей, невиди-

мому, сказалось забвеніе этого значе-

нія и важности, такъ называемыхъ, ма-

.лыхъ и обыденныхъ вещей и потому и

необходимостипрежде всего быть пра-

вымъ въ этой скромной сферѣ. Священ-

никъ взялъ предметомъ проповѣди: „о

сокровенной жизни". Митрополитъ, не

охуждая проповѣди, однако замѣтилъ:

„нынѣ и просто ,то не умѣем^ жить, а

беремся разсуждать о высшихъ подви-

гахъ".
Но теперь, если проповѣдникъ ни-

какъ не можетъ исключить изъ сферы

предметовъ своего церковнаго учитель-

ства этихъ „малыхъ вещей", то не дол-

женъ-лионъ,въ самомъдѣлѣ, исключить

отсюда такъ называемыенедостаткижиз-

ни общественной— такъ, - чтобы слово

обличительное здѣсь уже имѣло свою

грань, которой ни въ какомъ случаѣ ему

не должно преступать? Подъ именемъ

жизни общественной, конечно, должно

разумѣть факты и отношенія, основа су-

ществованія коихъ лежитъне въ отдѣль-

ныхъ лицахъ, а въ унаслѣдованномъ строѣ

общества. Допустимъ, что проповѣдникъ

усматриваете,что „среди обществъграж-

данскихъ, на полѣ жизни общественной,

много добраго и полезнаго, которое еще

не совершено и дажене начато";съ дру-

гой стороны— „много худыхъ навыковъ и

страстей,кои не находятъ себѣ никакой

преграды и даже мѣры; много предраз-

судковъ и заблужденій , почитающихся

непоколебимымии священными,—похваль-

ныхъ учрежденій, не исподняемыхъ въ

должной силѣ, — священныхъ правъ, не

признаваемыхъили попираемыхъ невѣ-

жествомъ, или своеволіемъ" (Иннокентій,

сочин. т. ГѴ. стр. 117): должно ли слово

проповѣдника здѣсь умолкнуть?

Древняя и новая практикавыдающихся

проповѣдниковъ представляете частые

примѣры того, что слово проповѣдника

касаетсяи вопросовъ жизни обществен-

ной. Златоустъ, напримѣръ, касаетсяво-

просовъо рабствѣ, объ общественныхъудо-

вольствіяхъ, не только допускаемыхъза-

кономъ, но и поддерживаемыхъгосудар-

ством^ объ отношеніяхъ между рабамии

ихъвладѣльцами: этовопросыобщественной

жизни и отношеніе знаменитагопропо-

вѣдника къ общественнымъвопросамъне

только — наблюдательное... Гладіаторскія

бои и звѣриныя травли, напримѣръ, въ

глазахъ Златоуста— просто безуміе, пото-

му что развиваютъ въ народѣ привычку



№ 33 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 971

къ жестокости. Рабство, въ глазахъ Злато- 1
уста — свидѣтельство объ испорченной
природѣ человѣка. „Если бы кто спро-

силъ, говорите Златоустъ, откуда произо-

шло рабство и какъ оно вошло въ обще-
ственную жизнь, то я скажу такому:

рабство вызвано ненасытнымъ корысто-

любіемъ человѣка, невѣжествомъ, рабство
вызвано грѣхомъ, войнами и кровопроли-

тіемъ, когда побѣдители обратили въ соб-
ственность побѣжденныхъ" (22 Бесѣд. на

книгу Бытія. —Срав. Православн. Обозрѣн.

1873 г. JfcNs 5. 12. ст. Ив. Д. Мансвето-
ва о Златоустѣ). Св. Григорій Богословъ,
въ извѣстномъ словѣ „о любви къ бѣд-

нымъ", говорилъ: „бѣдность и богатство,
свободное состояніе и рабство появились

въ родѣ человѣческомъ впослѣдствіи и

вторглись, какъ нѣкоторые недуги, вмѣстѣ

съ неправдою, которая изобрѣла ихъ"
(Творен., р. п. ч. II, 29). Древне-русскій
проповѣдникъ также касался вопросовъ

общественной жизни. По его мнѣнію,

„имѣть рабовъ —не вредить спасенію, если

кто печется о нихъ, какъ своихъ чле-

нахъ, заботится о спасеніи души ихъ и о

тѣлесномъ здоровьѣ" и проч. Но— „не

торгуй рабами Христовыми, не продавай
ихъ господину лютому и немилостивому".
„А что такіе господа дѣлаютъ? Они боль-
ше заботятся о лошадяхъ, чѣмъ о рабахъ.
И что говорю о лошадяхъ? Они псовъ са-

жаютъ съ собою и ѣдяте съ одного сто-

ла" и проч. (Сборникъ: Статиръ, издан,

прот. Яхонтовымъ, Спб. 1863 г., 95—8).
Митрополитъ Платонъ весьма часто ка-

сался вопросовъ общественной жизни въ

ея слабыхъ сторонахъ. Въ проповѣдяхъ

одного изъ учениковъ Платона— Михаила
— темныя пятна тогдашней русской жизни

общественной также находятъ своего обли-
чителя, и обличителя неробкаго. Пропо-
вѣдникъ, напримѣръ, имѣете мужество

напоминать о томъ, какъ иногда случает-

ся, что „бѣдные ближніе, часто и под-
данные (то есть, крѣпостные) по денеж-

камъ собираютъ, а другіе рублями ра-

сточаютъ" (Бесѣд., YIII, 274—5). Другой
ученикъ Платона— Филаретъ — затроги-

ваетъ также одинъ изъ общественныхъ во-

просовъ съ дерзновеніемъ, напоминающимъ

великихъ мужей древности —Василія, Гри-
горія, Златоуста. „Нищета, говорите

прежде всего проповѣдникъ , конечно,

есть одинъ изъ горышхъ плодовъ про-

клятая, которое на лицѣ всей земли грѣхъ

человѣческій посѣялъ, а гнѣвъ Божій до-

пустилъ произрастать". Но при всеобщей
нищетѣ человѣческой есть частная ни-

щета, и она произошла изъ того, что „че-

ловѣки всеобщую .нищету свою, по неиз-

бѣжному ли послѣдствію общежитія, или

по дѣйствію корыстолюбія и другихъ

страстей, не поравну между собою раз-

дѣлили". И что бы кто ни думалъ объ
этой нищетѣ, несомнѣнно — „скорбь нище-

ты есть одна изъ тяжкихъ скорбей. Уни-
жаютъ меня? могу скорбѣть и много, и

мало, почти столько, сколько велико мое

честолюбіе. Клевещутъ? и сіе бѣдствіе,

когда не простирается далѣе мнѣнія, есть

мнимое (потому что, по мысли проповѣд-

ника, „мнѣніе другихъ не отнимете у

меня власти оставаться честнымъ, если я

честенъ"). Но когда я лишенъ пищи,

одежды: тогда никакая философія не мо-

жетъ увѣрить меня, что я не голоденъ и

не нагъ". Не отступаете проповѣдникъ

и предъ вопросомъ объ отношеніи нище-,

ты и нравственности. „Не скажу, чтобы
нищета прямо пролагала путь порокамъ,

нреступленіямъ и слѣдующимъ за ними

бѣдствіямъ; впрочемъ, внимательно на-

блюдающіе сердце человѣческое могутъ

примѣчать, что тайное въ немъ слово без-
законія или подавляется внутри его, или

произникаетъ во внѣшнія дѣла —при со-

дѣйствіи внѣшнихъ обстоятельствъ. Та-
кимъ образомъ, крайняя скудость изо-

щряете искушеніе къ неправедному прі-
обрѣтенію". Даже привычка къ неблаго-
видной внѣшности, по мысли проповѣдни-

ка, какъ бы притупляете потребности въ

благоустройствѣ внутреннемъ. Вотъ ка-

кова нищета: не странно ли было бы во-

просъ о ней считать вопросомъ ничтож-

нымъ, и проповѣдникъ таковымъ его не

считаете. „Понравится ли чадамъ пзо-

билія, когда еще скажу (скажу, одна-

ко, повинуяся истинѣ), что тяжесть,

особенно подавляющая нашихъ братій,
есть именно наше изобиліе и роскошь?
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Боіъ живый даетъ намъ вся обильно въ

наслажденье (Тимоѳ.. VI. 17): отъ чего же

иной не имѣетъ даже насущнаго хлѣба

на сей день? Оттого, что другой заиеръ

у себя мноіа блага, лежаща на мноіа

мъта, или въ одинъ день истребляетъ
болѣе годоваго пропитанія бѣднаго". —„Но
не властенъ ли я, скажетъ онъ (богатый),
беречь или употреблять по произволу за-

конную собственность?" Проповѣдникъ от-

вѣчаетъ: „властенъ; но и беречь, и упо-

треблять также законно: (во-первыхъ) по

закону надежды на Бога, Который упо-

требленное на нищихъ пріемлетъ въ заемъ

Себѣ и безъ сомнѣнія не оставить въ

нуждѣ Своего заимодавца; (во-вторыхъ) —

по обычаю, если можно, совершенныхъ

вѣрующихъ, которые раздаяху всѣмъ, ею

же аще кто требоваше (Дѣян. II, 45);
по крайней мѣрѣ (въ-третьихъ), по зако-

намъ благоразумія и умѣренности, по за-

конамъ человѣколюбія и состраданія, кото-

рые не менѣе понятны для нищихъ, какъ

для тебя твой законъ собственности"
(Слова и рѣчи, изд. 1848 г. II, 218—20).
Итакъ, практика прославленныхъ въ

исторіи проповѣдниковъ даетъ основаніе
думать, что слово церковное можетъ ка-

саться вопросовъ жизни общественной и,

въ частности, недостатковъ этой жизни.

Но принимая это за правило, не должно

скрывать отъ себя и тѣхъ возраженій, ко-

торыя могутъ быть представлены и иног-

да дѣйствительно представляются про-

тивъ такого правила. Могутъ сказать, что

а) проповѣдь, касающаяся вопросовъ жиз-

ни общественной, иногда способна будетъ
вызвать недоразумѣніе, а вслѣдствіе то-

го—и раздраженіе въ обществѣ, по при-

чинѣ той легкости, съ которою могутъ

быть перетолковываемы истинныя намѣре-

нія проповѣдника, б) проповѣдникъ и самъ

легко можетъ переступить черту своей

компетенціи въ сужденіяхъ о фактахъ
жизни общественной и оказаться непри-

званнымъ судіею дѣлъ, вовсе не имѣю-

щихъ отношенія къ главной цѣли цер-

ковнаго ученія — исиравленію сердца и

воли людей. Не очень давно былъ случай,
когда обличеніе недостатка состраданія
состоятельныхъ классовъ къ классамъ, по-

стигнутымъ физическимъ бѣдствіемъ— не-

урожаемъ, а также и обличеніе способа

благотворенія при посредствѣ увеселеній
было принято ни болѣе ни менѣе, какъ

за „возбужденіе однихъ членовъ общества
противъ другихъ". Но виноватъ ли былъ

въ этомъ проповѣдникъ? „Если этому

обличенію придавать такой характеръ,

тогда невозмолсно и не позволительно бы-
ло бы никакое обличеніе, потому что вся-

кій недостатокъ или порокъ однихъ

членовъ общества непремѣнно, пря-

мо или косвенно, сопровождается, болѣе

или менѣе вредными послѣдствіями для

другихъ членовъ, —между тѣмъ обязан-
ность обличенія возлагается на служи-

теля слова Божія самымъ званіемъ его,

какъ пастыря и учителя вѣрующихъ" *). И
собственное преткновеніе обличительнаго
слова, когда приходилось касаться имъ во-

просе въ общественныхъ — дѣло весьмавоз-

можное и бывавшее нерѣдко. „Не возможно

не преткнуться въ чемъ нибудь", говорить

Григорій Богословъ. „Въобличеніяхъ быва-

етъ весьма трудно удержаться отъ того, что-

бы не сказать чего либо липшяго и неудобо-
выносимаго"— слова Григорія Двоеслова.
Не можетъ быть этого преткновенія толь-

ко для того, кто имѣетъ возможность ни

о чемъ не думать и ничего не дѣлать. —

Но всетаки должны быть границы не

только для слова обличительнаго, но и

вообще для слова проповѣдника, когда

онъ касается жизни общественной. По
самому понятію о словѣ обличительному
оно должно имѣть своей задачей поста-

вить предъ судомъ слова Божія извѣст-

ный действительный фактъ жизни и ука-

зать несогласіе его съ словомъ Божіимъ,
а проповѣдь вообще имѣетъ задачею усо-

вершеніе не внѣшне-матеріальной жизни

христіанина, а усовершеніе нравственное.

Поэтому, прежде всего, умственно-теоре-

тическая или практическая жизнь народа

подлежитъ сужденію проповѣдника, оче-

видно, только въ той сторонѣ ея, кото-

рая соприкасается съ областью чисто

нравственной. Тамъ же, гдѣ то или другое

*) См. книгу: свяідениикъ А. Т. Ыикольскій
Спб. 1876 г., стр. 20.
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направленіе въ жизни, тѣ илидругіе факты

ея, сколько бы они ни были выдающи-

мися, не соприкасаютсясъ нравственной

областью, такъ—формы, обычаи, устройство

жизни общественнойи т. н.—все этодолж-

но быть для проповѣдника безразлично,
и слѣдовательно слово его всего подобна-

го можетъ не касаться. Притомъл въ

тѣхъ случаяхъ, когда тотъ или другой

вопросъ общественныйявно соприкасается

съобластью нравственной,опятьнужнораз-

личать здѣсь сторонустрого-нравственную

отъстороны, напримѣръ, государственной,

научнойи т. п. Ибо о первойсторонѣ имѣетъ

всегда сказать свое слово и христіанство,

йлѣдовательно и проповѣдникъ, а о вто-

рой— онъ долженъ предоставить судить

государству, наукѣ и т. д. Если бы, на-
і примѣръ, проповѣдникъ, говоря о необхо-

димостиправосудія въ обществѣ, даже,

допустимъ, о его недостаткѣ , сталъ

говорить еще и о судоустройствѣ и

взялъ бы на себя трудъ разбирать то

или другое устройство суда, допустимъ

опять, даже съ точки зрѣнія вопроса о

степенидостижимостипри томъ илидру-

гомъ судоустройствѣ наиболыпагоправо-

судія,— то въ послѣднемъ случаѣ, онъ, без-
спорно, вторгнулся бы въ область обще-
ственнойжизни, его вѣдѣніго неподлежа-

щую. Ибо христианскаяправда, раство-

ряемая любовью къ падшему, пршываніе

къ этой правдѣ, успокоеніе совѣсти мни-

тельной, смущающейся иногда осудить,

хотя бы и по правдѣ,—все это составля-

етевопросы нравственностихристиани-

на, долженствующей быть христианскою,
и слѣдовательно—будетезаконнымъпред-

метомъпроповѣди; но то илидругое судо-

устройство, его выгодныя или невыгод-

ный стороны— это вопросы, подлежащіе
вѣдѣнію власти и юридической науки и

предметомъпроповѣди быть не могущія.
Поэтому, кажется, должно пожалѣть о

тѣхъ случаяхъ, въ исторіи проповѣди

небезъизвѣстныхъ, когда яроповѣдь бра-
ла на себя, по тѣмъ или другимъпричи-

намъ, выясненіе или дажепропогандиро-

ваніе съ церковной каѳедры вопросовъ,

съ нравственною жизнью не имѣющихъ

ничего общаго и словомъ Божіимъ въ

томъ или другомъ смыслѣ совершенноне

предрѣшаемыхъ. Притомъ, если удача

въ пропагандѣ подобныхъ .вопросовъ съ

церковной каѳедры можетъпринестиоб-

ществу извѣстную пользу, то зато вся-

кая неудачаможетъ рѣшительно уронить

авторитетъцерковной каѳедры, что со-

ставитьуже несомнѣнное зло. По причи-

нѣ этой возможностивыступитьвъ иныхъ

вопросахъизъ сферы своей компетенціи,

митрополитьФиларетадавалъ проповѣд-

никамъ совѣты не касаться въ про-

повѣдяхъ вопросовъ государственныхь,

сколь бы ни были благожелательнына-
мѣренія проповѣдника послужить дѣлу

государственности:„легко можетъ слу-

читься, говорилъ однажды этотъмудрый

мужъ, что мы не угадаемъмыслей",

лежавшихъ въ основѣ и цѣли того или

другаго государственнагомѣропріятія. У

митрополитаФиларетаже мы имѣемъ и

наглядный примѣръ того, какъ должно

различать эти стороны въ общественной

жизни—подлежащія вѣдѣнію проповѣдни-

ка и не подлежащія. Такъ, какъ мы это

видѣли въ вопросѣ о нищетѣ, онъ ка-

сается на каѳедрѣ только нравственной

причины, которая увеличиваетенищету

(„наше изобиліе и роскошь") и ослаблять

которую, если это христіанамъ будете
угодно, каждый имѣетъ возможность безъ
столкновенія съ юридическимьпорядкомъ

жизни, съ чужими правамии т. п. Точ-

но также, когда этотъпроповѣдникъ на-

мекаетена возможность ограниченія въ

пользованіи изобиліемъ, то эту возмож-

ность разсматриваетъединственносъ

точки зрѣнія „закона надежды на Бога",
„законовъ человѣколюбія и состраданія",

но никакъ не съ точки зрѣнія полити-

ческой экономіи и выгодъ общественныхъ,
могущихъ быть отъ уменыпенія такъ на-

зываемая пауперизма:въ сущности для

конечной цѣли христианства— спасенія

вѣчнаго— рѣшительно безразлично, на-
сколько равномѣрно на землѣ благосостоя-

ніе людей, ибо спасалисьодинаково и

люди пользовавшіеся изобиліемъ, и люди

не имѣвшіе , гдѣ главы приклонить.

