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Къ вопросу о книжномъ исправленіи.

Какъ извѣстно, исправленіе церковно-богослужебныхъ книгъ 
начато Святителемъ Московскимъ и всея Россіи Митрополитомъ, 
святымъ Алексіемъ (1354—1378 г.), когда онъ былъ въ Царь
градѣ, гдѣ рѣшился исправить или вновь переложить съ гре
ческаго весь Новый Завѣтъ, (а не евангеліе, какъ нѣкоторые 
думаютъ), неопровержимымъ свидѣтельствомъ чего служитъ со
хранившійся автографъ (въ Чудовѣ монастырѣ). Послѣ него 
дѣлали попытки исправлять въ книгахъ, что требовало исправ-. 
ленія, и другіе іерархи русскіе. Такъ называемый «Стоглавый 
соборъ» приказывалъ протопопамъ и старѣйшинамъ священ
ническимъ разумнымъ, что бы они «которыя будутъ святыя 
книги въ коейждо суть церкви не исправлены и описливы, тѣ 
книги съ добрыхъ переводовъ исправляли соборнѣ, занеже 
священныя правила о томъ запрещаютъ, и не повелѣваютъ 
неисправленныхъ книгъ въ церковь вносити, ниже по нихъ 
пѣти» (гл. 27). Для прекращенія неисправностей въ книгахъ 
была принята и болѣе цѣлесообразная мѣра, а именно въ 1553 г. 
открыта въ Москвѣ типографія; но она встрѣтила на первыхъ 
же порахъ себѣ противодѣйствіе отъ книжныхъ Писцовъ, и только 
бѣгствомъ спаслись отъ смертной бѣды первые книгопечатники, 
а печатный дворъ истребленъ пожаромъ. (Истор. Русск. Цер. 
м. Макарія, томъ IV, 279; томъ VII, 121—3). Единолично 
далѣе дѣлали исправленія въ книгахъ наши патріархи Фила
ретъ и Іоасафъ; были исправленія и при патріархѣ Іосифѣ; 

но, какъ повелѣвалъ стоглавъ, «соборнѣ» книги не исправля- 
лисъ; къ такому соборному исправленію приступилъ патріархъ 
Никонъ, при содѣйствіи людей разумныхъ. Къ сожалѣнію и онъ 

I встрѣтилъ въ свою очередь сильное противодѣйствіе отъ «про
топоповъ и поповъ». Но дѣло правильно имъ поставленное не 
прекращалось и съ удаленіемъ Никона съ патріаршаго престола. 
Доказательствомъ этого между прочимъ, можетъ служить нами 
разсмотрѣнная книга шестодневъ 1663 года (въ М. Ц. Вѣд. 
№ 38); ибо въ выходномъ листѣ ясно сказано: «издадеся 
второе отъ новопреведеннаго греческаго».

Тѣмъ не менѣе, новый переводъ той или другой книги не 
считался неприкосновенною святынею. Замѣна одного рѣченія 
другимъ, и неправильное по слово-сочетанію выраженіе —болѣе 
правильнымъ, не могло считаться дѣломъ грѣховнымъ, пов
реждающимъ вѣру и благочестіе. А по этому дѣло исправленія 
книгъ по мѣрѣ силъ продолжали преемники патріарха Никона, 
въ особенности патріархи Іоакимъ и Адріанъ, какъ это частію 
можно видѣть въ изданіяхъ того же «шестоднева» *).

По указаніямъ поименованныхъ нами библіографовъ Строева

*) Исправленіе книгъ въ этомъ пухѣ мы замѣчаемъ и въ позднѣй
шее время. Такъ слишкомъ два столѣтія у пасъ не былъ замѣченъ 
типографскій пропускъ въ Евангеліи (отъ Марка, зач. 21, гл. 5; ст. 40), 
гдѣ читалось: „полть отца отроковицы и матерь, идѣже бѣ отроко
вица лещащи". Въ недавнее время стали правильно печатать ...яи 
матерь и иже быху съ Нимъ и вниде, пдѣже бѣ отроковица... или въ 
акаѳистѣ Бож. Матери недавно явилась замѣна слова „блядива" 
словамъ „бу слова ща“ (конд. 6).
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и Ундольскаго, изданія шестоднева послѣ 1663 года были мно
гократныя, именно въ 1678, 1688, 1700, 1701, 1721, 1733, 
1744 и др. годахъ. Мы имѣли подъ руками книги первыхъ 
двухъ годовъ, изъ нами сейчасъ указанныхъ.

Въ книгѣ, изданной при патріархѣ Іоакимѣ, содержащей въ 
себѣ «подобающее возслѣдованіе краткое, си есть службы вос
кресни осми гласовъ съ шестіи дней, въ царственномъ великомъ 
градѣ Москвѣ въ лѣто отъ сотвор. міра 7187, отъ Рождества 
же по плоти Бога Слова 1678», уставъ или «святыя горы 
чинъ монастырскій въ церковномъ послѣдованіи» помѣщенъ не 
въ началѣ, а въ концѣ книги, послѣ листа 277-го подъ особымъ 
счетомъ 16-ти листовъ. Въ изложеніи этого чина замѣтны слѣды 
исправленія нѣкоторыхъ главъ, наприм. вмѣсто «тамошній» — 
сущій тамо, вмѣсто «безъ клобука, а не безъ шапки» ска
зано: «откровенною главою...»

Въ шестодневѣ, изданномъ отъ сотвор. міра въ лѣто 7196, 
отъ Р. Хр. 1688,—уставъ такъ же положенъ па концѣ книги, 
но уже почти совсѣмъ въ другой редакціи, съ продолженіемъ 
общаго счета листовъ книги; именно на листѣ 285 означенъ 
особымъ заглавіемъ: «чинъ малыя вечерни: прежде солнечнаго 
захожденія дне субботняго приходитъ параэклиссіархъ, сирѣчь 
кандиловжигатель»... чрезъ листъ на л. 286-мъ «чинъ великія 
вечерни, си есть бдѣнія всенощнаго и утрени воскресной». 
Начало: «По еже зайти солнцу мало, отходитъ кандиловжи
гатель... Далѣе чрезъ листъ (287} въ скобахъ киноварью; «въ 
соборахъ же и приходскихъ храмѣхъ дѣйствуетъ священник'ь сія 
въ фелонѣ, діаконъ же въ стихарѣ. Егда же начнутъ пѣти вся 
премудростію сотворилъ еси: и слава Ти, Господи, сотво
рившему вся, тогда іерей приходитъ предъ царскія двери: и 
воспріемлетъ эпитрахилій, сущій тамо на гвоздѣ отъ страны 
Спаса Христа, перекрестивъ его рукою крестообразно, и цѣло
вавъ крестъ верху его, возлагаетъ на выю свою, и откровен
ною главою стоя, глаголетъ молитвы свѣтильничныя»...

Излишнимъ считаемъ дѣлать другія указанія и поправки вы
раженій. Всѣ они касаются внѣшняго благоповеденія; текстъ 
же пѣснопѣній остается неизмѣненнымъ, за исключеніемъ 
двухъ или трехъ случаевъ.

Какъ же велико было ослѣпленіе, какъ не разумна ревность, 
какъ яростно было озлобленіепротивъ церковной власти тѣхъ’лицъ, 
которыя неистово кричали: «погибе вѣра, ногибе благочестіе», 
когда усмотрѣли въ книгахъ замѣненными неисправности нѣкото
рыхъ выраженій подобныхъ нами указаннымъ! Не погубленіе вѣры 
и благочестія было цѣлію всѣхъ исправленій, а разумное пѣніе 
(Псал- 46,8). О, если бы и въ наши дни продолжалось съ 
этою благою цѣлію книжное исправленіе! Какі. это желательно 
видѣть въ Псалтири! Кто напр. уразумѣетъ изъ слушающихъ 
чтеніе: «Яко положиши я хребетъ, во избытцѣхъ твоихъ». . 
(Пс. 20, 13)? Или: «Царь силъ возлюбленнаго, красотою дому 
раздѣлити корысти». (Псал. 67; 13). Или еще: «отъ малыхъ 
отъ земли раздѣли я въ животѣ ихъ, и сокровенныхъ твоихъ 
исполнися чрево ихъ: насытишася сыновъ и оставиша»... 
(Псал. 16, 14). А какъ часто слышатся сіи слова,—и конечно 
слышатся безъ пониманія, безъ разумѣнія!

Протоіерей I. Гиноградовъ.

Къ столѣтію Православной Церкви въ Америкѣ.

25 текущаго сентября, какъ было уже сообщено въ нашей 
газетѣ, имѣетъ состояться, по утвержденной Св. Синодомъ 
программѣ, торжество столѣтняго существованія Православной 
Церкви въ Америкѣ. Ровно 100 лѣтъ назадъ, именно 24 ссн 
тября 1794 года высадились па островъ Кадьякъ восемь мис
сіонеровъ, офиціально избранныхъ и утвержденныхъ Св. Си
нодомъ и снабженныхъ отъ него спеціальной инструкціей, въ 
въ духѣ которой они и открыли свою благовѣстническую дѣ
ятельность. Но неофиціальная исторія православія въ Новомъ 
Свѣтѣ начинается нѣсколко ранѣе и совпадаетъ со временемъ 
открытія Алеутскихъ острововъ русскими промышленниками въ 
половинѣ прошлаго столѣтія. Промышляя тамъ бобровъ и дру
гихъ пушныхъ звѣрей, паши промышленники, вмѣстѣ съ тѣмъ 
располагали полудикихъ островитянъ къ принятію православ
ной вѣры. Затѣмъ, когда всѣ почти промышленники соедини
лись въ одну компанію, то главный распорядитель ея, весьма 
даровитый умный и набожный человѣкъ, рыльскій купецъ Г. И. 
Шелеховъ энергично принялся за просвѣщеніе туземцевъ свѣ
томъ вѣры Христовой—и велъ дѣло такъ успѣшно, что вскорѣ 
нѣсколько дикарей изъявили желаніе принять св. крещеніе, ко
торое и совершилъ надъ ними самъ Шелеховъ, пользуясь пра
вомъ, предоставленнымъ каждому православному христіанину, 
крестить въ случаѣ нужды. Послѣ этого Шелехову уже не трудно 
было внушать новокрещеннымъ и мысль о гражданственности, 
о необходимости соблюдать исвѣствыя постановленія, какъ 
гражданскія, такъ и церковныя. Всего крещено Шелеховымъ 
40 человѣкъ и т. образ. онъ первый заложилъ основу Церкви 
Христовой въ этой отдаленной странѣ, доселѣ пребывавшей 
во тьмѣ и сѣни смертной. Справедливость требуетъ впрочемъ 
отмѣтить, что еще и ранѣе его нѣкоторые русскіе промыш 
ленники, бывавшіе на Алеутскихъ островахъ, просвѣщали и кре
стили туземцевъ, напр. казакъ Андріанъ Толстыхъ и мѣщанинъ 
Иванъ Глатовъ. Значеніе Шелехова состоитъ въ томъ, что онъ 
первый пришелъ къ мысли упрочить это случайное сѣяніе Слова 
Божія посредствомъ учрежденія организованной миссіи.

Въ 1793 году Шелеховъ, вмѣстѣ съ компаньономъ и сот
рудникомъ своимъ, курскимъ купцомъ И. Л. Голиковымъ, об
ратился чрезъ Сибирскаго Генералъ Губернатора Якоби въ Св. 
Синодъ съ ходатайствомъ объ отправленіи на Алеутскіе острова 
миссіонеровъ и о разрѣшеніи построить тамъ церковь, съ обя
зательствомъ содержать, какъ церковь, такъ и миссіонеровъ 
насчетъ компаніи. Св. Синодъ поручилъ настоятелю Валаамскаго 
монастыря, игумену Назарію, избрать между подчиненными ему 
иноками благонадежныхъ миссіонеровъ, тробуемыхъ на Алеут
скіе острова. Выборъ о. Назарія палъ на іеромонаха Іосифа 
Болотова, пришедшаго на Валаамъ изъ Ярославскихъ предѣ
ловъ, такъ какъ въ немъ отличны были нравъ свѣтлый, осо
бая твердость духа, воспріимчивость, увлекательный даръ слова, 
строгая обдуманность въ исполненіи предпріятій и надеждѣ и 
обладаніе богословскимъ образованіемъ.

Іеромонахъ Іосифъ Болотовъ, впослѣдствіи епископъ кадъ- 
якскій, род. 22 мая 1761 гова въ с. Стражковѣ, Тверской гу
берніи, кашинскаго уѣзда, отъ священника Иліи Болотова и 
ври крещеніи былъ нареченъ Іоанномъ. Рано въ немъ обна
ружились дарованія, енергія и любовь къ наукамъ. Первона
чальное образованіе онъ получилъ въ кашинскомъ духовномъ 
училищѣ, бывшемъ тогда въ Дмитровскомъ монастырѣ; потомъ
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до богословскаго класса обучался въ тверской семинаріи, а 
затѣмъ перешелъ въ Ярославскую, гдѣ и окончилъ курсъ въ 
въ числѣ самыхъ отличныхъ воспитанниковъ. Чувствуя при
званіе къ иноческой жизни, Болотовъ, по окончаніи симинар- 
скаго курса, отклонилъ предложеніе занять приходъ, а посту
пилъ учителемъ въ угличское духовное училище. Вч, 1786 году 
онъ принялъ постриженіе въ монашество съ именемъ Іоасафа 
въ Толгскомъ монастырѣ (близь Ярославля), откуда, ради боль
шаго уединенія; перешелъ въ югскую Дороѳееву пустынь 
(угличскаго уѣзда), а изъ нея на Валаамъ, въ санѣ іеро
монаха.