Вотъ первое соображеніе, которое непре-

мѣнно ведете къ признанію того, что
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для проповѣдника существуютъ предме-

ты въ общественной жизни, которые пря-

мымъ задачамъ проповѣдничества чужды,

и которыхъ онъ во всякомъ случаѣ мо-

жетъ не касаться. Если проповѣдникъ,

какъ провозвѣстникъ слова Божія, дол-

женъ судить о тѣхъ или другихъ явле-

ніяхъ общественной жизни не по своему

разумѣнію, а непремѣнно по разумѣнію

слот Божія, то ему должно будетъ тѣ

иди иные факты общественной жизни

подводить подъ нрямыя указанія слова

Божія, и слушатели проповѣдника бу-
дута совершенно правы, ожидая отъ не-

го не его собственныхъ сужденій, кото-

рыя могутъ подлежать и критикѣ, а су-

ждений слова Божія. Когда же такъ, то не

будетъ удивительно, если проповѣдникъ,

который сочтете возможнымъ говорить

въ проповѣди рѣшительно обо всякомъ

общественномъ явленіи и сказать о немъ

судъ слова Божія, иногда окажется въ

затрудненіи оставаться на почвѣ слова

Божія, и, что еще болѣе важно, окажет-

ся въ искушеніи принужденно толковать

смыслъ Писанія, усиливаясь въ немъ ви-

деть то, чего въ немъ нѣтъ, такъ какъ,

опять, слово Божіе даетъ намъ отвѣты

на вопросы собственно духовной жизни и

дѣятельности, а не на вопросы нашихъ

нуждъ тѣлесныхъ. Что, въ самомъ дѣлѣ,

служитель Христовъ (именно въ каче-

ствѣ таковаго, т. е. провозвѣстника уче-

нія Христова) можетъ сказать на откры-

тіе бойни — мѣста для убиванія живот-

ныхъ, на открытіе театра, банка или

другихъ какихъ-либо учрежденій, имѣю-

щихъ конечною цѣлію одно только удо-

вольствіе или преуспѣяніе и достиженіе
цѣлей индустріи, не всегда служащей въ

дѣйствительности даже матеріальному
благополучію человѣка, а иногда —толь-

ко обременяющихъ землю новымъ ужа-

сомъ, скрываемымъ отъ показыванія (какъ,
напримфръ, работа дѣтей на фабрикахъ
или производства, участіе въ которыхъ

само по себѣ сокращаете жизнь человѣ-

ка)? Развѣ, напримѣръ, въ первомъ слу-

чаѣ —напомнить людямъ о бѣдности че-

ловѣка, который для своего пропитанія
убиваетъ живыхъ существъ, а для своей

одежды —или грабить другихъ живыхъ

существъ или тоже убиваетъ? *) Раз-
вѣ — въ другомъ случаѣ — предосте-

речь присутствующихъ, чтобы они не вѣ-

рили, когда кто бы то ни было будетъ
имъ говорить, что „театръ —не скользкая

тропа для христианской нравственности,

что драматическое искусство —родня цер-

ковной проповѣди, что актеры и пѣвцы

достойны вѣчной памяти, какъ просвѣти-

тели и благодѣтели человѣчества (преосв.
Амвросій)"? Но это—скажутъ —невозмож-

но. Стало быть, здѣсь невозможно и слово

отъ лица церкви чрезъ служителя церк-

ви. Что сказать на открытіе банка? Однаж-
ды было говорено по этому поводу, что

новое учрежденіе можетъ избавлять лю-

дей „отъ тягостной зависимости, отъ не-

насытной алчности заимодавцевъ, которые,

помогая нуждѣ, сами еще болѣе живутъ

ею и, подобно зловѣщимъ птицамъ, являют-

ся тамъ, гдѣ близокъ копецъ и разру-

гаете". Но всему міру стало потомъ

извѣстно, что эта зависимость не пре-

кратилась, не уменьшилась, что много

слезь было пролито, и проливается еще

теперь, даже и чрезъ эти учрежденія,
долженствующія избавлять людей отъ зло-

вѣщихъ птицъ-заимодавцевъ. Правда, ора-

торъ (отрывокъ рѣчи котораго только-что

приведенъ) возвращается скоро и на при-

родную свою почву, напоминаетъ слуша-

телямъ, чтобы они „не утонули въ этомъ

новомъ источнике пособій " —вслѣдствіе воз-

можныхъ попытокъ удовлетворять изъ

этого источника „прихотямъ воображенія
и чувственности, когда притомъ еще не

малая часть храмовъ нашихъ угрожаете

иаденіемъ, когда тысячи живыхъ хра-

мовъ, братій нашихъ, едва находятъ спо-

собы продолжать свое жалкое существо-

ваніе"; ораторъ напоминаетъ, что „время

*) Со времени грѣхопаденія, разсуждалъ митр.

Филаретъ , человѣкъ въ отношеніи къ пищѣ и
одеждѣ сдѣлался бѣднѣе послѣднихъ земныхъ тва-
рей. Одежда безсловесныхъ животныхъ, безъ вся-
каго ихъ усилія, выростаетъ изъ самаго тѣла ихъ;
а человѣкъ не только не найдетъ себѣ въ цѣломъ

мірѣ готовой одежды, но (для одежды) принужденъ
или грабить, или убивать другія твари, наприм.,
обнажать овцу отъ ея естественной одежды, чтобы
одѣться ея волною, или совсѣмъ убить ее, 'чтобы
одѣться ея кожею" (Слова и рѣчи, II, 219).
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обратить и находящееся въ рукахъ спо-

собы, и вновь предлагаемоепособіе на

уврачеванія язвъ, причиненныхъили без-

разсудною непредусмотрительностію, или

пагубною расточительностію". Это такъ.

Но эта, позволимъ себѣ выразиться, оши-

бочность начальнагопріема оратора, оче-

видно, имѣетъ своимъ источникомъимен-

но то, что представительцеркви, какъ

таковой, коснулся области, въ которой онъ

некомпетентенъ;некомпетентенъже по-

тому, что это есть область, не имѣющая

отношенія къ слову Божію. Но и возвра-

щеніе оратора въ данномъпримѣрѣ на

почву дѣйствительноему сродную ставитъ

другой, едва ли пріятный для оратора, во-

просъ:была ли нужда приоткрытіи учреж-

денія, имѣющаго цѣлію давать въ заемъ,

предостерегать отъ взиманія взаемъ?

Или умѣстно ли было напоминатьо стра-

даніяхъ людей, едванаходящихъ способы

къ продолженію своего существованія,

когда этимъ страданіямъ безсильно по-

мочь новое учрежденіе само по себѣ, а

сильно помочь собственното, о чемъхри-

стіанскій проповѣдникъ обязанъ гово-

рить и безъ того всякій день, то есть,

милость, состраданіе, сомоограниченіе

и т. д. *). Съ тѣмъ же обстоятель-

*) Эту же самую идею различія двухъ областей
въ жизни общественной: области, подлежащей суду
проповѣди и не подлежащей этому суду — очевидно,
должно видѣть въ томъ фактѣ, что, напримѣръ,

нѣкоторыя стороны нравственно - общественна™
ученія извѣстнаго русскаго писателя (разумѣемъ

графа Л. Н. Толстаго) подвергаются разбору съ
церковной каѳедры, а другія какъ будто остав-
ляются безъ вниманія. Когда, напримѣръ, распро-
страняется сказка „о трехъ старцахъ", нравоуче-
ніемъ которой является выводъ, будто народу рус-
скому не нужно ничего понимать въ вѣрѣ, сказка, со-
ставляющая „нелѣпѣйшій апоѳеозъ величайшаго на-
родно-русскаго нѳвѣжества въ вѣрѣ" (преосв. Ника-
норъ): то русская проповѣдь не преминула разобла-
чить смыслъ этой сказки, ея противность христиан-
скому ученію, ибо по христіанскому ученію— „нужно
знать вѣру, проповѣдь посланниковъ Божіихъ нужно
и должно выслушать, выразумѣть и принять", между
тѣмъ какъ этотъ писатель хочетъ, чтобы „вся Русь,
отказавшись отъ вѣры и церкви, одичала, чтобы
позабыла даже „Отче пашъ": не нужно-де!" На-
оборотъ, общественныя теоріи, проглядывающія во
многихъ другихъ произведеніяхъ того же автора,
проповѣдники всегда могутъ оставить безъ раз-
смотрѣнія и опроверженія, ибо какого бы взгляда
авторъ ни держался, напримѣръ, на экономически
строй современнаго общества, на его, такъ назы-
ваемую, цивилизацію.и т. п., выступленіе писателя

ствомъ, что проповѣдникъ иногдавыхо-

дите изъ своей законной сферы и всту-

паетевъ сферу, къ которой церковь не-

причастна,какъ было замѣчено, состоитъ

въ связи, весьма нерѣдко обнаруживаю-

щейся, такое отношеніе новыхъ пропо

вѣдниковъ къ самому священному Писа-

нію и даже къ самымъ нравственнымъ

началамъ христіанства, которое долж-

но признать достойнымъ сожалѣнія.

Погрузившись иногда въ крутъ интѳ-

ресовъ чуждыхъ, но сознавая все таки

необходимостьвсегда оставаться на не-

зыблемой основѣ св. Писанія, проповѣд-

никъ начцнаетеприводить св. Писаніе

„только изъ благопристойностиили же

для украшенія, и проповѣдь у таковыхъ

перестаетъбыть словомъ Божіимъ, дѣ-

лаясь словомъ и изобрѣтеніемъ людей".
Теперь „проповѣдники сочиняютънакаж-

дый текстътакую проповѣдь, какую имъ

угодно", потому что „мѣста изъ священ-

наго Писанія они заставляютъ говорить

все, что угодно, и пробавляются нѣкото-

рыми замысловатыми изъясненіями его,

кои, будучи произвольны, не имѣютъ ни-

какой силы для того, чтобы убѣдить лю-

дей исправить ихъ нравы". Такъ отмѣ-

чаетъ Фенелонъ обращеніе съ словомъ

Божіимъ въ писаніяхъ проповѣдниковъ

новыхъ временъ.Но этого, говоримъ, хотя

въ нѣкоторой мѣрѣ не было бы, еслибы
обычай несоздалъ этой искусственнойпо-

требностиговорить съ церковнойкаѳедры

о вещахъ, не имѣющихъ отношенія къ

истиннымъ задачамъ проповѣди. Какъ
произвольно проповѣдникамъ приходится

въ такихъ случаяхъ обращаться даже и

съ началаминравственности,это тотъже

писательотмѣчаетъ слѣдующимъ образомъ:

какъ извѣстно, проповѣдники иногдадолж-

ны бываютъ говорить и слово похвалы

людямъ; и это само по себѣ не есть, ка-

кое-либо злоупотребленіе проповѣдью, по-

тому что, по глубокому замѣчанію еще

Василія Великаго, правдивая „исторія
людей благоустроенныхъ въ жизни ищу-

въ этой области —для церковной каѳедры есть явле-
ніе совершенно неважное, потому что то или другое
рѣшеніе симъ писателемъ вопросовъ внѣшней жиз-
ни для христіанской морали не имѣетъ значеніяг
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пщшь спасенія даетъ какъ бы нѣ который
евѣтъ, .озаряющій путь жизни", и „люди
веселятся духовнымъ веселіемъ при одномъ

напоминаніи о заслугахъ людей правед-

ныхъ, вовбуждаяеь къ соревнованію и под-

ражанію благамъ, о которыхъ слышатъ".
Но опять это смѣшеніе духовнаго еъ ве-

щеотвеннымъ, временнаго съ вѣчнымъ,

оіевшеніе, обнаруживающееся въ самыхъ

панятіяхъ о „благоустройствѣ въ жизни",
нриводитъ въ практикѣ проповѣдничества

къ тому, что іиногда „хвалятъ добродѣ-

тель для того, чтобы хвалить людей, оную

исиолнившихъ. А когда такъ, т. е. нужно

бываете хвалить (только) че.ловѣка, то

превовносятъ добродѣтели, .который имен-

но .атотъ человѣкъ исполнилъ, превыше

всѣхъ другихъ добррдѣтелей. Но такъ

какъ каждая вещь можете быть рассма-

триваема съ разныхъ сторонъ, то въ дру-

гояъ случаѣ уже унижаете тѣ самыя до-

бродетели, ;которыя прежде превозносили

въ пользу какого-либо другаго человѣка".

Что же можетъ выдти изъ этого? Только
то развѣ, что слушателямъ могутъ пред-

ставляться нетвердыми самыя нравствен-

ный начала, проповѣдуемыя съ церковной
каѳедры; ибо. — нетвердо то, что сегодня

возвышается, а завтра унижается.— По-
этому, чтобы предупредить возможность

подобныхъ явленій въ русской проповѣд-

нической практикѣ, русская церковная

власть еще недавно должна была сдѣлать

напоминаніе, что „когда священнику на д-

лежитъ нужда поучать по поводу какихъ

либо общественныхъ событій или кончины

общественныхъ дѣятелей, то онъ а) дол-

женъ касаться явленій общественной жиз-

ни не иначе, какъ съ православно-хри-

стіанской тонки зрѣнія; б) изъ жизни

скончавшихся гражданъ долженъ заим-

ствовать для своей проповѣди только чер-

ты душевныя и дѣянія, кои могутъ слу-

жить поучительными опытами преспѣянія

въ вѣрѣ и благочестіи, честнаго труда во

благо ближнихъ и отечества. Но пастырь

церкви нарушите свой долгъ, если въ

своей проповѣди выступить судіею обще-
ственныхъ дѣлъ и явленій не по разуму

богопреданнаго ученія, если явится не-

лризваннымъ истолкователем^- полезнаго

значенія ихъ не для внутренняго духов-

наго человѣка, а для внѣшняго, плотя-

наго, или для временныхъ житейскихъ
цѣ лей" (указъ Святѣйшаго Сѵнода отъ

7 декабря 1883 г.). На этой почжѣ „вре-

менныхъ житейскихъ" цѣлей и будетъ
часто и часто оказываться проповѣдникъ,

который возымѣетъ мысль, что его слово

должно сопровождать рѣшительно всякое

общественное событіе, безразлично, будетъ
ли то сооруженіе и открытіе бойни или

училища. А такъ какъ, притомъ, эти

житейскія цѣли могутъ мѣняться, то не

будетъ удивительно, если въ проповѣди

будетъ проглядывать „потворство господ-

ствующимъ въ обществѣ направленіямъ и

вкусамъ", по выраженію того же законо-

дательная въ области проповѣди памят-

ника, а можетъ быть— даже и то самое,

на что указываютъ слова не разъ приво-

димая нами теоретика проповѣди (Фене-

лонъ).
Выводъ изъ высказанныхъ соображекій

по отношенію собственно къ обличитель-
ной проновѣди, очевидно, долженъ быть
такой: несомнѣнно, проповѣдникъ можетъ

касаться словомъ обличенія и такъ назы-

ваемой общественной жизни, но если, со-

образно съ указанными началами, вмѣша-

тельство проповѣдника его словомъ долж-

но быть ограничено вообще, то тоже

самое приложимо и по отношенію къ сло-

ву обличительному: это слово можетъ ка-

саться жизни общественной только тамъ,

гдѣ въ этой жизни проявляется наруше-

ніе христіанскихъ началъ нравственности.

Во всѣхъ прочихъ случаяхъ проповѣд-

никъ не имѣетъ обязанности выступать

съ своимъ словомъ, а выступивъ—можетъ

оказаться въ затрудненіи быть вѣрнымъ

основнымъ задачамъ проповѣди и ея обя-
зательнымъ нормамъ.

В. Кипариеовъ.

По поводу нѣкоторыхъ недоумѣній, воз-

бужденныхъ современной практикою ду-

ховной цензуры.

Въ числѣ произведеній нашей духовной
литературы нерѣдко появляются такія
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сочиненія, которыя выходятъ въ свѣтъ не

съ разрѣшенія духовно<-цензурныхъ коми-

тетовъ, а съ одобренія мѣстной цензуры.

Насколько же такое одобреніе представляет-

ся правильнымъ, т. е. согласнымъ съ суще-

ствующими законоположеніями?
На основаніи цензу рнаго устава, раз-

смотрѣніе духовныхъ книгъ, относящихся

къ православному исповѣданію, составдяетъ

обязанность духовно-цензурныхъ комите-

товъ *), которые въ особыхъ случаяхъ

представляютъ свои, заключенія Святѣй-

шему Сгноду и не прежде пропускаютъ

извѣстнаго рода сочиненія къ напечата-

нію, какъ по разсмотрѣніи и разрѣшеніи

Святѣйшаго Сѵнода **). Изъ этого общаго
порядка цензурнаго разсмотрѣнія духов-

ныхъ книгъ есть только два исключенія: пер-

вое— для сочиненій религіознаго и духов-

но-нраветвеннаго содержанія, предназна-

чаемыхъ для употребленія среди воинскихъ

чиновъ, —ихъ разсмотрѣніе предоставлено

главному священнику арміи и флота ***), и

второе— для тезисовъ,разсужденійи иныхъ

учено-литературнаго содержанія сочине-

ній и сборниковъ, издаваемыхъ духов-

ными академіями, которые нодлежатъ соб-
ственной цензурѣ академій ****). При
этомъ слѣдуетъ замѣтить, что, по разъяс-

ненію Святѣйшаго Сѵнода *****), подъ име-

немъ „тезисовъ и разсуждвній" должно

понимать тѣ ученыя положенія, изслѣдо-

ванія и разсужденія, которыя написаны

на учрежденный въ академіяхъ преміи
или на соисканіе ученыхъ степеней, и что

эти сочиненія, хотя бы издавались и не

самими академіями, разрѣшаются ими къ

печати такъ же, какъ и „иные учено-лите-

ратурнаго содержанія сочиненія и сбор-
ники",, подъ коими слѣдуетъ разумѣть

такіе сочиненія и сборники, которые из-

даются анадеміями на собственный ихъ

счетъ или выходятъ въ свѣтъ вмѣстѣ съ

*) Уставъ о цензурѣ и печати, изданіе 188*6 г.,
ст. 214.

**) Тамъ же ст. 283.
***) Опредѣленіе Святѣйшаго Сгнода, отъ 28 фе-

враля — 15 1 мая 1874 г.
ѵ***) 3-е Полное Собраніе Законовъ Росс. Ими.