Предложеніе игумена Назарія, іеромонахъ Іосифъ принялъ 
съ особенною радостью, желая посвятить себя многотрудному 
апостольскому подвигу. Въ помощь ему были назначены валаам
скіе иноки; іеромонахи: Ювеналій (изъ горныхъ офицеровъ), 
Макарій, Аѳанасій; іеродіаконы: Стефанъ (изъ офицеровъ), Нек
тарій и монахи: Іосафъ и Германъ—лица высокой добродѣтель
ной жизни. По Высочайшему повелѣнію Іосафъ былъ назначенъ 
начальникомъ образовавшейся миссіи и возведент, въ сапъ архи
мандрита. Это происходило въ концѣ 1793 года, а въ слѣдую
щемъ 1794 году миссіонеры, снабженные отъ Св. Синода осо
бой инструкціей, отправились къ мѣсту своего назначенія и про
вели въ пути цѣлые 9 мѣсяцевъ. Отъ Петербурга до Охотка 
ѣхали они сухимъ путемъ, а отъ Охотка до Кадьяка ѣхали 
моремъ. На Кадьякѣ миссіонеры нашли пе большое русское 
поселеніе и вскорѣ тѣмъ выстроили церковь. До прибытія рус
скихъ между туземцами шли почти непрерывно самыя крова
выя и истребительныя войны, и у начальниковъ или такъ наз. 
тоеновъ были массы плѣнниковъ, составлявшихъ обыкновенно 
главное ихт> богатство и неотъемлемую собственность, которою 
они могли располагать по своему произволу, дарить, мѣнять 
или даже убивать. Таже безурядица господствовала и въ семей
ныхъ ^отношеніяхъ, Бракъ не выработался въ какую либо опре
дѣленную форму, и если по преимуществу господствовало мно
гоженство, то съ другой стороны бывали нерѣдко случаи и 
поліандріи. Не смотря на всю дикость своего состоянія, туземпы 
не чужды были однако уже болѣе или менѣе сложившихся ре
лигіозныхъ представленій. Они вѣрили въ загробную жизнь, 
очемъ свидѣтельствовала ихъ заботливость объ умершихъ, ко
торые предавались землѣ съ извѣстными символическими обря
дами. Религіозное міросозерцаніе находилось въ самомъ нераз
витомъ состояніи. Они имѣли понятіе о томъ, что надъ всѣмъ 
господствуетъ агаюнъ, добрый Духъ, безъ помощи котораго 
люди не могли бы существовать на землѣ, такъ какъ Онъ именно 
научаетъ людей дѣлать юрты, строить байдарки (необходимыя 
для рыбныхъ промысловъ лодки), ловить ^звѣрей и пр . Но Его 
бытіе, какъ и Его дѣятельность они мыслили какъ нѣчто не
обходимое, такъ что вслѣдствіе этого и не воздавали доброму 
Духу никакихъ почестей и никакой благодарности. Напротивъ, 
такъ какъ рядомъ съ агаюномъ существовалъ еще «іакъ» — 
злой духъ, который постоянно старался вредить людямъ, то 
чтобы задобрить его, коняги (мѣстное названіе племени) при
носили ему разныя умилостивительныя жертвы, плясали въ 
честь его въ особыхъ странныхъ нарядахъ и вообще дѣлали 
все, что по ихъ разумѣнію могло смягчить злую натуру ко
варнаго іака. Въ общемъ это былъ вполнѣ дикій народъ, дѣй 
ствительно «не знавшій никакого закона», кромѣ естествен
наго, да и то въ значительной степени искаженнаго и помра
ченнаго варварствомъ. Вывесть этотъ народъ изъ окружавшей 
его тьмы и сѣни смертной къ свѣту истины Христовой и пред

стояло прибывшимъ миссіонеромъ. Архимандритъ Іосафъ, по 
природной даровитости, не замедлилъ познакомиться съ язы
комъ туземцевъ и успѣлъ съ своими помощниками, іеромона
хами Ювеналіемъ и Макаріемъ, обратить въ христіанство нѣ
сколько тысячъ язычниковъ. Ювеналій ревнуя о словѣ имени Хри
стова перебрался на островъ Аляску съ миссіонерскими цѣлями, 
но тамошніе дикари (кенайцы) оказались болѣе алеутовъ при
вязанными къ язычеству и вѣропроповѣдника, близь озера 
Илямны, предали мученической смерти.

На Кадьякѣ миссіонеры завели школу, въ которой обучали 
повокрещенныхъ дѣтей. Цѣлью правительства было способ
ныхъ и наиболѣе соотвѣтствующихъ цѣли миссіонерства впо
слѣдствіи рукопологать на свящпнно и церковно-служительскія 
мѣста. Для этой цѣли 19 іюля 1796 года Высочайшимъ ука
зомъ повелѣно архимандрита Іосафа посвятить въ епископа 
Кадьякскаго, викарія Иркутскаго. Въ концѣ 1798 г. Іосафъ 
былъ вызванъ въ Иркутскъ и 3 апрѣля 1799 года, на 39 году 
жизни, преосвященнымъ Виніаминомъ, хиротонисанъ во епископа. 
Въ началѣ мая преосвященный Іосафъ, съ свитой своей, былъ 
въ Охотскѣ и тамъ 10 числа сѣлъ на кампанейскій пороходъ 
«Фениксъ». Но, по неисповѣдимымъ судьбамъ Божіимъ, пре
освященному Іосафу но довелось видѣть своей новопросвѣщеп- 
ной паствы: корабль, на которомъ плылъ .онъ, пропалъ безъ 
вѣсти, только судя по нѣкоторымъ вещамъ, выброшеннымъ на 
берега острова Кадьяка, полагаютъ, что онъ со всѣмъ своимъ 
грузомъ и всѣми пассажирами погибъ близъ самой цѣли своего 
плаванія.

Преосвященный Іосафъ былъ первымъ и послѣднимъ еписко
помъ кадьякскимъ Изъ помощниковъ его Ювеналій, какъ ска
зано выше, мученически скончался; Аѳанасій жилъ на о. Кадь
якѣ до 1825 года, а въ этомъ году выбылъ обратно на Вала
амъ; Нектарій вѣ 1814 году переселился въ Иркутскъ; Іоа 
сафъ и Германъ скончались на Кадьякѣ. Послѣдній въ 1837 г. 
Со смертію Германа кончилась и кадьякская миссія, составлен
ная изъ валамскихъ иноковъ по ходатайству Г. И, Шелехова 
и замѣнена была потомъ миссіонерами изъ бѣлаго духо
венства.

Такъ было положено начало распространенію православія въ 
С. Америкѣ. Въ настоящее время тамъ до 200,000 православ
ныхъ, въ числѣ которыхъ большинство карпато-руссы, высе
лившіеся въ Америку изъ Австро-Венгріи и перешедшіе въ пра
вославіе изъ уніи. Во главѣ православныхъ въ Америкѣ нахо
дится, какъ извѣстно, преосвященный Николай, епископъ Але
утскій и Аляскинскій, имѣющій свое мѣстопребываніе въ Санъ- 
Франциско. Ему-то главнымъ образомъ и принадлежитъ за 
слуга, что въ лоно православной церкви возвратились и до 
сихъ поръ возвращаются русскіе уніаты изъ Венгріи и Гали- 
чаны. Они уже имѣютъ теперь нѣсколько прекрасныхъ церк
вей, имѣютъ свои школы, устраиваютъ духовно-просвѣтитель
ныя братства, союзы и учрежденія благотворительныя. Прео
священный Николай ежегодно объѣзжаетъ самые глухіе и от
даленные уголки своей огромнѣйшей епархіи, всюду соверша- 
шаетъ богослуженіе, говоритъ проповѣди, совершаетъ требы 
нерѣдко, какъ простой священникъ -съ однимъ псаломщикомъ. 
Благодаря его неусыпной энергіи дѣло православія быстро рас
тетъ въ предѣлахъ Соединенныхъ Штатовъ С. Америки и, если 
что стѣсняетъ еще и затрудняетъ его развитіе,—это недоста
токъ матеріальныхъ средствъ. Преосвященный Николай уже не 
разъ обращался къ сынамъ православной Россіи съ приглаше
ніемъ прійти на помощь святому дѣлу, представителемъ кото-
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раго онъ является въ Новомъ Свѣтѣ. Будемъ надѣяться, что 
настоящее торжество столѣтія правослалной проповѣди въ Аме
рикѣ дастъ поводъ благочестивымъ жертвовителямъ откликну- 
тыя на призывъ архипастыря!

8. Р.

Памяти протоіерея Іоанна Григорьевича Наумовича.

16 сентября, въ Кіевѣ, на кладбищѣ Николаевскаго мо
настыря (Аскольдовой могилѣ), гдѣ похороненъ скончавшійся 
4-го августа 1891 года протоіерей Іоаннъ Наумовичъ, извѣ
стный «просвѣтитель Галицкой Руси», состоялось торжест
венное открытіе ему могильнаго памятника. Памятникъ соору
женъ, какъ сообщалось уже въ нашей газетѣ, по почину пред
сѣдателя Петербургскаго Славянскаго благотворительнаго общес
тва,графаН. П. Игнатьева, на средства, частью отпущенныя, съ 
Высочайшаго соизволенія, изъ русской государственной казны, 
частью собранныя помянутымъ обществомъ. Его украшаютъ, 
больше серебра и золота, надписи изъ священныхъ текстовъ, 
но справедливости, «не лестно» примѣняемыхъ почитателями 
покойнаго къ подвигу его жизни и окружающихъ свѣтлымъ оре
оломъ высокопочтенную личность этого достойнѣйшаго служи
теля алтаря и слова. Особенно трогательна, для знавшихъ по
чившаго, въ этомъ примѣненіи священная надпись: «Вѣмъ твоя 
дѣла, и любовь, и службу, и вѣру, и терпѣніе твое,—и дѣла 
твоя послѣдняя больше первыхъ» (Апок. II, 19), а также: 
«блаженни изгнани правды ради, яко тѣхъ есть царство не
бесное» (Мѳ. V, 10).

Личность о. Наумовича заслуживаетъ глубокаго вниманія 
и изученія во многихъ отношеніяхъ, и прежде всего, какъ 
самоотверженнаго, неутомимаго борца за православіе и рус
скую народность противъ порабощенія Галиціи польшизнѣ и 
католичеству. Это былъ во истинну отецъ и просвѣтитель не
счастной, изстрадавшейся и о бездоленной Галипкой Руси и по- 
тому-то самоотверженное его служеніе въ защиту право
славія и русской народности въ червонной Руси и заслужило 
ему безграничное довѣріе, беззавѣтную любовь и безпредѣль
ное уваженіе со стороны Галичанъ, а со стороны враговъ Пра
вославія и русской народности ничѣмъ ненасытную вражду, 
лишившую его не только мира и спокойствія, а и отчизны. 
Какъ велико въ указанномъ отношеніи значеніе этой дѣятель
ности о. Наумовича, можно судить по тому, что теперь дѣла
ется въ Галиціи. Совпавшіе по времени съ открытіемъ въ 
Кіевѣ памятника почившему о. протоіерею, польская всена
родная выставка во Львовѣ и съѣздъ тамъ же австрійскихъ 
нѣмцевъ, мадьяръ и поляковъ, по характеру своей дѣятель
ности, какъ будто намѣренно направлены къ тому, чтобы вы
разить презрѣніе и ненависть этихъ народностей къ той за
вѣтной святынѣ, за которую положилъ душу свою почившій, 
и или истребить православную Галицкую Русь или передѣлать 
ее по своему подобію. Поэтому-то указанное нами кіевское 
торжество, служа нравственною поддержкою православнымъ 
галичанамъ въ ихъ неравной борьбѣ, педвусмыслеенно гово
ритъ, какъ смотритъ Россія на дѣло о. Наумовича. Вотъ почему 
мы, пользуясь случаемъ, и считаемъ весьма полезнымъ и благо
временнымъ познакомить читателей съ многострадальной жизнію, 
и многоплодной дѣятельностію этого добраго пастыря на пользу 
церкви и родины. х)

По окончаніи курса въ русской уніатской семинаріи въ Львовѣ, 

Наумовичъ 1851 году былъ назначенъ такъ называемымъ ви
карнымъ священникомъ въ Городкѣ, недалеко отъ Львова, а 
потомъ занималъ скромную должность священника еще въ че
тырехъ приходахъ. Съ этого времени онъ отдалъ себя всецѣло 
на служеніе русскому народу Галиціи, на поднятіе его просвѣ 
щенія, на пробужденіе и укрѣпленіе въ немъ народнаго созна
нія, на защиту его вѣры и народности противъ всякихъ на
паденій.