Т. IV. № 2160, 20 апрѣля 1884г. Уставъ правосл.
духов, академій, § 173.

*****) о предѣлеяіе Святѣйшаго С ѵнода отъ 18—29
октября 1885 г.

академическими духовными журналами;

всѣ же прочіе ученые и учено-литера-

турнаго содержанія сочиненія и сборники,
издаваемые не отъ йнейи акаденій, а отъ

имени и на счетъ авторовъ-профессоровъ
и преподавателей академій, подлежаТЪ'

дѣйствію общей цензуры—духовной или

свѣтской, смотря по предмету и содержа-

нію.— Сверх* Того; есть^еще три цевзур-

ныхъ изъятія, но уже чисто мѣстнаго' х-а-

рактера и притомъ относящаяся до про-

изведений Духовной литературы, соста-

вленнйхъ не на русскомъ, а на инород-

ческихъ языкахъ,— это именно: а) свя-

щенно-церковный и учебныя книги на

горсйихъ нарѣчіяхъ, издаваемыя Обще-
ствомъ возстановленія православнаго хри-

стианства- на Кавказѣ *), б) православно-

вѣроучительныя и религіозно-нравствѳн-

ныя книги, выпускаемый въ свѣтъ совѣ-

томъ Казанскато- Братства св. Гурія на

мѣстнЫхъ инородческих* языкахъ **)■ и

в) сочиненія и переводы на< алТайскомъ
языкѣ, издаваемыя Алтайскою духовною

'миссіею ***)'• цензура коихъ предоста-

влена самймъ названнымъ Обществу, со-

вѣту и миссіи.
Засимъ, хотя Высочайше утвержден-

нымъ 16 апрѣля 1869 года журналомъ

Присутствія по дѣламъ православнаго ду-

ховенства ****) и предоставлено духовенству

а) печатать съ разрѣшенія мѣстной цен-

зуры и: подъ наблюденіемъ епархіальнаго
архіерея всѣ вообще' свои: сочиненіж ду-

ховно-нравственнаго содержааія, за исклю-

ченіемъ тѣхъ, которыя по уставу цензур-

ному не могутъ быть выпущены" въ свѣтъ

безъ разрѣшенія Святѣйшаго Сѵнода, и

б) составлять и: издавать, съ разрѣшенія

той же цензуры, брошюры, заключающія
въ себѣ выписки изъ писаній св. отцевъ,

молитвы и пѣснопѣнія изъ богослужеб-
ныхъ книгъ и литографическія священ-

ныя изображенія, — но это право едвали

можетъ имѣть практическое примѣненіе

і --------------------------------------------------------------------------

*) 2-е Поли. Собр. Зак. Рос. Имп. Т. ХХХУШ
№ 40291, 18 ноября 1863 г.

**) Тамъ же Т. ХЫП № 45624, 18 марта 1868 г.
***) Высочайше утвержденное 25 марта 1874г.

опредѣленіе Святѣйшаго Сгнода.
****) 2-е Поли. Собр. Зак. Рос. Имп. Т. XLIY

№ 46974. л

,.;..■.̂ ЯШ^Ш^ШШЯ
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Сѵнода, даже послѣдняго времени, изда-

ніе частными лицами сборниковъ мо-

литвъ, молитвослововъ, а равно и из-

влеченій изъ нихъ и другихъ богослужеб-
ныхъ книгъ, какъ составляющихъ соб-
ственность Святѣйшаго Сѵнода, безъ
разрѣшенія послѣдняго, воспрещается.

Въ виду приведенныхъ узаконеній и

соображеній оказывается возможнымъ сдѣ-

лать единственный выводъ—тотъ, что

всякое сочиненіе, относящееся до право-

славнаго исповѣданія, написанное не на

инородческихъ языкахъ и не могущее

быть отнесеннымъ къ числу вышеупомя-

нутыхъ произведеній духовной литера-

туры, подлежащихъ вѣдѣнію особой цен-

зуры, прежде своего выхода въ свѣтъ

должно быть представлено на разсмотрѣ-

ніе котораго либо изъ существующихъ

духовно-цензурныхъ комитетовъ —С.-Пе-
тербургскаго, Московскаго, Кіевскаго и

Казанскаго. Установивъ это начало, мы

необходимо должны перейдти къ разсмо-

трѣнію другаго, естественно возникаю-

щаго изъ перваго, вопроса о томъ, какія
именно сочиненія нодлежатъ вѣдѣнію то-

го или другаго изъ означенныхъ комите-

товъ. Въ этомъ отношеніи всѣ духовно-

цензурные комитеты, по кругу своего вѣ-

домства, подраздѣляются на три типа,

причемъ къ одному принадлежать столич-

ные комитеты—въ С.-Петербургѣ и Мос-
квѣ, къ другому —комитетъ при Казанской
духовней академіи и къ третьему, совмѣ-

щающему въ себѣ нѣкоторыя черты, при-

сущая обоимъ предыдущимъ типамъ^—

комитетъ при Кіевской духовной ака-

деміи.
С.-Петербургскій и Московскій духовно-

цензурные комитеты разсматриваютъ всѣ

духовный сочиненія на русскомъ языкѣ,

какъ оригинальныя, такъ и переводныя,

кѣмъ бы они ни были составлены, а изъ

сочиненій и переводовъ того же содер-

жанія на.иностранныхъ языкахъ тѣ, ко-

торые издаются по вѣдомству православ-

наго исповѣданія *). При этомъ нельзя

не замѣтить, что хотя законъ, опредѣ-

ляющій компетенцію С.-Петербургскаго и

по слѣдующимъ основаніямъ: 1) по взгля-

ду Святѣйшато Сѵнода, высказанному

всворѣ по утвержденіи означеннаго жур-

нала по одному частному случаю, „подъ

мѣстною цензурою, указанною въ томъ

журналѣ, должно разумѣть назначаемыхъ

епархіальнымъ Преосвященнымъ цензо-

ровъ епархіальныхъ вѣдомостей или упо-

минаемыхъ въ 9 : и 12 статьяхъ устава

духовныхъ консисторій цензоровъ пропо-

вѣдей и катехизическихъ поученій" *);
2) по уставу духовныхъ консисторій, из-

данному въ 1883 году **) (узаконенію
позднѣйшему сравнительно съ вышеозна-

ченнымъ журналомъ присутствія по дѣ-

ламъ православнаго духовенства), мѣст-

ная цензура состоитъ изъ лицъ, назна-

чаемыхъ епархіальнымъ начальствомъ

лишь для разсмотрѣнія произносимыхъ

священнослужителями проповѣдей и ка-

техизическихъ поучѳній, и на обязан-
ность этихъ цензоровъ просмотра какихъ

либо другихъ авторскихъ трудовъ не

возложено; 3) цензоры епархіальныхъ ве-
домостей назначаются епархіальнымъ на-

чальствомъ съ вѣдома и утверждения Свя-
тѣйшаго Сѵнода, о чемъ изъ централь-

наго управленія духовнаго вѣдомства и

сообщается Главному Управленію по дѣ-

ламъ печати, наблюдающему, по закону***),
заправильнымъ исполненіемъ постановленій
о цензурѣ, и потому дѣятельность этихъ

цензоровъ должна ограничиваться про-

смотромъ статей для данныхъ періодиче-
скихъ изданій и не можетъ быть распро-

страняема на какія-либо другія сочине-

нія, такъ какъ въ подобномъ случаѣ

могло бы быть усмотрѣно превышеніе
предѣловъ компетенціи цензора, могущее

возбудить вопросъ о правильности цензур-

наго разсмотрѣнія такихъ сочиненій; на-

конецъ 4) Высочайшими указами отъ

27 іюля и 7 августа 1787 года****) и не-

однократными опредѣленіями Святѣйшаго

*) Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода отъ 17 янва-
ря — 15 февраля 1873 года.

**) Ст. 9 и 12 устава духовныхъ консисторій
1883 г.

***) Уставъ о цензурѣ и печати, изданіе 1886 г.
ст. 1.

****) 1-е Поли. Собр. Зак. Рос. Ими. Т. XXII
Я№ 1І556 и 16564. *) Уставъ о цензурѣ и печати 1886 г., ст. 216
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Московскаго комитетовъ, и добавляетъ,
что въ каждый изъ этихъ комитетовъ

книги поступаютъ „изъ своего округа ",-
но это добавленіе имѣетъ лишь истори-

ческое значеніе, какъ заимствованное изъ

цензурнаго 'устава 1828 года *), и въ

настоящее изданіе устава о цензурѣ и

печати оно попало не иначе, какъ вслѣд-

ствіе кодификаціоннаго недосмотра, такъ

какъ хотя новый академическій уставъ **)
и разъясненіе къ нему ***) и говорятъ

объ округахъ духовныхъ аьадемій, но

это упоминаніе касается только взаим-

ныхъ отношеній семинарій къ академіямъ,
да и самые цензурные комитеты въ сто-

лицахъ не состоятъ при академіяхъ, какъ

было прежде.

Тѣ же самыя права по отношенію къ

объему и содержанію разсматриЕаемыхъ

сочиненій принадлежать и Кіевскому ду-

ховно-цензурному комитету, но съ тѣмъ

ограниченіемъ, что представляемыя на

его одобреніе сочиненія онъ принимаетъ

лишь отъ лицъ, подвѣдомыхъ Кіевской
духовной академіи ****).
Что же касается Казанскаго цензур-

наго комитета, то онъ разсматриваетъ

только мелкія сочиненія, какъ-то: неболь-
шая разсужденія, слова и программы и

при томъ лишь представляемыя лицами

ведомства академіи *****).
Такимъ образомъ права первыхъ трехъ

комитетовъ по разсмотрѣнію произведеній
духовной литературы представляются оди-

наковыми и лишь первые два отличают-

ся отъ третьяго кругомъ авторовъ этихъ

произведеиій, а послѣдній изъ комите-

товъ — Казанскій — разнится отъ всѣхъ

предыдущихъ по объему и содержанію раз-

сматриваемыхъ сочиненій и вмѣстѣ съ
тѣмъ сходствуетъ съ Кіевскимъ комите-

томъ по отношенію къ лицамъ, труды

*) 2-е Поли. Собр. Зак. Рос. Им. Т. III № 1981,
22 аир. 1828 г., § 5.

**) 3-е Полн. Собр. Зак. Рос. Имп. 1. IV
№ 2160, 20 апр. 1884 г. § 81 п. 8.

***) Цирк, указъ Свяхѣйшаго Сѵнода отъ
29 апр. 1884 г., № 4.
'****) Уставъ о цензурѣи печати 1886 г., ст 216

примѣч., и 2-е Поли. Собр. Зак. Рос. Имп. Т. ХХХИ
% 3136S, 5 янв. 1857 г.

*****) у ст _ о цензурѣ и печати 1886 г. ст. -Л7.

которыхъ подлежать вѣдѣнію этихъ ко-

митетовъ.

Резюмируя все вышеизложенное, мы

приходимъ къ слѣдующимъ положеніямъ:
1) права мѣстной епархіальной цензуры

ограничиваются лишь разсмотрѣніемъ: а)
произносимыхъ духовенствомъ поученій и

катехизическихъ бесѣдъ и б) епархіаль-
ныхъ вѣдомостей и духовныхъ періоди-
ческихъ изданій другихъ наименованій,
и органы этой цензуры, какъ назначае-

мые епархіальнымъ начальствомъ непо-

средственно для разсмотрѣнія проповѣ-

дей и бесѣдъ, такъ и съ утвержденія
Святѣйшаго Сѵнода для періодическихъ
изданій, не могутъ принимать къ своему

разсмотрѣнію какія либо другія произве-

денія духовной литературы, такъ что

даже отдѣльные оттиски статей, помѣ-

щенныхъ въ періодическихъ духовныхъ

журналахъ, печатаемые съ цѣлію выпуска

ихъ въ свѣтъ, должны подлежать пред-

варительному разсмотрѣвію духовно-цен-

зурнаго комитета — примѣнительно къ

тому, какъ это дѣлается съ статьями,

разематриваемыми свѣтскою цензурою *),
потому что не все, что допущено къ на-

печатанію въ какомъ либо духовномъ пе-

ріодическомъ изданіи, можетъ быть доз-

волено къ обращенію въ свѣтъ въ видѣ

отдѣльной брошюры или книги. 2) Изъ
4-хъ существующихъ духовно-цензурныхъ

комитетовъ— а) въ С.-Петербургскій, Мо-
сковски и Кіевскій представляются на

разсмотрѣніе всѣ оригинальный и пере-

водныя произведенія духовной литерату-

ры, притомъ въ два первые—безразлично
къ вопросу о томъ, кѣмъ составлены

представленныя сочиненія, авторы коихъ

по своему усмотрѣнію направляютъ свой
трудъ въ тотъ или другой столичный ко-

митетъ, и въ послѣдній (Кіевскій) только

отъ подвѣдомственныхъ Кіевской духов-

ной академіи лицъ, и б) въ Казанскій —

лишь программы, слова и неболыпія раз-

сужденія и то представляемыя только

авторами, состоящими въ вѣдомствѣ Ка-
занской духовной академіи. Изъ этого

правила составляютъ исключеніе лишь:

*) Тамъ же ст. 63.
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а) сочйненія на нарѣчіяхъ — горскихъ,

алтайскомъ и поволжскихъ инородческйхъ,

разсматриваемыя особыми учреЖденіями,

б) духовно -литературныя произведёнія,
предназначаемыя для воинскихъ чйновъ,

подлежащая цензурѣ главнаго священника

арміи и флота и в) сочиненія на акаде-

мическія степени и*прем'и и академйче-

скіе сборники, издаваемые на* счетъ ака-

демій или при академическихъ журналахъ,

цензура которыхъ принадлежите Самймъ

духовнымъакадеміямъ по принадлежности.

Извѣстія и замѣтки.

Хиротопія архимандрита Виссаріопа во

епископа Дмитровскаго, перваго викарія
Московской епархіи, совершена была 30
іюля: Предъ врученіемъ архйпастырскаго
жезла новопоставленному епископу высоко-

преосвященный митрополитъ Іоанникій
произнесъ глубоко - поучительную рѣчь,

напечатанную въ семъ же № „Церковныхъ
Вѣдомостей".

Преосвященный Виссаріонъ — урожде-

нецъ Тульской епархіи и воспитывался

въ мѣстной семинаріи, въ которой шелъ

ранѣе однимъ курсомъ высокопреосвящен-

наго владыки Московскаго Іоанникія. Въ
1844" г. былъ посланъ для продолженія
образованія въ Московскую духовную ака-

демію и, окончивъ здѣеь курсъ въ числѣ

первыхъ магистровъ, былъ несколько вре-

мени преподавателем^ Московской духов-

ной семинаріи и затѣмъ занялъ то мѣсто

настоятеля Московской Николаевской, въ

Толмачахъ, церкви, на которомъ неуклон-

но и пребывалъ до возведенія на высшую

церковную степень служенія. Въ 1860 году

знаменитый Московскій проповѣдникъ,

священникъ Алексѣй Іосифовичъ Ключа-
ренъ (впослѣдствіи протоіерей, нынѣ Харь-
ковски архіепископъ Амвросій), предпри-

нявъ изданіе духовнаго журнала, пригла-

силъ къ соучастію въ трудахъ по сему изда-

нію о. Нечаева, также уже заявившаго себя
успѣпінымъ преподаваніемъ въ семинаріи и

проповѣданіемъ слова Божія, вмѣстѣ съ оста-

вившимъ за два года предъ симъ бакка-
лаврство въ академіи для священнической
дѣятельности, весьма даровитымъ В. I.
Лебедевымъ. Этими тремя Московскими
священниками и былъ основанъ первый
въ Москвѣ (одновременно, впрочемъ, съ

„Православнымъ Обозрѣніемъ") частный
(не Академическій) духовный' журналъ, ко-

торому покойный святитель Московски Фи-
ларетъ, по просьбѣ издателей, самъ далъ

столь соотвѣтствениое его направленію и

характеру названіе: „Душеполезное чте-

те". Священникъ Лебедевъ недолго по-

трудился для журнала, и первый основа-

тель журнала священникъ А. I. Ключаревъ
трогателвнымъ словомъ почтилъ столь рано

для церкви и науки угасшую жизнь. Впо-
слѣдствіи и самъ основатель журнала и пер-

выйредакторъ Иротоіерей А. I.Ключаревъ,
достигнувъ высокаго положения въ Москвѣ,

но своимъ разнообразнымъ и многотруд-

нымъ обязанностямъ, долженъ былъ оста-

вить редакторство, и тогда весь трудъ

изданія журнала возлегъ на отца про-

тоіерея В. П. Нечаева, и онъ бодро по-

несь этотъ трудъ и несетъ даже до сего

дня, не оставляя егоивъепископствѣ. За
все время существованія журнала не по-

мнимъ случая', когда бы онъ замедлилъ

выходомъ, въ чемъ либо поскользнулся и

измѣнилъ своему направленію. Кромѣ

трудовъ издательскихъ, о протоіерей В.
П. Нечаевъ пріобрѣлъ весьма почетную

извѣстность въ Москвѣ, какъ благоговѣй-

ный служитель алтаря Господня, рев-

ностный пастырь, неутомимый проповѣд-

никъ, дѣятельный участникъ въ разныхъ

благотворительныхъ братствахъ и обще-
ствахъ. Изъ собственныхъ литературныхъ

трудовъ его въ особенности замѣчательно

„Толкованіе на Пареміи". Уже оконче-

но толкованіе на историческія п учи-

тельныя книги священнато писанія Вет-
хаго завѣта; продолжается толкованіе
пророковъ. Этотъ уже нѣсколько лѣтъ

усердно продолжаемый трудъ пріобрѣ-

таетъ особенное значеніе въ виду сознавае-

мой обществомъ и заявляемой школами

настоятельной потребности ближайшаго
ознакомленія съ книгами священнато пи-

санія и въ особенности съ тѣми Мѣстами

сихъ книгъ, которыя читаются въ церкви

при богослуженіи.
2 августа, въ 12 час. пополудни, пре-

освященному Виссаріону, епископу Дми-
тровскому, викарію Московскому, въ арх-

іерейскихъ келіяхъ Богоявленскаго мона-

стыря представлялись настоятели Москов-
скихъ монастырей, вмѣстѣ съ членами

консисторіи и попечительства о бѣдныхъ

духовнаго званія, при чемъ благочин-
ный монастырей, Спасо-Андроніевскій ар-
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химандритъ о. Григорій произнесъ слѣ-

дующую привѣтственную рѣчь.