Положеніе Галичанъ въ это время бьь о крайне неприглядно, 
и печально, нужды народа матеріальныя были ужасны. Въ силу 
своей безправности и вмѣстѣ крайняго невѣжества, крестьяне 
ни сельскаго хозяйства вести не умѣли, ни садоводствомъ, ни 
огородничествомъ не занимались, и потому вездѣ царила бе
зысходная, непокрытая бѣдность. И вотъ, о. Наумовичъ, всегда 
до самозабвенія отзывчивый на всякое горе и нужду, прини
мается со всѣмъ жаромъ за сельское хозяйство, стараясь соб
ственнымъ трудомъ добывать насущный хлѣбъ для своей семьи 
и примѣромъ своимъ указать своимъ духовнымъ дѣтямъ, что 
и какъ нужно дѣлать для достиженія внѣшней безбѣдности При 
этомъ, горячая любовь къ сельскому хозяйству соединялась въ 
трудолюбивомъ и талантливомъ пастырѣ съ любовію къ при
родѣ, какъ Божію творенію. Это, естественно, сразу же сбли
зило о. Наумовича съ народомъ. Добрый пастырь научилъ бѣд
ныхъ Галичанъ честному труду, трезвой жизни, раціанальному 
крестьянскому хозяйству, научилъ ихъ правильнымъ пріемамъ 
земледѣлія, травосѣянія, удобренія почвы, садоводству, огород
ничеству, и особенно пчеловодству. Но не это составляло душу 
сельской пастырской дѣятельности о. Наумовича. Какъ пастырь 
Церкви, о. Наумовичъ имѣлъ въ виду духовное просвѣщеніе 
своего народа; сельско-хозяйствеішыя же занятія его были лишь 
средствомъ къ тому, чтобы ближе подойти къ народу и легче на него 
воздѣйствовать. Оттого самыя сельско-хозяйственныя занятія его 
носили на себѣ характеръ нравственно-поучительный: молись и 
трудись,—вотъ основная мысль, которою онъосвѣщалъ своюдѣя- 
тельпость. Какъ дѣятель на почвѣ духовнаго просвѣщенія Галиц
каго народа, о. Наумовичъ является вредъ нами и въ качествѣ 
школьнаго учителя, на что потребно было конечно удѣлять неодинъ 
часъ ежедневнаго труда, и вт, качествѣ совершителя богослу
женій, требоисправителя, церковнаго оратора и проповѣдника, 
и въ качествѣ народнаго писателя. Своими отеческими бесѣдами 
съ народомъ, своими живыми, прекрасными проповѣдями, без
численными книжечками и періодическими изданіями онъ ста
рался утвердить въ народѣ русскую вѣру, училъ его трезвости 
и раціональному хозяйству, призывалъ кь распространенію гра
мотности, старался сблизить его съ интеллигенціей) и интелли
генцію съ простымъ бѣднымъ мужикомъ, оживилъ церковную 
жизнь края и способствовалъ уничтоженію различныхъ неисправ
ностей, вкравшихся въ церковные обряды.

Для усиленія своей просвѣтительной дѣятельности о. На
умовичъ основалъ общество имени Михаила Качковскаго, 
предпринялъ изданіе популярной газеты «Русская Рада» и 
духовно-народнаго журнала «Наука», участвовалъ въ дру
гихъ галицко-русскихъ изданіяхъ и издалъ для народа массу 
отдѣльныхъ книжекъ. Вообще литтературная дѣятельность На
умовича имѣла особенно важное просвѣтительное значеніе для

*) Источникомъ для насъ служитъ очеркъ жизни и дѣятельности 
о. прот. Наумовича, составленный свящ. I. Соловьевымъ; въ зависи
мости от'г/этого труда кажется составлена и издаивая ко дню откры
тія памятника брошюра г. Соколова.



№ 39 й. МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 495

галицкаго народа. Если-бы собрать все, что онъ написалъ, то 
вышло бы нѣсколько объемистыхъ томовъ. Онъ предлагалъ 
народу и библейскіе разсказы и ученія, житія святыхъ, пре
имущественно русской Церкви, археологико-литургическія изслѣ
дованія, нравственно-назидательныя бесѣды, бытовые и нра
воучительные повѣсти и разсказы, преимущественно изъ га- 
лицко-русской жизни, сельско хозяйственныя практическія на
ставленія, стихотворенія и т. д. Во всѣхъ этихъ произведеніяхъ 
о. Наумовичъ является именно народнымъ писателемъ, какъ 
по языку и складу рѣчи, такъ и по содержанію, принаровлен- 
ному къ жизни галицко-русскаго народа и къ его пониманію. 
Въ тоже время въ своей литтературной дѣятельности о. Наумо
вичъ горячо и мужественно ратовалъ въ защиту русскихъ 
интересовъ противъ нападокъ, козней и хитростей католиковъ 
и поляковъ, и проводилъ идею единенія Галицко-русскаго на
рода и языка съ Россіей, такимъ образомъ пробуждая рели
гіозно-національное сознаніе русскихъ Галичанъ. Вообще его 
литтературныя произведена служили выраженіемъ православ
наго ученія и русско народнаго духа и вмѣстѣ содѣйствовали 
улучшенію внѣшне-матеріальнаго положенія крестьянъ. Не
мудрено, поэтому, что галицко-русскій народъ такъ горячо 
любилъ о. Наумовича, считая его своимъ дорогимъ отцомъ, 
заступникомъ и просвѣтителемъ и съ жадностью читалъ и 
читаетъ его многочисленныя книжечки въ многочисленныхъ 
своихъ сельскихъ читальняхъ, и нѣтъ въ Галиціи грамот
наго крестьянина, который бы не читалъ его сочиненій. 
Но литтературныя произведенія о. Наумовича имѣютъ важное 
значеніе не только для русскихъ галичанъ, но и всѣмъ рус
скимъ могли бы бы принести великую пользу, и здѣсь нельзя 
не выразить пожеланія о большемъ ихъ распространеніи въ 
народѣ и о скорѣйшемъ появленіи полнаго, по возможности, 
собранія ихъ. Въ одномъ изъ предыдущихъ К§-ровъ Моск. Церк. 
Вѣдомостей мы говорили уже объ основанномъ о. Наумовичемъ 
и доселѣ издающемся въ томъ же направленіи журналѣ «Наука»; 
въ статьѣ о занятіи пчеловодствомъ мы упоминали и о книж
кахъ покойнаго по сельскому хозяйству и пчеловодству. Теперь 
же долгомъ считаемъ обратить вниманіе читателей на повѣсти 
и разсказы о. Наумовича изъ галицко-русской жизни, въ ко
торыхъ такъ много высокопоучительнаго и прекраснаго и нельзя 
поэтому не поблагодарить издателей «Приходской библіотеки» за 
то, что они подумали о распространеніи ихъ въ народныхъ 
школахъ .. Его разсказы: «Завѣтные тополи», «Отецъ Ѳео 
доръ», «Бесѣды Степана Сторазумова о сельскомъ хозяй
ствѣ», «Псалтырникъ», а также его «Посланіе къ рус
скимъ пчеловодамъ», «Книгадля чтенія осельскомъ хозяйствѣ» 
и др. несомнѣнно не могутъ и не должны остаться безслѣд
ными въ церковно-приходской и школьной дѣятельности сель
скаго духовенства.