„Преосвященнѣйшій владыко! Боже-
ственный Паетыреначальникъ Іисусъ Хри-
стосъ даль есть овы убо апостолы, овы

же пророки, овы же бшіовѣстники, овы

же пастыри и учители (Еф. 4, 11), пи-

шетъ св. первоверховный апостолъ Па-
велъ, разумѣя подъ именемъ пастырей и
учителей епископовъ и пресвитеровъ .

Апостолъ богомудрый не сказалъ: овы

пастыри, овы учители, но овы же па-

стыри и учители, соединилъ эти наиме-
нованія потому, что званіе пастыря и учи-

теля нераздѣльно: пастыри должны быть
учительны, они должны пасти свое
словесное стадо и преподаяніемъ спаси-

тельныхъ таинствъ, и проповѣдываніемъ

слова Божія, и такимъ образомъ руково-

дить христіанъ во спасенію; какъ вы и
руководили донынѣ, не щадя ни силъ
своихъ, ни трудовъ, съ особенною ревно-
стію трудясь въ словѣ и ученіи (1 Тим.
5, 17). Вы талантливый церковный про-
повѣдникъ, истолкователь Слова Божія
и чина литургіи, обличитель мнимыхъ

старообрядцевъ и вообще плодовитый со-

чинитель, яко маслина плодовита въ до-
му Божіи (Псал. 51, 10), въ вертоградѣ

Христовомъ. Какой величественный па-

мятникъ вы создали себѣ не изъ плинѳъ

(Быт. 2, 3), но изъ книгъ духовнаго
журнала, съ давнихъ поръ издаваемаго
вами! Сколько благочестивыхъ книгъ соб-
ственно вашего сочиненія! Вы обильно
напояли многихъ струями ученія, оста-
ваясь въ смиренномъ званіи приходскаго
пастыря церкви до послѣдняго знамена 1-

тельнаго поворота въ жизни вашей, пре-
освященнѣйшій владыко! Нечаянно для
васъ самихъ изъ малаго прихода изведе-
ны вы Промысломъ Божіимъ на широкое
поприще епископскаго служенія: такъ и
многоводная рѣка разливается изъ тѣс-

ныхъ береговъ на большое - пространство,
очищая и умягчая орошаемую землю,
дЪлая ее способною къ плодородію. Дав-
но зная васъ съ доброй стороны, мы
искренно сорадуемся вамъ и почтитель-
нѣйше привѣтствуемъ ваше преосвящен-
ство съ молитвеннымъ пожеланіемъ, да
свѣтитъ свѣтъ вашъ предъ человѣки

(Матѳ. 5, 16) еще долго— долго, на многія
и многія лѣта".

Сбозрѣніе преосвящениымъ НеоФитомъ Тур-
кестанской епархіи въ 1888 ! 1*оду*).

1 іюля 1888- года Преосвященный Тур-
кестански изъ г. Вѣрнаго выѣхалъ въ

Ташкентъ для освящёнія тамъ новопо-

строеннаго храма во имя Преображенія
Господня' и празднованія 900-лѣтія кре-

щенія Руси, а также' и для обозрѣнія

южной части Туркестанской епархіи, гдѣ

не былъ съ 1885 года. На пути въ Таш-
кентъ Преосвященный посѣтилъ Любовин-
скій выселокъ и Казанско-Богородичное
селеніе, сильно пострадавшіе въ 1887 г.

отъ 1 землетрясенія. Изъ Казанско-Богоро-
дичнаго селенія: (или Узунъ-Агача) Прео-
священный направился въ Ташкентъ, по-

сѣтйвъ на пути г. Пишпевъ, гдѣ выслу-

шалъ обѣдню, а въ гг. Ауліэ-ата и

Чимкентѣ останавливался лишь дляпере-

мѣны лошадей. Въ Ташкентѣ Преосвя-
щенный прожилъ съ 7 іюля по 17 авгу-

ста, почасту совершая богослуженіе по
воскреснымъ и правдничнымъ днямъ, а
въ будніе дни' осматривая ризницы, би-
бліотеки и архивы городскихъ церквей.
Отъ Ташкента до Самарканда Преосвя-
щенный проѣхалъ быстро, по знакомой до-
рогѣ, останавливаясь на станціяхъ только
для перемѣны лошадей и ночлеговъ съ
17 на; 18, съ 18 на 19 августа, и 24 авгу-
ста прибылъ по желѣзной дорогѣ въ

г. Чарджуй.
„ 25 августа, пишетъ далѣе преосвящен-

ный Неофитъ, на туркменскомъ каюкѣ, за-
ранѣе для меня приготовленномъ по распо-
ряженію генералъ-губернатора, я поплылъ

изъ Чарджуя со свитою по рѣкѣ Аму-Дарьѣ

въ Петро- Александровское укрѣпленіе.

Каюкъ—довольно длинна* лодка, при-
крытая парусиннымъ нажетомъ; для меня
тамъ окавашосБ близь носа малое помѣ-

щеніе, въ родѣ келейки, съ образкомъ Бо-
жіей Матери надъ кроватью, столикомъ
и складнымъ стуломъ. Занавѣсъ отдѣяялъ

меня: отъ средины каюка, гдѣ размѣсти-

лись мои спутники^— крестовый іеромонахъ,
домашній секретарь, протоДіаконъ, ипо-
діаконъ и два келейника; за ними распо-
ложились два матроса, готовившіе для
насъ чай и кушанье; на носу и кормѣ

каюка были туркмены (три гребца и двое
кормчихъ), а съ ними бухарскій старый
офицеръ,. данный намъ въ- Чарджуѣ на

*) Изъ отчета преосвященна-го Неофита.
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всякій случай. На каюкѣ съ 25 па 30
августа мы проплыли верстъ 600. Моло-
дые гребцы, здоровые молодцы, оказались

веселыми ребятами, чуть не цѣлый день

болтавшими межъ собой, ѣвшими и пѣв-

шими, и мало заботившимися о каюкѣ,

который безъ помощи ихъ веселъ нес-

ся по быстрому теченію рѣки, благо-
даря тихой погодѣ, а иногда и по-

путному вѣтру. Иногда это теченіе на-

носило лодку на отмели; тутъ турк-

мены соскакивали въ рѣку и сталки-

вали каюкъ руками или шестами съ

отмели. Насъ они не чуждались: говорили

намъ „здастуй", ѣли наше съѣстное и

предлагали намъ свои лепешки. Впро-
чемъ, на желаніе наше: „больше гребите",
они обращали мало вниманія, пока бекъ
одного изъ прибрежныхъ бухарскихъ го-

родовъ не оказалъ намъ любезности —и

щедрымъ угощеніемъ на берегу рѣки, и

даже посѣщеніемъ меня на самомъ каю-

кѣ. Бекъ старика-офицера замѣнилъ сво-

имъ джигитомъ, который съумѣлъ на

туркменъ подѣйствовать сильнѣе молча-

ливаго офицера.
Мы плыли днемъ, а часто захваты-

вали и часть ночи; иногда же на ночь

приставали къ берегу, не сходя съ каю-

ка. И въ Чарджуѣ, и на каюкѣ я вы-

сказывалъ, кому могъ, одно желаніе —въ

Петро-Александровскѣ служить обѣдню

30 августа. Меня обнадеживали, что мое

желаніе исполнимо, если Богъ благосло-
вить насъ попутнымъ вѣтромъ... Съ 25
по 29 мы плыли по вѣтру и по теченію
и поэтому не слишкомъ тревожились

азіатскою безпечностію туркменскихъ греб-
цовъ. Во время плаванія на каюкѣ мнѣ

пришлось болѣе лежать, чѣмъ сидѣть;

болѣе читать, чѣмъ смотрѣть на могучую

Аму-Дарью и берега ея: стремительно

неслись мутныя, изчерна-желтыя воды,

на которыхъ только три раза замѣчены

нами другіе каюки. Оба берега рѣки

большею частію низки и пустынны; толь-

ко мѣстами поднимались глиняныя горы;

мѣстами на берегахъ виднѣлась довольно

густая растительность, изъ за которой
иногда вечеромъ слышались голоса, гром-

ко перекликавшіеся съ нашими гребцами,
а ночью сверкали тамъ и сямъ огоньки.

Какъ говорили мнѣ, Аму-Дарья постоянно

мѣняетъ свое теченіе, и окрестные жи-

тели живутъ дальше отъ ея береговъ,
часто подмываемыхъ ею. Во время пла-

ванія на нашихъ глазахъ не однажды

отъ того или другаго берега отрывались

болыпія глыбы мягкой земли или глины,

съ глухимъ шумомъ падавшія въ воду.

Отмелей на рѣкѣ являлось множество. Мы
плыли въ августѣ, когда вода въ рѣкѣ

уже спадаетъ, тѣмъ не менѣе Аму-Дарья
не лишена была величавости, несмотря

на пустыню, ее окружавшую. Мы очень

были довольны, что послушались добрыхъ
знакомыхъ и приняли отъ нихъ нужные

припасы и теплую одежду. Свита пробо-
вала ловить рыбу удочкѣми, но попытки

ея не удавались ни днемъ, ни ночью,

какъ она полагала, отъ быстроты теченія
и шума. А ночью на рѣкѣ становилось

такъ свѣжо, что зимнія валенки и теплый
тулупъ для меня, старика, оказались не-

лишними. Днемъ лѣто согрѣвало насъ

довольно. Вообще же насъ утѣшалъ род-

ной уставъ. Ежедневно утромъ и вече-

ромъ на каюкѣ іеромонахъ читалъ мо-

литвы, въ заключеніе которыхъ „Достойно
есть", поемое протодіакономъ и свитою,

громко и торжественно раздавалось надъ

могучею рѣкою... Это православное пѣніе

отдавалось въ душѣ своего рода пророче-

ствомъ: будетъ отрадное время, пустын-

ныя воды и берега оживятся православ-

ною жизнію; по рѣкѣ понесутся не одни
каюки, а и пароходы, на берегахъ изъ-за

прибрежной зелени заблестятъ кресты на

Божіихъ храмахъ. По глухимъ преда-

ніямъ, здѣсь когда-то магометантство по-

кончило свою борьбу съ христіанствомъ;
здѣсь же православіе и воскреснетъ

и восторжествуетъ надъ магометанствомъ...

Такъ думалось, такъ вѣрилось ежедневно,

подъ живые звуки православнаго пѣнія;

еще настойчивее такъ думалось, такъ вѣ-

рилось въ воскресный день 28 августа,

когда я предложилъ протодіакону и сви-

тѣ пропѣть пасхальный канонъ вмѣсто

обѣдни. При православномъ пѣніи турк-

мены стихали. А 29 - го августа, не

видя возможности достичь Петро-Ад^-
ксандровска ко времени всенощнаго бдѣ-

нія, но не потерявъ надежды на слу-

женіе тамъ обѣдни въ этотъ высокотор-

жественный день, я благословилъ іеро-
монаха отслужить всенощную, и она со-

вершена была на туркменскомъ каюкѣ,

несмотря на сильный дождь и вѣтеръ,

надъ ( нами разразившіеся къ ночи. Во
время всенощной на каюкъ принеслись

вѣсти изъ Петро-Александровска. Туда
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изъ каюка передали, что завтра, если Богъ
благословить, тамъ будетъ архіерейское
служеніе, что надѣемся поспѣть во вре-
мя, а если замедлимъ, пусть подождутъ.

30 августа, еще до разсвѣта двинршись
съ мѣста ночлега, мы увидѣли по раз-
свѣтѣ, что Аму-Дарья, чѣмъ дальше, тѣмъ

больше расширяется и на глазахъ на-
шихъ рветъ свои берега; гдѣ тянулись
сады, въ зелени которыхъ версты за двѣ

отъ рѣки, пряталось укрѣпленіе Петро-
Александровское. Около 8 часовъ утра
каюкъ присталъ къ берегу, гдѣ виднѣ-

лась палатка: тамъ меня встрѣтилъ съ
русскою хлѣбомъ-солью староста Николаев-
ской церкви, пріютившій меня на время
моего пребыванія въ этомъ крайнемъ
юго-западномъ уголкѣ Туркестанской епар-
хіи, отстоящемъ отъ епархіальнаго горо-
да слишкомъ на 2000 верста...
Въ Ходжентѣ я прожилъ съ вечера 29

сентября до вечера 2 октября. Вечеръ
29 прошелъ въ разговорахъ съуѣзднымъ

начальникомъ и семействомъ его, прію-
тившимъ меня. На другой день поеѣтилъ

казармы, гдѣ солдаты мнѣ пѣли „Отче
нашъ", „Вѣрую", „Достойно есть", „Бого-
родице Дѣво", „Спаси, Господи"; посѣтилъ

лазаретъ и наконецъ училище, гдѣ законо-
учитель говорилъ дѣтямъ о Благовѣще-

ніи, а я добавилъ его урокъ разсказомъ
о праздникѣ „Покрова". Омывшись отъ
дорожной пыли и грязи, я отслужилъ все-
нощное бдѣніе съ акаѳистомъ „Покро-
ву" въ прекрасной Ходжентской церкви.
Церковь, для горожанъ слишкомъ про-
сторная, наполнилась и оживилась солда-
тиками, которыхъ и помазывалъ я благо-
словеннымъ елеемъ. Въ самый день
праздника они всѣ пѣли „Вѣрую" и
„Отче нашъ". Благочестивый ихъ коман-
диръ внушилъ имъ такую ревность къ
церковному чтенію и пѣнію, что ради ихъ
охоты не пожалѣлъ я выдѣлить изъ мо-
его молитвенника акаѳистъ св. Николаю,
дабы по воскреснымъ и праздничнымъ
днямъ они читали оныйпредъ„ротнымъ"
образомъ Чудотворца. Командиръ меня
завѣрилъ, что они непремѣнно „разучатъ
акаѳистъ". Побольше бы такихъ искрен-
но-православныхъ командировъ, смирен-
ныхъ чиномъ, но крѣпкихъ вліяніемъ на
солдата— и оправдывалась бы дѣломъ

церковная молитва о „христолюбивомъ
воинствѣ". Благодарные за акаѳистъ сол-
датики 2 октября пѣли въ церкви во

время обѣдни, да приходили и во дворъ
моей квартиры, чтобы напутствовать ме-
ня своими благожеланіями . Отъ души
ихъ благословлялъ на прощанье. Въ Тур-
кестанскомъ военномъ округѣ они, рус-
скіе солдатики —первые представители

православной силы и вѣры. Мы, духов-
ные, по самой малочисленности своей, не-
заметны для туземцевъ. Не много внима-
нія, кажется, они обращаютъ и на учи-
теля и на чиновника, но богатыремъ —

солдатомъ не смѣютъ пренебрегать. Не
словомъ, а дѣломъ онъ доказалъ имъ
превосходство своего православія надъ
магометанствомъ ихъ. Ни степи, ни го-
ры, ни рѣки, ни крѣпости не останови-
ли его похода въ средне-азіатскія хан-
ства: вездѣ онъ одолѣлъ всѣ препятствія
и явился быстрымъ побѣдителемъ. И
этотъ побѣдитель такъ благоговѣйно уча-
ствуетъ въ церковныхъ торжествахъ!
Нельзя не видѣть этого благоговѣнія и
туземцамъ, изподтишка, но зорко присма-
тривающимся къ особенностямъ русской
жизни и вѣры, какъ скоро предъ глаза-
ми ихъ онѣ проявляются хоть рѣдко, да
мѣтко. Богатырь -солдата тута стоить
крѣпко и движется стройно: молится и
крестится, когда осѣняютъ его крестомъ
и окропляютъ водою. Знать, этимъ онъ
освящается и укрѣпляетея на свое бое-
вое дѣло. Собою, какъ стѣною, огражда-
етъ онъ крестный ходъ, проходящій предъ
нимъ. Благодаря ему, крестные ходы
нроходятъ теперь по землѣ, издавна ма-
гометанской, въ такихъ городахъ, какъ
богатый Ташкента, какъ славный Самар-
канд^.. Великъ Богъ, которому вѣритъ

и служить богатырь- солдатъ.

Правила о порядкѣ выиолиепія откры-
таго церковпаго покаяігія.

По дѣйствующимъ въ нашемъ отече-
чествѣ церковно-гражданскимъ законамъ,
лица свѣтскаго знанія, изобличенныя въ
нѣкоторыхъ преступленіяхъ и поро-
кахъ, присуждаются къ открытому цер-
ковному покаянію, или такъ называемой
публичной епитиміи, на мѣстахъ своего
жительства, подъ наблюденіемъ ихъ ду-
ховныхъ отцевъ, т. е. мѣстныхъ священ-
никовъ. При назначеніи церковнаго по-
каянія, гражданская и церковная власти
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руководствуются прямыми указаніями
гражданскихъ законов* и церковно-кано-

ническихъ правилъ; но относительно вы-

полненія этого покаянія или способа и по-

рядка отбытія налагаемой по закону епи-

тиміи*-, въ дѣйствующемъ законодатель-

ствѣ не встрѣчается почти никакихъ

опредѣленныхъ указаній и правилъ. По-
этому очень можетъ быть, что многіе свя-

щенники недостаточно ясно разумѣютъ,

что именно требуется отъ нихъ по отно-

шению къ поручаемымъ ихъ надзору ли-

цамъ, подвергнутымъ церковному покая-

нію. Въ виду этого, Костромскимъ епар^-

хіальнымъ начальствомъ признано нуж-

нымъ дать священникамъ Костромской
епархіи нижеслѣдующія, на эти случаи,

наставленія и правила.