Особенно заслуживаетъ глубокаго, даже благоговѣйнаго, ува
женія та сторона дѣятельности о. Наумовича, которая имѣла 
наибольшее значеніе для Галицкой Руси, т. е. его борьба съ 
полыцизной и католичествомъ въ защиту русской народ
ности и православія въ, Галиціи которыя тамъ были грубо 
попраны. Ради этого святого дѣла, ради родины и возста
новленія въ Галиціи русской народности и православія, о. 
Наумовичъ не пожалѣлъ самого себя, и принесъ въ жертву 
все свое благосостояніе, положеніе и житейскія выгоды. 
Въ защиту русской народности онъ говорилъ прочувствован
ныя, горячія рѣчи и писалъ убѣдительныя статьи. Кромѣ того 
въ защиту этого дѣла онъ выступилъ сначала во Львовскомъ 

сеймѣ, куда онъ трижды былъ избираемъ депутатомъ отъ 
Перемышльскаго округа, и потомъ въ самомъ Австрійскомъ 
парламентѣ, причемъ даже лучшіе изъ Галичанъ удивлялись 
его гражданскому мужеству. Его рѣчи и газетныя статьи 
были цѣлительнымъ бальзамомъ для изболѣвшей, изстрадав
шейся и обманутой Галиціи. Въ то же время незаконныя дѣй
ствія католическаго духовенства, глубокое изученіе исторіи 
Галиціи и древнѣйшихъ славянскихъ богослужебныхъ и цер
ковныхъ книгъ, разныя неисправности въ церковныхъ обря
дахъ и вѣрованіяхъ уніатскихъ, убѣдили этого горячаго рус
скаго патріота во лжи уніатства и истинности православія. 
Съ этихъ поръ рѣчи и печатныя статьи его становятся все 
горячѣе и убѣжденнѣе, а вліяніе ихъ на русскихъ Галичанъ 
все сильнѣе и дѣйственнѣе; но за то сильнѣе стало и гоне
ніе на него со стороны поляковъ и іезуитовъ, которые сначала 
возбудили противъ него римскую церковную власть, потомъ 
оклеветали его въ государственной измѣнѣ и посадили въ 
тюрьму за возмущеніе общественнаго порядка. Но ни тюрьма, 
ни отнятіе прихода не сломили его стойкости. Когда же папа 
отлучилъ его отъ Церкви, онъ отвѣчалъ на это отлученіе 
извѣстною аппелляціею, въ которой обстоятельно, на осно
ваніи церковно-историческихъ документовъ, излагалъ исторію 
и права Русской Церкви въ Галиціи и характеризовалъ свою 
30-лѣтнюю дѣятельность среди Галицко-русскаго народа. Послѣ 
этого, будучи въ душѣ давно православнымъ, о. Іоаннъ 
6 октября 1885 г. перешелъ въ православіе, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ принужденъ былъ бѣжать отъ польско-іезуитскихъ коз
ней къ намъ въ Россію, въ Кіевъ.

Съ любовью приняла православная Россія этого неустрашимаго, 
стойкаго борца за правду русскую и страдальца за вѣру православ
ную. Скоро по переселеніи въ Россію въ 1888 г. о. Наумовичъ 
былъ награжденъ отъ Государя Императора золотымъ наперснымъ 
крестомъ, а св. Сѵнодъ возвелъ его въ званіе протоіерея. По
койный митрополитъ Кіевскій Платонъ назначилъ его сначала 
епархіальнымъ миссіонеромъ для борьбы съ штундизмомъ, а 
затѣмъ приходскимъ священникомъ, недалеко отъ Кіева. Въ 
послѣднее время онъ оставилъ приходъ и отдался исключительно 
занятіямъ литтературой и другими дѣлами на пользу родной 
своей Галиціи, пока, наконецъ, 4 августа 1891 г. не сложилъ 
свои кости, вдали отъ своей родины, которую онъ такъ без
завѣтно любилъ, и за которую онъ такъ самоотверженно боролся.

Переселившись къ намъ въ Россію, о. Наумовичъ и здѣсь 
принесъ пе малую пользу своему новому отечеству, хотя и не 
находилъ полнаго удовлетворенія въ новой дѣятельности, вдали 
отъ своей возлюбленной родины. Особенно много поработалъ 
онъ для Россіи своимъ перомъ. Къ этому времени относятся 
многія изъ его народныхъ повѣстей, его прекрасные «Народ
ные Календари», нѣкоторыя книжки по сельскому хозяйству; 
кромѣ того, онъ былъ однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ со
трудниковъ синодскихъ Церковныхъ Вѣдомостей.—Одновременно 
съ этимъ, онъ продолжалъ работать для своей родной Галиціи, 
своимъ участіемъ въ журналѣ «Наука» и другихъ галицкихъ 
изданіяхъ, а также изданіемъ отдѣльныхъ брошюръ въ защиту 
Православія и русской пародности въ Галицкомъ краю, противч. 
католичества и полыцизны, выхлопоталъ у русскихъ благотво
рителей громадныя суммы для спасенія своихъ земляковъ и 
русскаго банка во Львовѣ, а въ послѣднее время обезпокоен
ный эмиграціонною горячкою, охватившею русскую часть Га
личины и готовившею галицкимъ крестьянамъ раззореніе и 
неминуемую гибель вь бразильскихъ пустыняхъ, куда завле-
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кали ихъ разные еврейскіе гешефтмахеры, — занятъ былъ 
мыслью о пріобрѣтеніи у насъ на Казказѣ земель, необходи
мыхъ для поселенія русскихъ Галичанъ ..

Въ Кіевѣ воздвигрутъ памятникъ о. Наумовичу, но еще до
роже и выше тотъ памятникъ, который воздвигъ самъ этотъ 
самоотверженный борецъ за православіе и русскую народность 
въ сердцахъ благодарныхъ Галичанъ и всѣхъ истинно-рус
скихъ. Да упокоитъ его Господь во царствіи Своемъ!

МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА.

Освященіе Воскресенской, въ Кадашевѣ, церкви и открытіе при ней 
церковно приходскаго попечительства.—Освящепіе придѣла въ Кли
ментовской, на Пятницкой, церкви.—Закладка церкви и пріюта для 
дѣтей въ Боженпповскомъ переулкѣ.—Благодарственныя молебствія 
въ память избавленія отъ холеры на Старой площади и въ Нико
лаевской, что па Мясницкой, церкви. - Крещеніе магометанина въ 
Василіе-Кесарійской церкви.—Расширеніе Пятницкаго кладбища — 
Постановленіе Моск. губерн. земскаго собранія объ открытіи 20 народ
ныхъ училищъ—Участіе Москвы въ празднованіи юбилея протопре
свитера А. А. Желобовскаго,—Прощаніе свящ. А. Н. Суходскаго съ 
Николо-Хамовническимъ приходомъ.—Икона св. Симеона Богопрі
имца въ Казанскомъ Головинскомъ монастырѣ.—Закладка храма во 
имя св. Александра Невскаго, близъ сельца „Горенки", Ноское, у.

— 13 сентября въ Воскресенской, что въ Кадашевѣ, церкви 
главный храмовой праздникъ Обновленія храма Воскресенія 
Христова въ Іерусалимѣ соединенъ былъ съ дѣйствительнымъ 
обновленіемъ и освященіемъ храма и открытіемъ при немъ 
церковію приходскаго попечительства. Истекшимъ лѣтомъ усер
діемъ церковнаго старосты П. М. Калашникова и прихожанъ 
ремонтированъ былъ верхній этажъ церкви (нижній—ремонти
рованъ въ прошломъ году). Ремонтъ состоялъ въ промывкѣ 
и очищеніи отъ пыли великолѣпнаго иконостаса конца ХУП в., 
иконъ, въ немъ находящихся, и стѣнописи,—затѣмъ въ устрой
ствѣ вмѣсто прежнихъ деревянныхъ—двухъ каменныхъ лѣст
ницъ, ведущихъ въ верхнюю церковь. Художникомъ Кулако
вымъ вновь написано на стѣнѣ сѣверной паперти изображеніе 
Воскресенія Христова и явленій воскресшаго Господа св. Маріи 
Магдалинѣ и ап. Лукѣ и Клеонѣ. Рѣдкій по высотѣ, изяществу 
рѣзьбы и иконописи, сплошь вызолоченный въ 1848—49 гг. 
червоннымъ золотомъ,—Воскресенскій иконостасъ, благодаря 
очищенію его отъ пыли, въ настоящее время придаетъ церкви 
еще большее, чѣмъ въ послѣдніе годы, благолѣпіе и величе
ственность. Малое освященіе и вслѣдъ за нимъ литургію со
вершилъ мѣстный благочинный, свящ. Н. А. Кольевъ, соборне. 
Въ концѣ литургіи былъ прочитанъ указъ объ учрежденіи при 
храмѣ приходскаго попечительства и мѣстнымъ настоятелемъ, 
свящ. Н. А. Воскресенскимъ, произнесено слово о милосердіи 
къ неимущимъ и объ открываемомъ попечительствѣ, какъ 
учрежденіи, предназначенномъ для разумвой и правильной бла
готворительности. По окончаніи литургіи отслуженъ былъ мо
лебенъ и затѣмъ состоялось самое открытіе попечительства. 
Предсѣдателемъ его выбранъ мѣстный настоятель, прилагавшій 
большія заботы къ его открытію,—товарищемъ предсѣдателя— 
супруга церковнаго старосты Е. А. Калашникова, казначеемъ 
перк. староста П. М. Калашниковъ, членами совѣта—прихо
жане М. 0. Васильевъ, Н. Г. Григорьевъ, Е. Н. Кулешовъ, 
С. И. Красулинъ и А. Г. Челноковъ. Всѣхъ членовъ въ на
стоящее время—около 50. Основной капиталъ вч> открытомъ 
попечительствѣ достигъ 2400 рублей, изъ которыхъ 1000 руб. 

пожертвовано лицомъ, пожелавшимъ остаться въ неизвѣст
ности.

— 18 сентября, въ церкви св. Климента, что на Пятницкой, 
мѣстнымъ благочиннымъ было совершено освященіе новаго 
престола въ лѣвомъ придѣлѣ.

— 18 сентября, на Дѣвичьемъ полѣ, въ Божениновскомъ 
переулкѣ, состоялась закладка церкви и пріюта, сооружаемаго 
Обществомъ попеченія о бѣдныхъ и безпріютныхъ дѣтяхъ гор. 
Москвы и ея окрестностяхъ, какъ на свои средства, такъ и 
на пожертвованія. Молебствіе съ водосвятіемъ было совер
шено передъ святынею изъ Успенскаго соборя и иконами изъ 
приходскаго храма, въ присутствіи графа П. А. и графини 
Э. А. Капнистъ, московскаго коменданта генералъ-лейтенанта 
С. С. Унковскаго, начальника штаба округа генералъ-лейте
нанта Духонина и многихъ членовъ правленія Общества.

— 15 сентября по желанію торговцевъ Старой площади, 
въ Городскомъ участкѣ, въ память избавленія Москвы въ 
1848 году отъ холеры, многочисленнымъ духовенствомъ со
вершено было на площади, въ особо устроенномъ шатрѣ, мо
лебствіе съ водосвятіемъ и возглашеніемъ установленнаго мно 
голѣтія. Къ молебствію были привезены чтимыя иконы Спа
сителя, Иверской и Боголюбской Богоматери, и мощи св. ве
ликомученика Пантелеймона.

— Въ Николаевской, на Мясницкой, церкви, 18 сентября, 
было совершено богослуженіе въ память того же—избавленія 
отъ холеры въ 1848 году. Наканунѣ къ 4 часамъ въ церковь 
привезена была Боголюбская икона Божіей Матери, предъ ко
торою, по окончаніи вечерни, былъ совершенъ молебенъ съ 
чтеніемъ акаѳиста, при пѣніи хора мальчиковъ церковно-лри- 
ходской школы. 18 сентября въ 6 часовъ утра началась ран
няя литургія, по окончаніи которой предъ особо чтимыми мос
ковскими иконами Спасителя, Иверской и Боголюбской—Божіей 
Матери и мощами св. великомученика Пантелеймона былъ отслу
женъ молебенъ съ чтеніемъ акаѳиста. Затѣмъ совершенъ былъ 
крестный ходъ кругомъ прихода.