1) Гражданское и церковное прави-

тельство, назначая извѣстному лицу цер-

ковное покалніе, не справляются о томъ,

имѣетъ ли это лицо и въ самомъ дѣлѣ,

въ своемъ сердцѣ, раскаяніе въ содѣян-

номъ имъ преступленіи. Долгъ священ-

ника, руководству коего поручается это

лицо, и состоитъ первѣе всего въ томъ,

чтобы возбудить въ немъ чувство искрен-

няго раскаянія. Для сего священникъ

разъясняетъ этому лицу всю тяжесть со-

дѣяннаго имъ грѣха (да и вообще вся-

каго грѣха), весь вредъ его для души

и тѣла' грѣшника, страшную отвѣтствен-

ность за него предъ Богомъ и людьми

и т. п.— Бываютъ, правда, случаи, когда

церковному покаянію подвергаются и не

особо тяжкіе грѣшники и порочные лю-

ди, Ф лица виновный лишь въ какой' ли-
бо неосторожности, либо нерадѣніи и без^
печности, непредвидѣннымъ послѣдствіемъ

которыхъ была смерть другаго. Въ подоб-
ныхъ случаяхъ священникъ не долженъ

преувеличивать грѣховность и порочность

преданнаго покаянію лица, но не дол-

женъ въ то же время и поддерживать въ

немъ мысль о его безусловной правотѣ и

невинности. Онъ долженъ разъяснить ему,

что наказуется онъ судомъ церкви соб-
ственно за смерть человѣка, происшед-

шую по его винѣ, и что во всякомъ слу-

чаѣ совѣстъ его, какъ убійцы, хотя не*

намѣреннаго и яеволънаго, требуетъочи-
щенія предъ Богомъ.

2) Возбудивъ въ грѣшникѣ чувство по-

каянія, духовный отецъ старается затѣмъ

помочь ему загладить свой грѣхъ и при-

мириться съ Богомъ, церковію и самимъ

собою. Для сего обязываетъ его—во всѣ

воскресные и праздничные дни непре-

мѣнно, а въ прочіе —по мѣрѣ возможно-

сти являться въ храмъ Божій къ утрен-

нему и вечернему богослуженію и со уми-

леніемъ и сокрушеннымъ сердцемъ слу-

шать церковныя службы, чаще полагая

при этомъ земные поклоны съ произне-

сеніемъ мытаревой молитвы („Боже, ми-

лостивъ буди мнѣ грѣшнику") и вообще
молясь наиусерднѣе. Располагаете его

также и дома неопустительно молиться

утромъ и вечеромъ; соблюдать въ точно-

сти установленные посты и даже усили-

вать ихъ, но своему доброму изволенію,
употребляя, напр., по средамъ ипяткамъ

одинъ хлѣбъ и воду, воздерживаться отъ

употребленія вина и др. хмѣльныхъ на-

питковъ; уклоняться отъ празднословія,
смѣхотворства, разныхъ игръ, забавъ и

развлеченій; говѣть и исповѣдываться во

всѣ> четыре поста годовые; стараться

жить со всѣми въ добромъ согласіи, ми-

рѣ ж любви; прощать обиды другимъ*

подавать милостыню и т. п.

Примѣчаніе. Если подвергнутый
покаянію-^человѣкъ грамотный, свя-

щенникъ дастъ ему для чтенія кни-

ги, располагающая къ молитвѣ, по-

каянію и умиленію и руководствую-

щія къ доброй христіанской жизни.

3) Церковное покаяніе всегда почти

соединяется съ отлученіемъ отъ св. при-

чащенія; духовный отецъ обязанъ разъ-

яснить подвергшемуся отлученію смыслъ

и цѣль этой строгой церковной мѣры и

тѣмъ расположить его къ покорному и

терпѣливому перенесенію сего тяжкаго

для христіанина лишенія. Но если бы
находящейся въ отлученіи сильно зане-

могъ и, находясь въ опасности умереть,

попросилъ священника причастить его, —

священникъ безъ всякаго колебанія и

смущенія долженъ удостоить его св. при-

чащенія. Однакожъ, наложенное отлуче-

ніе, или епитимія, этимъ не прекращает-

ся и не отмѣняется, если больной оста-

нется въ живыхъ. По выздоровленіи онъ

долженъ опять продолжать покаяніе и

находиться- попрежнему въ отлученіи, до

истеченія назначеннаго ему срока.

4) Открытое покаяніе, или публичная
епитимія, назначается всегда на опредѣ-

ленное, болѣе или менѣе продолжитель-

ное время, о чемъ и прописывается въ

консисторскихъ указахъ. Но духовные
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отцы должны знать, что время это не без-
условно: по правиламъ церковнымъ, оно

можетъ и сокращаться, и увеличиваться,

смотря по внутреннему состоянію епитимій-
ца и образу его покаянія. Поэтому, если

священникъ въ порученномъ его надзору

епитимійцѣ усмотритъ истинное покаяніе
и сокрушеніе сердца и въ тоже время за-

мѣтитъ, или отъ самаго епитимійца услы-

шитъ, что состояніе подъ епитиміею и

отлученіемъ сильно гнететъ его душу,

причиняя ей скорбь и муку, —онъ долженъ

донести о семъ епархіальному Преосвя-
щенному, прося о сокращеніи или же со-

вершенномъ снятіи съ него епитиміи.
Равнымъ образомъ и наоборотъ— если бы
подвергнутый епитиміи оказался нера-

скаяннымъ, неисправимымъ, непокорнымъ

и непослушнымъ распоряженіямъ духов-

наго отца, направленным* къ его духовному

уврачеванію, священникъ обязанъ также

донести о немъ епархіальному началь-

ству, прося о продленіи ему епитиміи,
или же вообще къ принятію надлежа-

щихъ мѣръ къ вразумленію.
5) Изъ сказаннаго доселѣ видно, что

между преданнымъ церковному покаянію
и священникомъ, надзору коего поручень

онъ, должны непремѣнно установиться

живыя, искреннія отношенія, при кото-

рыхъ послѣдній могъ бы воздѣйствовать

на перваго именно какъ отецъ на сына.

Поэтому священникъ, нолучивъ указъ о

назначеніи кому либо изъ его прихожанъ

епитиміи, объявляете о семъ ему наединѣ

и просить во всемъ слушаться его рас-

поряженій; потомъ многократно бесѣдуетъ

съ нимъ, располагая его къ искренности

и откровенности, посѣщаетъ его на дому,

чтобы познакомиться' ближе съ его до-
машнимъ бытомъ и обстановкою, и затѣмъ

уже приступаетъ къ вышеуказаннымъ мѣ-

рамъ духовнаго врачеванія епитимійца.
Цримѣчаніе. Въ случаѣ нужды,

священникъ можетъ и долженъ о
подвергнутомъ епитиміи сообщать
мѣстному гражданскому начальству,

прося оное наблюсти за тѣмъ, чтобы
епитиміецъ безъ его вѣдома не дѣ-

лалъ продолжительяыхъ отлучекъ

изъ мѣста жительства и вообще
подчинялся его требованіямъ.

6) Всѣ дѣйствія священника въ отно-
шеніи къ порученному его надзору епи-
тимійцу должны быть всецѣло проникну-
ты духомъ христіанской любви и выте-

кать единственно изъ ревности о спасеніи
его души: поэтому они должны быть чуж-

ды и тѣни какого либо превозношенія,
презорства, укоризны, глумленія, досаж-

денія, дабы вмѣсто ожидаемаго отъ нихъ

покаянія и исправленія грѣшника, не

возбудили въ немъ только ожесточенія.
Священникъ долженъ смотрѣть на эпити-

мійца, какъ на нравственно-больнаго, ко-

тораго онъ обязанъ, при помощи благо-
дати Божіей. сдѣлать здоровымъ, и со-

образно съ такимъ взглядомъ обращаться
съ нимъ.

7) О всѣхъ, состоящихъ подъ епити-

міею, лщахъ духовные отцы ихъ репор-

туютъ пополугодно консисторіи, съ объяс-
неніемъ: кто, за что, на какой срокъ и

съ какого времени состоитъ подъ эпити-

міею и достаточно ли усердно исполняетъ

оную; доносятъ также и объ окончаніи,
или отбытіи извѣстнымъ лицомъ наложен-

ной на него епитиміи. („Костромск. Епарх.
Вѣдом." J6 13—14).

Открытіе времепныіъ курсовъ церковного

пѣнія при Минскомъ епархіальпомъ Свято-
Николасвскомъ Братствѣ .

Вопросъ объ устройствѣ въ г. Минскѣ

временныхъ курсовъ церковнаго пѣнія

для псаломщиковъ, учителей и учитель-

ницъ церковно-приходскихъ школъ, а

также народныхъ училищъ возникъ почти

два года тому назадъ, вслѣдствіе предло-

женія о томъ Минскому епархіальному
училищному совѣту покойнаго преосвя-

щеннаго Варлаама, отъ 15 ноября 1887 г.

Въ своемъ предложеніи по поводу откры-

тая въ Минскѣ курсовъ церковнаго пѣнія

покойный архипастырь писалъ слѣдую-

щее: „при обозрѣніи мною епархіи усмо-

трѣно, что учителя церковно-приходскихъ

школъ и начальныхъ школъ грамоты, а

также, за малымъ исключеніемъ, почти

всѣ псаломщики не обладаютъ достаточ-
нымъ навыкомъ въ церковномъ пѣніи. Та-
ковый недостатокъ въ ихъ познаніяхъ съ

удобствомъ могъ бы быть устраненъ,

если бы въ нашей епархіи существовали

курсы церковнаго пѣнія. А потому пред-

лагаю Минскому епархіальному училищ-

ному совѣту обсудить: 1) не слѣдуетъ ли

въ нашей епархіи для сказанной цѣли
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учредить курсы церковнагопѣнія; 2) ког-

да таковые должны быть собираемы;
3) гдѣ таковые должны помѣщаться и

столоваться, и 4) кто на оныхъ долженъ

заниматься преподаваніемъ, а также со-

ставить хотя приблизительнуюпрограмму
всему тому, что должно быть пройдено

на проектируемыхъкъ открытію курсахъ

церковнаго пѣнія". Епархіальный учи-

лищный совѣтъ съ глубокимъ сочув-

ствіемъ отнессякъ мыслиПреосвященнаго,
и въ засѣданіи 26 ноября того же

1887 года вопросъ объ этомъ былъ под-

вергнуть всестороннемуобсужденію чле-

новъ совѣта, при чемъ, между прочимъ,

было постановлено:а) курсы церковнаго

пѣнія открыть въ каникулярное время,

на срокъ отъ 1 іюля по 15 августа;

б) помѣстить курсы въ зданіи семинаріи;
тутъ же, а равно въ зданіяхъ духовныхъ

училищъ—мужскагои жекскаго— дать по-

мѣщеніе для слушателейи слушательницъ
учреждаемыхъ курсовъ; в) въ составь

курсовъ на первый разъ принять не бо-
лѣе 50—60 человѣкъ, въ томъ числѣ

12 человѣкъ при пособіи отъ совѣта въ

количествѣ не менѣе 20 руб. каждомуна

путевые и другіе расходы и содержаніе
въ Минскѣ въ теченіе курсовъ.

Сначала предположено было открыть

курсы пѣнія съ 1 іюля прошлаго 1888 го-

да. Но намѣреніе это не удалось осуще-

ствить главнымъ образомъ по недостатку

времени, такъ какъ разрѣшеніе на от-

крытіе курсовъ послѣдовало уже^въ іюлѣ

мѣсяцѣ, и такимъобразомъ открытіе кур-

совъ замедлилосьна цѣлый годъ и могло

осуществиться лишь въ іюлѣ настоящаго

года. Открытіе курсовъ послѣдовало 4-го

іюля. Предъ началомъзанятій, въ семи-

нарской церкви ректоромъ семинаріи
прот. А. Конскимъ въ сослуженіи съ ру-

ководителями курсовъ свящ. А. Юрашке-
гичемъ и духовникомъ семинаріи свящ.

П. Перебилло былъ отслуженъмолебенъ
въ присутствіи г. директора и нѣкото-

рыхъ инспекторовънародныхъучилищъ,

преподавателейпѣнія на курсахъ, слу-

шателейкурсовъ *), и нѣкоторыхъ посто-

роннихъ лицъ.

Пѣли самислушателикурсовъ и пѣли,

нужно сказать, довольно стройно, несмо-
тря на то, что прибылиизъ разныхъ кон-
цевъ епархіи и еще не успѣли даже по-

*) Всѣхъ слушателей было 15.

знакомиться другъ съ другомъ, а тѣмъ

болѣе —спѣться между собою.

Изъ церкви всѣ присутствовавшеепе-

решли въ зданіе. общежитія при семина-

ріи. Здѣсь руководитель курсовъ свящ.

А. Юрашкевичъ въ вступительнойбесѣдѣ
познакомилъ слушателейсъ ближайшею
задачею курсовъ и предстоящими имъ

занятіями на нихъ, примѣнительно ко

взглядам*, высказаннымъ на этотъпред-

мета,принодобныхъже обстоятельствахъ,
г. Соловьевымъ, руководителемъ курсовъ

церковнаго пѣнія, открытыхъ С.-Петер-
бургскимъ Братствомъ во имя Пресвятой
Богородицы.

Кромѣ церковнаго пѣнія, въ про-

грамму обученія на курсахъ входитъ

знакомство съ о'бразцовымъ церковно-сла-
вянскимъ чтеніемъ, богослужебными кни-
гами и церковнымъ уставомъ, а также

игра на скрипкѣ. Трудъ обученія чтенію
и церковному уставу взялъ на себя ду-
ховникъ семинаріи свящ. П. Перебилло,
а для обученія игрѣ на скрипкѣ пригла-

шенъособый учитель, съ вознагражденіемъ
отъ дирекціи народныхъ училищъ.

Занятія накурсахъ, согласносоставлен-

номузаблаговременноросписанію, бываютъ
два раза въ день, утромъ отъ 8 до 2 и

вечеромъ—отъ 6 до 8 часовъ.

Несмотрянановость самагодѣла, какъ

для руководителей,такъи для участниковъ

курсовъ, занятія пѣніемъ идутъ весьма

успѣшно, благодаря усердію, съ какимъ

тѣ и другіе относятся къ своему дѣлу.

Можно поэтому надѣяться, что время,

проведенноена курсахъ, для участниковъ

ихъ не будетепотеряно даромъ, и труды

ихъ современемъ вознаградятся долж-

нымъ образомъ. Не могутъ курсы пройти

совершеннобезслѣдно и вообще для дѣла

народнаго образованія въ епархіи, какъ

первый въ епархіи опыте, благодаря ко-
торому впослѣдствіи можно будетъ дать
устройствукурсовъ постановкуболѣе пра-

вильную и широкую, наиболѣе отвѣчаго-

щуго той цѣли, съ какою они учреж-

даются. („Мин. Епарх. Вѣд." № 14).

Изъ Новгорода.

Несмотряна то, что Новгородъ изоби-
луете храмами, онъ не имѣлъ въ по-

слѣднее время ни храма, ни придѣла въ
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какомъ-либо храмѣ во имя св. просвѣти-

теля Руси —князя Владиміра. А между

тѣмъ св. Владиміръ долженъ быть осо-

бенно дорогъ Новгороду не только, какъ

просвѣтитель всей русской земли и Нов-
города въ томъ числѣ, но и какъ въ

немъ начавпий свое княженіе и при по-

мощи его жителей „сѣвшій на высоту

стола матере градовъ, богоспасаемаго Кіе-
ва". Не то было въ прежнее время. Изъ
лѣтописныхъ сказаній видно , что въ

1211 году архіепископъ Давидъ построилъ

надъ сѣверными вратами кремля Новго-
родскаго церковь во имя равноапостоль-

наго князя Владиміра, замѣчальную тѣмъ,

что она была первою (какъ говоритъ Му-
равьевъ въ „Путешествіяхъ по святымъ

мѣстамъ русскимъ") во имя новаго угод-

ника, только что причтеннаго къ лику
заступниковъ земли русской и молитвен-

никовъ о ней. Самыя врата эти называ-

лись по церкви Владимірскими. На мѣстѣ

ихъ теперь башня, къ которой пристрое-

на часовня во имя святителя Николая, а

отъ церкви не осталось и слѣда. Былъ
въ Новгородѣ и придѣльный храмъ во

имя св. князя Владиміра на хорахъ хра-

ма, посвященнаго сыновьямъ его—муче-

никамъ Борису и Глѣбу. Церковный
описи указываютъ, что храмъ этотъ су-
ществовалъ еще въ 1796 году, но въ

1798 году онъ значится уже уничтожен-
нымъ за ветхостію. Такимъ образомъ, въ

Новгородѣ, какъ сказано выше, не оста-
валось въ послѣднее время ни храма, ни

придѣла въ какоыъ-либо храмѣ въ честь
равноапостольнаго Нросвѣтителя.Въ прош-

ломъ же году попечительство Борисо-
Глѣбской церкви, по случаю исполнив-

шагося 900-лѣтія крещенія Руси, нашло

нужнымъ возстановить этотъ древній па-
мятникъ благочестія нашихъ предковъ,

что съ рожіею помощію и соверши-
ло, не возобновивъ, впрочемъ, преж-
няго придѣла, по его тѣснотѣ и не-
удобству для богослуженія, но устроивъ,
по нуждамъ прихода, теплый храмъ подъ
церковію Бориса и Глѣба. Храмъ этотъ,
постройка котораго обошлась свыше
1,500 руб., созданъ исключительно на
средства", собранныя въ кружки и по ли-
стамъ попечительства въ Новгородѣ. 11
іюля прошлаго года, въ день св. княгини
Ольги, этой „денницы", предварившей
„красное солнышко" русской земли, со-
стоялось освященіе новаго храма, который

долженъ служить памятникомъ совершив-

шагося въ нрошломъ году торжества и

напоминать жителямъ Новгорода о по-

стоянномъ ношеніи въ себѣ того „безцѣн-

наго бисера— Христа", который 900 лѣтъ

тому назадъ „обрѣлъ" нашъ Просвѣтитель

и, какъ великое сокровище, даровалъ

всему русскому народу. Въ настоящій годъ

въ этомъ храмѣ совершалось уже празд-

ничное богослуженіе. На всенощномъ бдѣ-

ніи послѣ величанія былъ прочтенъ ака-

ѳистъ св. князю Владиміру, въ началь-

ныхъ словахъ икосовъ и кондаковъ кото-

раго содержится исторія принятія хри-

стіанства и крещенія св. княземъ, вос-

произведенная такимъ образомъ всѣми

бывшими въ храмѣ. Послѣ литургіи былъ
совершенъ, имѣющій совершаться съ сего

времени ежегодно, крестный ходъ во-

крувь храма и для водоосвященія на рѣ-

ку Волховъ, послужившую купелью новго-

родцевъ.
С.

Новгородъ.
25 іюля 1889 г.

Извѣстія изъ иношвнаго Запада,
Недавно въ иностранныхъ газетахъ на-

печатано посланіе папы Льва ХНІ къ
паствѣ и клиру римско-католической
церкви. Это посланіе любопытно, какъ

изображеніе нравственнаго состоянія со-
временнаго западно-европейскаго обще-
ства. Самъ глава западной церкви при-

знаетъ, что раціонализмъ, атеизмъ и ни-
гилизмъ пустили въ этомъ обществѣ глу-
бокіе корни, которыхъ плоды — алчность
къ наживѣ, стремленіе къ чувственнымъ

наслажденіямъ, охлажденіе къ духовнымъ

интересамъ, пресыщеніе жизнью и само-
убійства обнаруживаются на каждомъ ша-

гу. Для борьбы съ этими недугами и для

достиженія успѣха въ этой борьбѣ, папа

предлагаетъ клиру забыть все въ мірѣ и

прежде всего забыть самого себя, свои
собственныя привязанности, національныя,
семейныя и другія, и предаться одной
идеѣ —борьбѣ церкви съ ея современными

врагами. Идеаломъ такихъ борцовъ папа

выставляетъ знаменитаго Бернарда, абба-
та монастыря Клерво, въ XII вѣкѣ. Объ
этомъ Бернардѣ современники говорили,

что при его приближеніи матери удаляли

сыновей, жены мужей, иначе они, увле-
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каемые его убѣжденіями, покидали свои

семьи и уходили или въ крестовый по-

ходъ, или въ монастырь. Вообще посланіе
проникнуто воинственнымъ духомъ и ука-

зываете на продолжающееся стремленіе
папства къ подчиненію ему и римско-ка-

толической церкви всего современнаго

мірскаго общества. Приведемъ извлечете

изъ этаго посланія въ переводѣ съ нѣ-

мецкаго текста, помѣщеннаго въ „Germa-
nia"— органѣ нѣмецкихъ католиковъ.

Почтенныебратья, любезныя дѣтн. Привѣтъ

вамъ и апостольскоеблагословеніе.
По высокому званію нашему главы церкви,

доставшемусянамъпо мплостнБога, мы вся-
кій разъ, когда была къ тому потребность,
брали на себя защиту правды н разъясняли
такія ученія, коп въ данныймоментънаибо-
лѣе могли принестипользу человѣчеству, дабы
всякііі могъ отличить правду отъ лжи, былъ
бы на сторожѣ и спасъбы себя отъ разныхъ
заблужденій... Если мы зададимъсебѣ вощросъ,
какъ живутъ нынѣ люди, то надо будетъпри-
знаться, что нравы современнойчастнойи
общественнойжизни не согласуютсясъ нред-
писаніямп евангелія. Еъ переживаемомунами
времени болѣе всего подходить слѣдующее

изрѣченіе аиостолаІоанна: все, что міръ, по-
хоть плоти, похоть очей и гордость житейская
(1 поел. 2, 16).
Большинство, недумая отомъ, для чего они

рождены и къ чему призваны, направляютъ
всѣ сзоіі усплія къ достиженію невѣрныхъ н
преходящпхъ б.тагъземныхъ... Съ стремденіемъ
къ разнымъ выгодамъ и удовольствіямъ въ жиз-
ни тѣсно связывается у ннхъ стремленіе къ
пріобрѣтенію средствъкъ удовлетворенію же-
ланій. Этимъ и 'объясняется необузданная
жадность къ деиыамъ, которая ослѣиляетъ

человѣка, такъ что онъ, стремяськъ наживѣ,

не отлпчаетъправды отъ неправды и нерѣд-

ко забываетъпри этомъ нужды другпхъ! Онъ
еъ равнодушіемъ взираетънавсе окружающее
и чнстѣйшій эгоизмъсвои называетъсвободой.
Подобно молодому лѣсному ослу, онъ Мнить о
себѣ, какъ о свободнорождеиномъ(Іов. 39, 5).
Обладая большими средствами,люди этина

своемъ путивстрѣчаютъ много нрпманокъкъ
разврату и нскушеній. Мы разумѣемъ тутъ
лпшенныя нравственныхъосновъ и релнгіозяа-
го направленія драматическія представленія, а

также книги н журналы, которые по своему
вредному направленію развиваютъ пороки.
Искусства, сами по себѣ служащія человече-
ству скромнымъ удовольствіемъ, обращены
нынѣ въ средство къ развнтію страстей.Не
безъ страхазадумываемсяна счетъбудущаго,
такъ какъ злое сѣмя пустило глубокіе корни.
Вы знаете,каково современноенаправленіе въ
школѣ. Въ пейнѣтъ мѣста авторитетуцеркви.
Въ дѣтскомъ возрастѣ человѣка, когда, въ ви-
ду воспріимчпвости его, представляетсявсего
болѣе необходішымъ и полезнымъвнушить ему
христіанскія обязанности, въ такое время не
развиваетсявъ немъ религіозное направленіе.
Юношеству угрожаетъеще большая опасность
вслѣдствіе ложнаго направленія въ ученіи, а

именно:при иреподаваніи разныхъ наукъмно-
гіе принимаютъза исходную точку, за основу
всего только одинъ разумъ, относясь съ нол-
нымъ пренебреженіемъ къ вѣрѣ въ Бога, а

при отсутствін этой крѣпкой опоры невольно
они послѣ впадаютъ въ ошибки и дѣлаютъ

лояшые шаги въ жизни. Современноеученіе
придерживаетсятеоріи матеріализма. По уче-
нію матеріалистовъ, люди, наравиѣ со всѣми

животными,пмѣютъ одинаковоепроисхожденіе
и свойство.Нѣкоторые сомнѣваются дажевъ бы-
тіи Бога, Создателяміра и высшаго во всемъРу-
ководителя, или глубоко заблуждаются, подобно
язычникамъ, въ своихъ представленіяхъ о с-у-

ществѣ Его. Вслѣдствіе сего даются людямъ
превратныя понятія о нравственности,пра-
вахъ и обязанностяхъ... Коль скоро человѣче-

скій умъ извращенъложными представленіями,
тогда н нравственнаяразвращенностьглубоко
вкореняется въ человѣчествѣ... Раціонализмъ,
матеріалнзмъ и атеизмъпородили съ своей
стороны, какъ необходимыя послѣдствія въ
своемъ дальнѣйшемъ развнтін, соціалпзмъ,
коммунизмъп нигилизмъ.Если человѣкъ есть
рабъ только одной матеріи, еслинельзя отдѣ-

лить въ немъдуши отъ тѣла, еслинѣтъ ника-
кой вѣры въ вѣчную жизнь, то зачѣмъ же
брать на себя трудъ подчинять разуму чув-
ственныя побужденія нашп? По ученію мате-
ріалистовъ, высшее благо человѣка состоитъ
въ пользованіи удовольствіямп жизни. Такъ
какъ всякій человѣкъ по матеріальному влече-
нію стремитсякъ счастливойжизни, то оче-
видно, что для достпженія полнаго счастія
своего онъ будетъбрать у другихъ все, что
представится■ возможнымъ. Никакая власть
земнаяне въ состояніп будетъ остановитьпо-
добное теченіе жизни... Общественнаяжизнь
въ своихъ основахъ будетъ поколеблена,и лю-
ди будутъ вестивѣчную борьбу. Одни будутъ
защищать добытое, другіе же будутъстремить-
ся къ пріобрѣтенію намѣченной ими добычи.
Таково современноенаправлепіе общества.

Мы въ Божественномъ Откровепін нахо-
димъ себѣ утѣшеніе въ томъ, что гнетущій
насънедугъне приметьдальнѣйшаго развитія
въ будущемъ. „Богъ создалъ все для бытія
и для счастія людей, населяющпхъ міръ"...
Такъ какъ весь міръ можетъсуществовать, со-
храняться въ своей неприкосновенноститоль-
ко по волѣ Того, Кѣмъ онъ созданъ,то и люди
могутъ быть направлены на путь истины
только всемогуществомъТого, благодѣяпіями

Котораго они отъ смертипризываются вновь
къ жизни. Правда, только одинъ разъ Спаси-
тель спасъчеловечество,проливъ кровь Сбою,
но продоляштельны и ненереходящниослѣд-

ствія великой Жертвы. Тѣ, которые во имя
одной правды будутъбороться съ нарушеніямп
закоиовъ, въ концѣ концовъ должны будутъ
придтикъ убѣяіденію, что усилія нхъ останут-
ся почти безъ всякнхъ иослѣдствій, доколѣ

они будутъ упорно отвергать силу Евангелія-
и не прнбѣгнутъ къ помощи церкви. Выше-
указанныйгнетущій общество недугъ будетъ
нскорененътолько тогда, когда люди прибѣ-

гнутъ къ другому образу жизни, когда они
начнутъ жить по указаніямъ, завѣщанньпіъ

намъСпасителемъ.Основаи сущностьподобной
жизни состоять въ отстраненіи какъ себя,
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такъ и другихъ, отъ современныхъ пороковъ
и въ борьбе съ ними. Доказательстватого мы
усматрпваемъвъ словахъ и дѣяніяхъ Іисуса
Христа,Основателяи Завершителяхристіан-
скаго ученія, въ самой жизни Его и въ смер-
ти. Мы должны не только отстранятьсяотъ
современныхъ соблазновъ и пороковъ, но и
бороться съ ними въ духѣ ученія Спасителя
и съ Его же оружіемъ. Съ ученіемъ Христане
согласуется постоянное стремленіе къ удо-
вольствіямъ, праздность и отстраненіе отъ
труда. „Но тѣ, которые Христовы, распяли
нлоть со страстямии похотями" (Галат.5, 24).
Отсюда слѣдуетъ, что непринадлежатьХри-

сту те, которые не привыкли отказывать себе
въ наслажденіяхъ. Человѣкъ воекресъ изъ
мертвыхъ для вѣчнаго блаженствапо милости
Бога, ноонънеможетъдостигнутьвѣчнаго сча-
стія, если не будетъ сдѣдовать по стопамъ
Христа.Вотъ почемувсѣ люди безъ исключе-
нія, не должны забывать, что Хрпстосъумер-
твплъ въ себѣ плоть (2 Кор. 4, 10.).
Человѣкъ созданъ для внутреннейборьбы,

разуыъ его долженъ брать всегдаверхъ надъ
чувствомъ и управлять желаніями его. Что
можно было бы ожидать отъ человѣка, если
бы у него не было способностикъ подобной
борьбѣ? Никто не могъ бы быть чистосердеч-
нымъ и добродѣтельнымъ, не пріучившись къ
сдержанностии разумнойжизни. Добавимъкъ
тому еще, что, по велѣнію Бога, человѣкъ не
можетъ добиться иолнаго благополучія безъ
борьбы и страданій. Спаситель внушилъ уче-
ннкамъ Своимъ, что жизнь ихъ должна быть
направленакъ борьбе съ порокамии ошибка-
ми времени. Что способствовалоАпостоламъ
къ достпженію намѣченнойимъцѣлп— вселить
въ человѣчествѣ идеи хрпстіанскаго ученія,
что укрѣпляло мученпковъ въ страданіяхъ за
вѣру, какъ не указанное направленіе въ ихъ
деятельности? Путемъ этимъ шли всѣ стре-
мившіеся къ добродѣтельной жизнл. Для насъ
нѣтъ другаго пути, коль скоро мы желаемъ
блага, какъ себѣ, такъ и всему человѣчеству.

Пригосподствующейжаждѣ къ удовольствіямъ,
надо постоянно сдерживать себя отъ прима-
нокъ роскоши, дабы, стремясь къ переходя-
щему благу, не лишиться вѣчнаго блаженства.
Къ сожалѣнію, дурные примѣры и предубѣж-

денія имѣли такое сильноевліяніе намногпхъ
людей, что они стали стыдиться, какъ имени
Христа, такъ равно и жизни христіанской:
знакъ глубокой развращенностии безгранич-
ной праздности.Развращенностьи праздность
до такой степенипагубны, что мы положи-
тельно не прнзнаемъболѣе худшаго зла для
человечества. Въ чемъже будетъ заключать-
ся счастіе, на что люди будутъ надѣяться,
когда они станутъотказываться отъ исполне-
ния заповѣдей Христаи вести жизнь свою
въ духѣ, совершенно несогласномъсъ указа-
ніями Евангелія? Повсюду слышны жалобы на
то, что люди сталислабохарактерны,чтонѣтъ
въ ннхъ достаточнойтвердости. Вотъ почему
надо призвать къ жизниначала,указанныя
въ ученіи Христа. Тогда въ насъбудетъ бо_-
лѣе твердостии задатковъ къ нравственной
жизни. Каждый въ отдѣльности неможетъдо-
стигнутьуказанной'цѣли, въ виду многочислен-
ности нравственныхъ обязанностей.Подобно
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тому, какъ тѣло нуждаетсявъ пптаніи, такъи

душа человѣка для укрѣпленія своего требуетъ
нравственнойпищи. Вотъ почему мы для
укрѣпленія своего въ постояннойборьбѣ долж-
ны прпбѣгать съ молитвами къ Богу. Бл.
Августинъговорить: „скромная молитвавозно-
ситсясъ земнагоміра и призываетъна насъ
съ небесъмилосердіе Бога". Мы должны мо-
литься, дабы не увлекаться неразумнымипо-
бужденіями къ удовольствіямъ и искушеніямъ.
„Молитесь, чтобы не впасть въ искушеніе"
(Матѳ. 26, 41). Мы должны проситьпомощи и
заступничествау Вога, чтобы не впасть въ
заблужденіе. Особеннонеобходиманамъмо-
литва, когда мы желаемъдействоватьвъ поль-
зу другихъ. Если бы мы непренебрегалиобра-
щеніемъ къ Богу, то не дошли бы до такой
испорченностинравовъ, въ какой пребываетъ
современноеобщество, и не опасалисьбы за
дальнѣйшее нравственноепаденіе. Господь
намъдоступенъ,Онъ не оставляетънасъ,ког-
да мы къ Нему прибегаемъ,и обѣщаетъ не
оставлятьСвоимъ милосердіемъ къ Немуобра-
щающихся. Онъ даже призываетъ къ тому.
Онъ требуетъдаже, чтобы къ Нему обраща-
лись. „И Я скажу вамъ: просите,и дано бу-
детъвамъ; ищите— и найдете,стучите,и отво-
рять вамъ" (Луки 11, 9). Дабы придать
намъ болѣе смелостисъ полнымъ довёріемъ
поступатьпо Его указаніямъ, Онъ снпсходитъ
съ величія своей Божественности,сравнивая
себя съ отцомъ, которому дорога любовь де-
тей своихъ. „Итакъ, если вы, будучи злы,
умеетедаянія благія давать детямъ вашимъ,
темъболееОтецъвашъ Небесныйдастъбла-
га просящимъ у Него" (Матѳ. 7, 11)...
Особеннаянеобходимостьвъ молитвѣ пред-

ставляетсянамъ въ данноевремя. Ищитевъ
молитве спасенія не только для каждаго въ
отдельности, но и для всего міра, которому
угрожаетъопасностьотъ дальнѣйшаго разви-
тая господствующагонаправленія.
Когда люди жаждутъ безграничнойсвободы,

когда повсюду раздаетсяропотъ пролетаріата,
когдацарптънадъвсемъбезграничнаяалчность
къ наживе, когда вознпкаютъ разнаго рода
пороки,— то въ борьбѣ съ ниминичтоне дей-
ствуетътакъ плодотворно, какъ молитва.
Обращаюсь теперькъ вамъ, служителицерк-

ви. Васъ прпзвалъ Господь въ помощникиСвои
распространять ученіе Его. Жизнь ваша, по
своему вліянію на другихъ для общаго блага,
не должна возбуждать ннкакихъ сомненій.
Христосъяазвалъ васъ светомъміра. „Душа
пастырядолжна блестѣть, подобносвету,осве-
щающему долину міра" (Златоустъо священ-
стве кн. 3, гл. 1).
Въ васъ пщутъ образованностии учености,

такъ какъ ваша деятельность направленакъ
поученію другпхъ, къ искорененію разныхъ
заблужденій и къ руководительству въ жизни.
Вместесъ ученостью на первомъ планѣ долж-
на следовать у васъ и быть спутницейпозд-
нейнепорочность,такъ какъ исправленіе лю-
дей достигаетсябольше прнмѣромъ, а неоднимъ
только словомъ. „Такъ да светить'светъвашъ
предъ людьми, чтобы они видѣлп вашидобрыя
дѣла" (Матѳ. 5, 16)... Если обыкновенныелю-
ди должны предостерегатьсебя отъ пороковъ
и не прельщаться преходящими благами,хо

•
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темь болѣе пастыридолжны стремитьсякъ
тому съ болыпимъ терпѣніемъ и твердостью.
Недостаточноеще того, чтобы они не подчи-
нялись разнымъ веяніямъ времени.Ихъ свя-
щенное званіе требуетъ,чтобы они пріучали
себя къ строгойсдержанностии направляли
бы всѣ силы души своей, въ особенностиже
сознаніе и волю, эти выошія качествачело-
века, къ послушанію Христу. „Решившись
все оставить, отречься отъ всего, помни, что
ты и себя къ оставляемомупричисляешь: преж-
де всѣхъ и прежде всего отрекись отъ
самого себя" (Бернардъ). Тогда вы найдете
въ себѣ достаточноервеніе къ служенію на
пользу другимъ, когда вы будетедействовать
указаннымъвыше путемъ. Вы будетенаходить
удовольствіе въ заботахъкъ усовершенствова-
нію человечества. Благотворный последствія
деятельности вашей будутъ служить вамъ на-
градой. „Къ тому вы должны стремиться
отъ всего сердца умерщвленіемъ въ себе
плоти, въ постоянномъ трудѣ, въ голодѣ и
жажде, въ холодѣ и въ наготѣ" (Бернардъ).
Такая добродѣтельная жизнь вытекаетъизъ

любви къ ближнему и укрѣпляется въ насъ
постояннымъ разсужденіемъ о вѣчномъ бла-
женствѣ. Отдавшись вполнѣ такому образу
жизни, вы придетекъ сознанію велпчія и свя-
тости званія вашего. Васъ будетъпечалить
греховноепаденіе человѣка. Вы будетесами
стремитьсявсе больше приблизитьсякъ Богу
и возбуждать въ другпхъ любовь къ Нему.
Вотъ вѣрнѣйшій путь къ всеобщемуспасе-

нію. Не отступайтеназадъ, сознавая тяжесть
труда, и не сомнѣвайтесь въ излечимостибо-
лезни вслѣдствіе ея продолжительности.Не-
пзмѣнная справедливостьБога обѣщаетъ на-
граду за добродетельные поступкии шлетъ
наказаніе за грехи. Такъ какъ всякій народъ,
всякая національность живутъ поколеніями, то
они ва дѣла свои должны. ожидать здѣсь, на
земле, возмездіе свое. Нѣтъ ничегоособенна-
го въ томъ, что склонныйкъ грѣху народъне
останетсябезнаказаннымъ,что совершаетсяпо
справедливому предопредьленію Бога, Кото-
рый вмѣстѣ съ темъне оставляетъбезъ воз-
мездія и достойныя наградыдѣянія. Въ исто-
ріи человечества мы немало видимъ тому
примѣровъ.

Все въ мірѣ совершается по опредѣленію

Бога и подъ Его руководствомъ, въ чемъ
убѣждается всякій, идущій по стопамъСпаси-
теля. Къ немуна помощь прибѣгаетъ церковь,
невѣстаХристова. Она связана съ Хрпстомъ,
какъ съ Женихомъ своимъ, безпредѣльною
любовью и дѣлитъ съ Нимъборьбу и победу.
Мы не страшимся за церковь, а страшимся
за тѣхъ, которые уклоняются отъ церкви и
впавъ въ заблужденіе, стремятся въ бездну.
Мы страшимся за те государства,которыя
уклонились отъ Бога и находясь въ опасности,
считаютъ себя внѣ оной. Нѣтъ ничеговыше
церкви и ничтоне можетъсравнитьсясъ нею.
Разве не погибли всѣ те, которые вступили
въ борьбу съ церковью? Въ силу могущества
своего она*побѣждаетъ всѣхъ, съ кѣмь ведетъ
борьбу. Она въ западнине попадаетъ.Она
борется, но не падаетъ,она вступаетъвъ бой,
но не покоряется.
Церковь сохраняетъвъ своей неприкосно-

венности духовную силу свою, которая все
улучшаеть, спасаетъ,и, несмотря на время,
постоянноизменяющееся—остаетсявъ одномъ
и томъ же положеніи. Если этаБожественная
силаосвободила древній міръ отъ суеверія, то
неужели Она не въ состояніи помочь намъ
теперь, когда люди только уклонились съ
истиннойдороги? Когда повсюду будутъ воз-
вращены церкви права ея, тогда всѣ по опы-
ту убѣдятся, какъ далеко распространяется
светъЕвангелія.
Поставленныевъ настоящее бурное время

въ кормчіе корабля (церкви), мы обращаемся
съ молитвой къ Всемогущему Руководителю
нашему, Который, сидя на концѣ корабля, не-
видимо управляетъ имъ. Ты-„ видишь, Господи,
какая повсемѣстная разразилась буря, море
шумитъ и высоко поднимаютсяволны. Госпо-
ди, останови вѣтеръ и прекратибурю! Мы
просимъТебя о томъ, такъкакъ Ты одинъ
на то силу пмѣешь. Пошлимиръчеловѣчеству,
возстанови спокойствіе и норядокъ. Да обра-
тятся люди, по милостиТвоей, снова къ уче-
нію Твоему, къ смиренію, къ правдивости, кь
любви ближняго своего.
Да пріучатся они сдерживать себя и дей-

ствовать по указаніямъ разумасвоего. Да при-
детъЦарствіе Твое и да подчинятсяТебевсе
тѣ, кон помимо Тебя стремятсякъ правдѣ и
спасенію. Въ законахъТвоихъ справедливость
и Отеческоемилосердіе^и Ты даешь намъвоз-
можность къ ихъ исполненію. Земнаяжизнь
подобнавойнѣ. Взирая на эту войну, Ты по-
могаешь чедовѣку, дабы онъ побѣдилъ, Ты
возвращаешь силы ослабѣвшему и вѣнчаешь

победителей(бл. Авг. 32).
Въ полной уверенностивъ помощи Всемо-

гущаго Бога, шлемъ мы вамъ, братья, всему
клиру и католическомународу, въ внакъ на-
шего доброжелательства,апостольское благо-
словеніе наше.
Дано въ Римѣ, на престолѣ св. Петра, въ

день Рождества Господанашего ІисусаХри-
ста, въ одиннадцатомъгоду нашего служенія
церкви. Левъ П. XIII.
Читая папскоепосланіе, нельзя неутѣ-

шаться мыслію, что болѣзни, которыя

свирѣпствуютъ въ западнойЕвропѣ, кос-
нулись только весьма небольшой части

нашего русскаго общества, и что масса

русскаго народакрѣпко держится своей
православнойвѣры и продолжаетежить,

держась уставовъ и преданій своей род-
ной церкви.

Православные архипастырипоучаютъ

въ духѣ мира и любви, а православные

русскіе пастыри, служа церкви и ея цѣ-

лямъ, не отрѣшаются совершенно отъ

интересовъ родины и семьи, подобно
римско-католическомудуховенству; чрезъ

это они сохраняюсь любовь къ людямъ,

и не составляютъ, какъ римско-католиче-

скій клиръ, замкнутаго военнаго лагеря,

въ которомъ постоянно'раздаетсявоенная

тревога. Д. Д.
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Сообщешя о новыхъ книгагь.
Уроки пѣпія. Ч. I. Составилъ А. Кара-
севъ. Изданіе 2-е. Москва. 1889 г. Ц. 15 к.

Правильная постановка преподаванія
пѣнія вообще и въ частности церковнаго,

послѣ того, какъ оно уже окончательно

сдѣлано обязательнымъ предметомъ въ

начальной школѣ, въ данную минуту со-

ставляете самую существенную заботу и,

такъ сказать, вопросъ, стоящій на пер-

вой очереди по отношеніи къ этому пред-

мету школьной программы. Какъ всякое

новое дѣло,' введете пѣнія въ видѣ учеб-
наго предмета представляетъ не мало

затрудненій. Поэтому, въ виду давно
утвердившагося неправильнаго взгляда

на предмете обученія пѣнію, въ смыслѣ

его непреодолимой трудности и недоступ-

ности для общаго образованія, въ виду
недостатка подготовленныхъ, а тѣмъ бо-
лѣе опытныхъ преподавателей, въ виду
дѣйствительной и неотложной нужды въ

учебныхъ пособіяхъ и руководствахъ,

каждая попытка къ устраненію затрудне-

ний по этому вопросу и каждое желаніе
послужить этимъ школьнымъ нуждамъ

должны быть привѣтствуемы съ искрен-

нею радостію, какъ доброе и полезное

начинаніе. Въ отношеніи учебныхъ руко-

водствъ по пѣнію, которыхъ вообще за

послѣднее время появилось весьма доста-

точное количество, испытывается все-таки

существенный недостатокъ въ пособіяхъ
по медотикѣ и дидактикѣ этого предме-

та, каковыя здѣсь требуются по преиму-

ществу и имѣюте особое значеніе по

сравнен' ю со всякимъ другимъ предме-

томъ. Здѣсь то или другое вокальное
упражненіе не есть обыкновенный при-

мѣръ, приводимый въ подкрѣпленіе или

оправданіе словесно -изложеннаго правила,

а составная часть этого объясненія или
правила, такъ какъ въ области звуковъ
весьма многое не можетъ быть объяснено
словами, а 'должно быть усвоено въ видѣ

чистаго звука.
Г. Карасевъ уже много лѣтъ настой-

чиво трудится въ указанномъ направле-
на, какъ дидактикъ и методистъ, и, на-

добно отдать ему справедливость, съ каж-

дымъ новымъ изданіемъ своимъ онъ бо-
лѣе серьезно всматривается въ предмете,

обнаруживаете больше опытности и ближе
.подходите къ своей задачѣ. Вышеназван-
ные „Уроки пѣнія" направлены именно

къ восполнение одного изъ указанныхъ
пробѣловъ въ нашей учебно-пѣвчевской

литературѣ. Каждому, даже вполнѣ знаю-
щему дѣло и опытному преподавателю

необходимо такого рода учебное *пособіе,
которое бынапервыхъ же порахъ давало
возможность, безъ .потери времени на
придумываніе и составленіе экспромптомъ

примѣровъ и на диктовку или списыва-
ніе .ихъ съ доски, имѣть подъ руками
упражненія, практически удобныя и ди-
дактически принаровленныя къ первымъ

урокамъ теоріи, т. е. такой сборникъ, въ
которомъ.при встрѣтившейся надобности,
подъ указаннымъ нумеромъ учащіеся
всегда могли бы найти необходимое упраж-

неніе. Подобный матеріалъ въ изобиліи
находится и во многихъ другихъ учебни-
кахъ, но тамъ онъ расположенъ согласно
общей системѣ учебника, безъ спеціаль-
наго приспособленія къ тому или другому
уроку, и преподаватель былъ бы затруд-
ненъ на каждый данный случай указать

: подходящее мѣсто; въ сборникѣ же, по-
■ добномъ разсматриваемому, всѣ эти удоб-
, ства имѣются на лицо, и не только при
■ прохожденіи урока, но и на случай пов-
[ тореній, что для учащихся представляетъ
, особенную важность. Такимъ образомъ,
- „Уроки пѣнія" г. Карасева, говоря вооб-
■ ще, являются изданіемъ, необходимость
> котораго не подлежите- сомнѣнію, такъ
■ какъ обусловливается насущными требо-
> ваніями школьной практики при обученін
- пѣнію; точно также въ утвердительномъ
[ смыслѣ можно сказать и относительно его

полезности. Но такъ какъ въ заглавіи
[ разсматриваемаго изданія значится, что
, это есть „учебникъ для народныхъ и для
) церковно-приходскихъ школъ",то по отно-

і шенію къ этому второму его назначению
нельзя не поставить автору на видъслѣ-

- дующихъ замѣчаній.

По программѣ церковно-приходскихъ

- школъ пѣніе проходится въ нихъ не по
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круглой нотѣ, а по квадратной; круглая

же нота можете быть изучаема только

при занятіяхъ съ полифоническимъ хо-

ромъ. Поэтому, назначая свой учебникъ и

для церковно-приходскихъ школъ, авторъ

долженъ былъ, если уже не начать съ

квадратной ноты, то по меньшей мѣрѣ

поставить ее въ параллель съ круглою

во всѣхъ упражненіяхъ и пѣснопѣніяхъ

1-го отдѣла, или, какъ онъ называетъ,

1-го „круга" своего учебника, т. е. въ

предѣлахъ перваго тетрахорда. При этомъ

необходимо было сопоставить въ дальнѣй-

шихъ упражненіяхъ . и весь церковный

звукорядъ, или октахордъ его, съ диато-
ническою мажорною гаммою, такъ, чтобы
показано было сходство тетрахордовъ этой

послѣдней съ церковными и различіе ихъ

отношеній (діацевксисъ и синафа). Эта
сторона дѣла, по отношенію къ програм-

мѣ' церковно-приходскихъ школъ самая

Еажная, авторомъ упущена изъ вниманія.
Подобнаго же рода, какъ бы невниманіе къ

собственно церковной сторонѣ пѣнія или

недосмотръ, допущены авторомъ и въ из-

ложеніи гласовыхъ пѣснопѣній. Правда,
мелодіи онъ излагаетъ по „Обиходу цер-

ковному", но раздѣляя ихъ на строки,

эти послѣднія называетъ не „строками",
а „частями", что вполнѣ несогласно съ

принятою для этого предмета учебно-
пѣвчевскою терминологіею. Неудобнымъ
также слѣдуетъ считать въ разсматри-

вае^омъ учебникѣ помѣщеніе гимнрвъ на

ряду съ церковными пѣснопѣніями; такъ

„Коль славенъ" стоитъ между „Господи

помилуй" и „Господи воззвахъ", а народ-

ный гимнъ поставленъ между задостой-

никомъ Пасхи и тропаремъ „Вознесенія".
Въ виду указанныхъ неудобствъ, „Уроки"
г. Карасева значительно теряютъ свою

цѣну въ примѣненіи къ программѣ цер-

ковно-приходскихъ школъ. Но и незави-

симо отъ этого, нельзя не указать еще.

на одну очень серьезную дидактическую

погрѣшность. Не говоря ни слова о зна-

кахъ: діезъ, бемоль и бекаръ, авторъ

приводить три пѣснопѣнія и народный

гимнъ съ этими знаками. Зачѣмъ они

потребовались раньше времени, непонят-

но; тѣмъ болѣе, что въ пѣснопѣніяхъ:
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„Христосъ воскресе", „Ангелъ вопіяше" и

„Свѣтися" весьма легко можно было обой-

тись и безъ нихъ— стоило только поло-

жить ихъ квартою ниже, избѣжавъ, ко-

нечно, вводнаго тона, какъ авторъ и

сдѣлалъ это въ другихъ пѣснопѣніяхъ.

Было бы желательно, чтобы въ слѣдую-

щихъ изданіяхъ г. Карасевъ избѣжалъ

указанныхъ недостатковъ; тогда его „Уро-
ки пѣнія" могли бы быть очень полез-

нымъ~пособіемъ, тѣмъ болѣё, что и цѣна

изданія весьма умѣренная.

Д. о.

Краткіп осторпческій очеркъ возсоедп-

неиія упіатовъ съ православіемъ въ Лит-
вѣ и Польшѣ. К. А. Лишина. Спб. 1889 г.

стр. 70, въ 8-ю.

Книжка г. Лишина им"ѣетъ для насъ

тотъ интересъ, что она. представляетъ

частію записки очевидца и дѣятеля по

возсоединенію уніатовъ съ православною

церковію. „Едва двѣнадцать лѣтъ про-

текло со времени возсоединенія греко-уніа-
товъ въ Привислянскомъ краѣ съ право-

славною церковью, говорите авторъ. Я
былъ _ очевидцемъ этого знаменательнаго

событія, слѣдилъ съ напряженнымъ вни-

маніемъ за всѣми фазами его развитія и

зналъ лично многихъ дѣятелей. Мнѣ даже

суждено было принять самому непосред-

ственное участіе въ дѣлѣ возсоединенія
уніатовъ Сувалкской и Ломжинской губер-
ній. Такое близкое и непосредственное

отношеніе къ дѣлу, объясняете г. Ли^
шинъ, даете мнѣ право и возлагаетъ на

меня какъ бы обязанность разсказать и

пояснить современному обществу все ви-

дѣнное, пережитое и осуществленное на

дѣлѣ ". Г. Лишинъ представляетъ до-

вольно краткій и даже, можно ска-

зать, бѣглый очеркъ возсоединенія уніа-
товъ, но это произошло потому, что

онъ хотѣлъ изложить главнымъ образомъ
очеркъ хода этого дѣла только въ тѣхъ

мѣстахъ, гдѣ онъ самъ былъ дѣйствую-

щимъ лицомъ; слѣдовательно, все остальное

является только для полноты картины.

„Я поставилъ себѣ задачею, говорить онъ,

изложить вкратцѣ исторію возсоединенія
греко-уніатовъ Сувалкской и Ломжинской
губерній отчасти по той причинѣ, что,

насколько мнѣ извѣстно, вопросъ этотъ
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никѣмъ еще не былъ разработанъ, отча-

сти же потому, что мнѣ, какъ лицу, по-

лучившему активную роль при рѣшеніи

этого вопроса, болѣе чѣмъ кому-либо дру-

гому могли быть извѣстны всѣ его по-

дробности и всѣ его стороны, и мнѣ хо-

телось по свѣжей памяти сохранить для

исторіи то, что легко могло бы затерять-

ся въ общемъ ходу событій или же съ

теченіемъ времени измѣнить свою тог-

дашнюю, а потому дѣйствительную физіо-
номію". А такъ какъ уніатское движе-

те въ означенныхъ губерніяхъ было
нѣкотораго рода бтголоскомъ и продол-

женіемъ того же движенія въ другихъ

губерніяхъ Холмской епархіи, то авторъ и

счелъ нужнымъ остановиться вообще на

исторіи возвращенія уніатовъ къ церкви

.православной.
Книжка г. Лишина заключаете въ себѣ

пять главъ, довольно неравныхъ; въ 1-й
излагаются краткія историческія свѣдѣ-

нія о греко-уніатскихъ церквахъ Литвы
й Царства Польскаго,,— заглавіе не со-

всѣмъ точное; лучше бы сказать: „Крат-
ка историческія свѣдѣнія объ исторіи
греко-уніатской церкви въ Литвѣ и Цар-

• ствѣ Цольскомъ". Къ этому нужно заме-
тить, что эти „свѣдѣнія" представляютъ
краткія замѣтки, наскоро сдѣланныя.

Во 2-й, самой большой и довольно об-
стоятельной, изложена вкратцѣ исторія
„Холмской епархіи", въ которой довольно

хорошо очерчена дѣятельность предан-

ныхъ католичеству и Риму Холмскихъ
уніатскихъ епископовъ, а также и уніат-
скихъ священниковъ -галичанъ, пригла-

шенныхъ на службу въ Россію. Въ 3-й
разсказано „Возсоединеніе съ правосла-

.віемъ уніатовъ Сѣдлецкой и Люблинской
руберній", ■ въ которой приведены отъ

автора кое-какія новыя данныя статисти-

ческія и историческія. Въ 4-й, самой
интересной по своей новизнѣ, повествует-
ся о „возсоединеніи съ православіемъ уніа-
товъ Сувалкской и Ломжинской губерній".
Глава эта составлена сравнительно не-

сколько подробнѣе остальныхъ, потому что,

насколько извѣстно, описанныя въ ней со-

бытия являются только впервые въ печати.

Здѣсь, между прочинъ, авторъ говорить

и о своей дѣятельности въ уніатскомъ
Движеніи. Можно, однако, думать, что

авторъ могъ дать въ ней нѣсколько

больше данныхъ, чѣмъ онъ даетъ. Нако-
нец^, 5-я глава составляетъ „заключеніе"

или, вѣрнѣе, краткую замѣтку объ отно-

шеніи русскаго правительства или рус-

скихъ государей къ положенію право-

славныхъ въ Полыпѣ со временъ Іоанна HI
до окончанія возсоединенія. Изъ- сказан-
наго мной можно замѣтить, что изложеніе
г. Лишина страдаетъ нѣкоторою отры-

вочностію; это чувствуетъ и самъ авторъ

и въ^ виду этого говорите: „я не пишу

исторіи, а потому задача моя гораздо

проще и критика для меня менѣе опас-

на. Разсказъ мой есть разсказъ очевидца,

вслѣдствіе чего главная моя задача —

именно приготовить для будущаго исто-

рика уніи исторически матеріалъ, такъ

сказать, изъ первой руки. Въ виду этого

можно надѣяться, что этотъ трудъ и не

будетъ лишенъ интереса для тѣхъ, кото-

рыхъ вообще интересуютъ всѣ проявле-

нія внутренней жизни русскаго народа,

въ которыхъ опредѣленно высказываются

его жизненность и его сила".
П. с.

Расколышчьяго ісромопаха Овпснма Шве-
цова ученіе о св. Христовой церкви съ

замѣчаніяни па оное епархіальпаго мнс-

сіопера Саратовской епархіи священника

Константина Попова. Астрахань 1888 г.

Настоящая книжка, представляющая

собою отдѣльный оттискъ изъ Астрахан-
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за

1888 г., передаете дословно записанную

публичную бесѣду автора ея, миссіонера
Саратовской епархіи, .священника Кон-
стантина Попова съ извѣстнымъ расколо-

учителемъ Онисимомъ Швецовымъ, назы-

вающимъ себя нынѣ священноинокомъ

Арсеніемъ. Бесѣда эта, веденная въ сло-

бодѣ Баландѣ, при громадномъ стеченіи
народа, имѣла результатомъ присоедине-

ніе къ православію одного изъ ближай-
шихъ сотрудниковъ Швецова— начетчика

крестьянина Андрея Каменкова, и вызвала

сомнѣніе въ истинности ученія Швецова
у многихъ старообрядцевъ.

Свое ученіе о церкви и іерархіи Шве-
цовъ изложилъ въ 18 пунктахъ, въ кото-

рыхъ доказывалъ: одолѣніе св. Христовой
церкви врагами; возможность паденія въ

ересь всѣхъ епископовъ св. Христовой
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церкви; возможность состоянія св. церкви

въ одномъ только человѣкѣ; право мірянъ
на лишеніе сана духовныхъ лицъ; при-

надлежность права вязать и рѣшить грѣхи

не только простымъ мірянамъ, но и ере-
тикамъ; возможность получить спасеніе
души и наслѣдовать царство небесное
безъ іерархіи; раздѣленіе церкви на вну-
треннюю и внѣпшюю; существованіе церк-

ви Христовой на небесахъ и лишь частью

только на землѣ, при чемъ живущіе на
землѣ люди лишь послѣ смерти могутъ

вступить въ церковь Христову; необяза-
тельность для старообрядцевъ слѣдовать

ученію св. отцевъ церкви о вѣчности

епископства въ церкви Христовой; закон-

ность австрійской іерархіи и необходи-
мость признать общество старообрядцевъ
съ одними бѣглыми попами истинною

церковью Христовой.
, Разсмотрѣвъ всѣ эти положенія и весьма

основательно опровергнувъ ихъ на осно-

ваніи самихъ старопечатныхъ книгъ,

авторъ выводить заключеніе, что ученіе
Швецова есть ученіе самопроизвольное,

ложное, идущее вопреки Слова Божія и

отнюдь не истекающее изъ ученія св. Еван-
гелія, св. апоетоловъ и отцевъ церкви

Кромѣ того, авторъ указываете на ту

особенность въ ученіи Швецова, что уче-
те это представляете какую-то смѣсь

ученія поповщины и ученія безпоповцевъ,
а въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ является,

съ точки зрѣнія старообрядцевъ, совер-

шенно необъяснимымъ: таково, напримѣръ,

ученіе Швецова о погрѣшительности старо-

печатныхъ книгъ, въ которыхъ, по его-

выраженію, „много хламу".
Свои мѣткія, написанныя весьма сдер-

жанно, замѣчанія на ученіе Швецова, ав-

торъ заканчиваетъ прекраснымъ молитвен-

нымъ воззваніемъ: „Господи Іисусе Христе,
Боже нашъ! Вразуми заблуждавшихъ и

наставь ихъ на путь истины. Да будута
и они, яко же и мы во святѣмъ Твоемъ
пристанищѣ — церкви Божіей! Воззри на

нихъ съ высоты милости Твоея! Осѣни

ихъ Своею благодатію, да едиными усты

и сердцемъ будемъ прославлять Тебя, все-

щедраго Бога! Да будете между нами

.заповѣданный Тобою миръ, единеніе ду-

ха, истинно нелестная христіанская лю-

бовь другъ къ другу, едина вѣра, едино

крещеніе, едина церковь, идѣже прите-

кающіи услышать гласъ Твой божествен-
ный „и будете едино стадо и единъ па-

стырь" (Еванг. Іоан. гл. 10, ст. 16).

н. м.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Въ память чудеснаго спасенія Госу-
даря Императора и Его Августъйшаго
Семейства при крушеніи желѣзнодорож-

наго поѣзда 17 октября 1888 г., товари-
ществомъ литохромотипіи „Сидорскій и К" "
(С.-Петербургъ, Николаевская ул.,_ д.

Л» 20) издана икона съ изображеніемъ
святыхъ, чтимыхъ церковью въ этотъ

день, и тѣхъ, коихъ имена носить Импе-
раторское Семейство, ^ѣна на деревѣ

или цинкѣ —съ простымъ фономъ 4 р.,

съ золоченнымъ —5 р. и съ зодотымъ че-
каннымъ эмалированнымъ бордюромъ—
10 р., на холстѣ же—съ простымъ фо-
номъ 2 р., а съ золотымъ фономъ 3 р.

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:

НА ПАМЯТЬ МОИМЪ БОСПИТАНЩАМЪ.
ПОУЧЕНІЯ,

сказанныя воспитанницамъ Нижегородскаго епар-
хіальнаго женскаго училища бывшимъ законоучи-

телемъ-инспекторомъ классовъ,

щшіерю Александром. Прбщенскиш.,
съ приложѳніемъ стихотвореній и пор-

трета автора.

-Цѣна 75 коп., съ перес. 1 р., 5 экземпляровъ съ
пересылкой стоятъ 4 руб. Выписыва-ющіе 10 пла-
тятъ 8 руб. и получаютъ 1 вк. безплатно. Выпи-

сывать можно охъ автора:

Нижній-Новгородъ, Студеная улица, домъ
Л? 20.

Продается также въ книжныхъ магазинахъ въ
Нижнемъ-Новгородѣ. 1 — 1

ВЫШЛА ВЪ СВ"БТЪ
и поступила въ продажу книга: „Дополиеніе
къ краткому курсу цсрковнагопра-
ва православнойіреко-россійскоік
цернвп", профессора И. С. Бердникова. Ц.
1 р. Книга продается въ Казани у автора (Старо-
Коммисаріатская ул., соб. домъ), въ редакдіп
.Правом. Собесѣд."<и въкниж. магаз. А. Дубро-
вина, а въ Петѳрбургѣ и Москвѣ во всѣхъ
извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ. 2—1
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РОССІЯ
ШШЪ XX столпи

А. ПОРОХОВЩИКОВА,

ПОСТУПНДЪ ВТ. ПРОДАЖУ И РАЗОСЛАНЪ ПОД-

ПЙСЧИСКАМЪ

ВЫПУСКЪ II.

„ПОЛЙШЕСЕЙ СТРОЙ РУССКАГО
ГОСУДАРСТВА И ЕГО ВООРУЖЕЕ-

НЫЯ СИЛЫ."
Содержаніе: Политический строй рус-

скаго государства: Гл. I. —Самодержавіе,
какъ основа русской, исторической жизни. —Гл.
П. —Прочность политическихъ учрежденій, какъ
залогъ государственнаго могущества. Гл. Ш. —
Самодержавіе въ ряду другихъ политическихъ
учрежденій. Гл. IV. —Посягательства на самодер-
жавную форму правленія.
Воорунсевпыя силы русскаго иа>

рода: Гл. I. —Организація и числительный со-
ставъ русской арміи. Гл. П. —Довольствіе войскъ.
Содержаніе нижнихъ чиновъ и офицеровъ. Гл. III. —
Способы снабженія дѣйствующей арміи въ военное
время. ' Гл. IT. —Вооруженіе и обученіе войскъ,
ихъ дисциплина и духъ. Взысканія и награды.
Гл. У. —Условія вооруженнаго стодкновенія съ за-
падными сосѣдями. Сравненіе числительнаго со-
става войскъ. Мобилизация и сосредоточеніе войскъ.
Вѣроятный театръ военныхъ дѣйствій и его свой-
ства. Гл. VI. —Русскій флотъ, его составъ и каче-
ства. Гл. ѴП. —Наши задачи на морѣ. Необходи-
мость для Россіи сильнаго крейсерскаго флота и
свободнаго выхода въ океанъ. Гл. ѴПІ. —Личный
составъ флота. Цензъ и служебное положеніе офи-
церовъ. Недостатокъ спеціальныхъ знаній. Необхо-
димость въ плаваніяхъ. Адмиралтейства, заводы,
портовые запасы. Гл. IX.— Ріа desideria.

Съ настоящаго выпуска книга будетъ выходить
безъ предварительной цензуры, при чемъ програм-
ма ея расширяется прибавкою одного выпуска (X)
и объемъ каждаго выпуска увеличивается почти
вдвое противъ прежняго, подцензурнаго изданія.
Цѣна II выпуска въ отдельной продажѣ 1 р. Я 5 к.,

съ доставкой и пересылкой 1 p. 50 к.

Съ подпиской же на все нзданіе благо-
волить обращаться по слѣдующѳму адресу:
Москва, домъ князя Голицына, противъ
Храма Спасителя, А. А. Пороховщикову.
Цѣна всего изданія (изъ X выпусковъ) съ до-

ставкой и пересылкой 8 руб.
Лпца, подписавшаяся на изданіе по прежней,

подцензурной программѣ, получать всѣ десять вы-
пусковъ за прежнюю цѣну/ ___

I ПОДПИСКА НА 1889 ГОДЪ

4 НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

МАЛЮТКА
для самыхъ маленькихъ дѣтей.

(Годъ четвертый).
Двѣнадцать книжекъ въ годъ, круп-

нымъ, четкимъ шрифтомъ, со множествомъ
превосходно исполненныхъ гравюръ.

1 Двѣнадцать безплатныхъ преміи, со-
Т стоящихъ изъ разнообразныхъ и заниматель-
у ныхъ игрушекъ, для склеиванія, вырѣзыванія

|и раскрашЕванія.
і Подписная цѣна:

ТВъ Москвѣ безъ доставки . . 1 p. 50 к.
у Съ доставкой на домъ и перес.
1 во всѣ гор. Россіи ..... Я р. 50 к.
! Подписка принимается: въ Москвѣ: въ кон-

торѣ журнала, у Н. Печковской (Петров-
скія линіи); въ Петербургѣ— въ магазинѣ

Фену, на Невскомъ пр.
Иногородные обращаются исключительно:

къъ Москву, въ редакцію журнала
Т „МАЛЮТКА".
у Оставшіеся экземпляры за 1887 и 1888 годы
к можно получать, со всѣми преміями, по той
Т же цѣнѣ (І p. 50 к. въ Москвѣ и 2 р.. 50 к.
у съ пересылкой).

Къ журналу „Малютка" были приложены
слѣдующія безплатныя преміи:

Въ 1887.
1) Картонная штам-

пованная мебель для
куколъ.

2) Комната для ку-
колъ.

3) Альбомъ для рас-
крашиванія.

4) Шашечница.
5) Домикъ и конюш-

ня (для склеиванія).
6) Домино.
7) Дикія животныя

(для вырѣзыванія).

8) Двѣ мельницы (для
склеиванія).

9). Домашнія живот-
у ныя (для вырѣзыванія).

к 10) Китайская голо-
Т воломка.
у 11) Игрушки изъ
к сішчекъ.

12) Домики
у склеиванія.
| Въ 1888.
к 1) Вышнваніе

для

шер-
! стями по рисункамъ.

. 2) Переводныя кар-
тинки съ альбомомъ.

3) Свѣтлый празд-
никъ въ деревнѣ (боль-
шая декорація, отпе-
чатанная девятью кра-
сками).

4) Свѣтлый празд-
никъ въ деревнѣ (про-
долженіе).

5) Альбомъ для рас-
крашиванія.

6) Альбомъ тѣне-

выхъ фигуръ.
7) Кузнецы и пиль-

щики (двджущіяся кар-
тинки).

8) Конно - желѣзная

дорога (для склеиванія).
9) Одѣвающіяся ку-

колки.
10) Артиллерійское

ученіе (для вырѣзыва-

нія).
11) Картонажи (для

склепванія).
12) Картонажи (иро-Х

долженіе).
у Новые подписчики подучаютъ всѣ вышедшіе Y
^номера со всѣми приложеніями. ^

2-2
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Ш Хозяйственнаго Управленія щ Святѣвшемъ Спшдѣ.

-+ш

Въ Сѵнодальныхъ книжныхъ лавкахъ въ Москвѣ и С.-Петербургѣ

(въ Москвѣ въ зданіи Сѵводальной типографіи, въ С.-Петербургѣ

въ зданіи Святѣйшаго Сѵнода и въ новомъ зданіи Сѵнодальной

типографіи, по Кабинетской улицѣ)

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

„Начертаніс Библейской псторін" Филарета, митрополита Московскаго,
въ 8 д. л., гр. печ., Москва, 1887 г., въ переплетѣ кожап. 70 к., въ корешк. 55 к., въ ко-

ломенки 50 к., въ бумажкѣ 40 к.

„Нсторпческія чтенія изъ кппгъ Встхаго ЗавЪта", для употреб-
ленія въ училпщахъ, гр. печ., въ 16 д. Спб., 1884 г., въ перепл. кор. ЯЯ к., въ печ. оболочкѣ

1* к.

„Подробный сравнительный обзоръ чствсросвангслія" (съ
рисунками), протоіерея Гречулевича (Виталія, епископа Могилевскаго), 1 р. 50 к.

Богослужебные каноны: на русскомъ яз., ••ереводъ профес. Ловягина, въ

бум. 45 к'., на славян, и русск. яз. въ бум. 1 р., на греческомъ, славян, и русскомъ яз. въ
бум. 1 р. 65 к.

Духовно-нравственное чтсніе для народа: Избранныя мѣста изъ
евангелистовъ, цѣна Ч к., Дѣяній и посланій апостольскихъ, цѣна в к., твореній св. Кирилла
Іерусалимскаго, цѣна 4 к., о ■ таинствахъ, цѣна 11 коп.

Избранный иЬста изъ твореній св. Васплія Велпкаго, ц. 4 коп.

Избранный мѣста изъ творевій св. Іоанна Златоустаго (два
выпуска) цѣна 85 коп.

Избранный нЪста изъ твореній en. ЕФрсип Сирина, ц. IS коп.

Избранный інѵста изъ твореиій св. ДпхвдтрІя, митрополита
Ростовскаго (два выпуска), цѣна 1Ѳ коп.

Избранный иѣста изъ твореній св. Тихона Задонскаго (два
выпуска) цѣна 15 коп.

„ШЕДШИ СВЯЩЕННЖЪ И ШКОЛА".
(Права и обязанности приход, священника и

свящ. - наблюдателей по отношенію къ школѣ; не-
обходимые совѣты и указанія по завѣдыванію и
наблюденію за церковн. школами). Ц. 1 р. съ
перес. Адресъ: преподават. семинаріи священнику
X. А. Бѣлковѵ, въ Петрозаводскъ.

4—1

Хозяйственная книга: „Подарокъ молодымъ

хозяйкамъ" или средство къ уменыпенію
расходовъ въ домапінемъ хозяйствѣ. Сочин.
г-жи Е. Молоховецъ, цѣна 4 руб. Выписывающіе
ее отъ "автора (Елены Ивановны Молоховецъ, С.Пе-
тербургъ, Слоновая улица, д. № 33, кв. № 4) за
пересылку не платятъ. 1 — 1

Содержание: Высочайшая благодарность. —О льготномъ отпускѣ церковно-лри-

ходскимъ школамъ растеній и сѣмянъ изъѴгтъеко-хозяйственныхъ и, садовыхъ за-

веденій Министерства Государственныхъ Им^ествъ. —Отъ Училищнаго Совѣта при

Святѣйшемъ Сѵнодѣ.—Отъ Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.—Приказъ
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода. Црибавленія: Рѣчь высокопреосвященнаго

митрополита Іоанникія.— Чѣмъ долженъ руководиться пастырь въ словѣ обличенія.—
По поводу нѣкоторыхъ недоумѣній, возбужденныхъ современной практикою духов-

ной цензуры. —Езвѣстія и замѣтки. —Извѣстія изъ инославнаго Запада.— Сообщенія
о новыхъ книгахъ. —Объявленія.
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