— 18 сентября, въ храмѣ Василія Кессарійскаго, на Тверской- 
Ямской, предъ поздней литургіею было совершено таинство 
св. крещенія надъ магометаниномъ Салимомъ Дельмаромъ, 27 
лѣтъ. Св. Таинство совершалъ мѣстный настоятель о Орловъ, 
давшій новообращенному имя Сергій. Новоокрещенный уроже
нецъ города Танжера, въ Алжирѣ, и говоритъ на нѣсколькихъ 
европейскихъ языкахъ. Воспріемниками при св. крещеніи были 
московскій купецъ Цукерманъ и жена генералъ-адъютанта Ма
лахова.

— Недавно въ Московской городской думѣ рѣшенъ былъ 
вопросъ о расширеніи Пятницкаго кладбища. Почти сорокъ лѣтъ 
тому назадъ уже ощущалась необходимость въ увелеченіи пло
щади этого кладбища. Въ настоящее время увеличить кладбище 
предполагалось прирѣзкою земель удѣльнаго вѣдомства; но, 
какъ нашла городская управа въ особо составленномъ по этому 
вопросу докладѣ, расширить кладбище въ томъ объемѣ, въ 
какомъ желательно духовному вѣдомству, при настоящемъ по
ложеніи городскихъ средствъ не представляется возможнымъ, 
такъ какъ пріобрѣтеніе всѣхъ указанныхъ для этой цѣли зе
мель связано съ весьма крупной единовременной затратой, 
какъ на покупку земли, такъ и на вознагражденіе арендаторовъ 
удѣльнаго вѣдомства. Въ виду этого городская управа предло
жила думѣ въ настоящее время ограничиться пріобрѣтеніемъ 
у удѣльнаго вѣдомства участка К® 17, такъ какъ въ немедлен
номъ расширеніи прилегающаго къ этому участку дешеваго раз-
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ряда кладбища представляется неотложная надобность. На осно
ваніи доклада^городской управѣ дума постановила: 1) заявить мос
ковскому удѣльному округу о согласіи города на пріобрѣтеніе 
участка удѣльпой земли при селѣ Алексѣевскомъ, подъ №17, 
мѣрою 2,287 кв. саж., за 4,800 руб. 2} по полученіи удѣль
нымъ округомъ Высочайшаго соизволенія на продажу поимено
ваннаго участка пріобрѣсти его въ собственность города для 
рисширенія Пятницкаго кладбища съ тѣмъ, чтобы участокъ 
этотъ былъ занятъ могилами 6-го разряда; 3) поручить ко
миссіи общественнаго здравія выяснить вопросъ, — представ
ляется-ли необходимость въ закрытіи Пятницкаго кладбища.

— Въ ознаменованіе предстоящаго Бракосочетанія Наслѣд
ника Цесаревича, по сообщенію ІІрааителъств. Вѣстника, 
экстреннымъ московскимъ губернскимъ земскимъ собраніемъ 
постановлено открыть въ губерніи 20 новыхъ началь
ныхъ народныхъ училищъ въ мѣстностяхъ, наиболѣе въ 
нихъ нуждающихся, не менѣе одной школы въ каждомъ 
уѣздѣ. Суммы на постройку школьныхъ зданій губернской 
управѣ поручено позаимствовать изъ особаго фонда на пост
ройку школъ, и представить очередному собранію соображенія 
о способѣ пополненія этого позаимствованія. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
губернской управѣ поручено войти въ соглашеніе съ уѣздными 
земствами относительно той доли участія, какое они примутъ 
въ содержаніи вновь устраиваемыхъ училищъ, и внести въ 
смѣту будущаго 1895 года суммы, необходимыя на содержаніе 
этихъ школъ. Въ происходившемъ надняхъ при губернской 
управѣ совѣщаніи предсѣдателей земскихъ управъ признано 
желательнымъ, чтобы всѣ зданія вновь открываемыхъ школъ 
были выстроены на средства губернскаго земства, и чтобы въ 
содержаніи ихъ уѣздныя земства приняли такое же участіе, 
какъ во всѣхъ остальныхъ школахъ уѣзда. Если въ числѣ 
учреждаемыхъ училищъ будутъ намѣчены такія, школьные районы 
которыхъ простираются на два уѣзда, то совѣщаніе признало 
необходимымъ, чтобы относительно содержанія ихъ произошло 
соглашеніе между смежными уѣздными земствами. Заключенія 
уѣздныхъ управъ о томъ, въ какихъ именно мѣстностяхъ слѣ
дуетъ открыть эти школы, должны быть представлены пред
стоящимъ очереднымъ земскимъ собраніямъ.

— 17 сентября, въ день празднованія тридцати пятилѣтія 
священнослуженія протопресвитера военнаго и морскаго 
духовенства Александра Алексѣевича Желобовскаго, въ церкви 
1 лейбъ-Екатеринославскаго гренадерскаго имени Его Вели
чества полка благочиннымъ церквей 1 гренадерской дивизіи 
протоіереемъ Орловымъ соборне нослѣ литургіи было отслу
жено молебствіе о здравіи юбиляра. При окончаніи богослуже
нія были провозглашены многолѣтія Царской Фамиліи, юби
ляру и православному христолюбивому русскому побѣдоносному 
воинству. Литургію и молебствіе въ храмѣ 4 гренадерскаго 
Несвижскаго полка совершалъ протоіерей I. М Переспѣ- 
ловъ. Въ церквахъ полковъ, расположенныхъ въ Москвѣ, во
еннаго госпиталя и храма при измайловской военной богадѣльнѣ 
мѣстными настоятелями также были совершены молебствія. 
Духовенство московскихъ полковыхъ церквей по подпискѣ со
брало сумму денегъ, часть которой будетъ употреблена на сти
пендію имени юбиляра при с.-петербургской духовной академіи, 
а другая часть для образованія капитала, проценты съ кото
раго употреблялись бы на пособія вдовамъ и сиротамъ, остав
шимся послѣ лицъ, принадлежащихъ къ военному духовенству. 
Ни самомъ юбилеѣ, происходившемъ въ С. Петербургѣ, под
несли юбиляру по св. иконѣ депутація хоругвеносцевъ Троице- 

Сергіевскаго посада и депутація отъ коммиссіи по постройкѣ 
храма на Ходынскомъ полѣ для войскъ московскаго лагеря.

— 18 сентября причтъ и прихожане Николаевской, что въ 
Хамовникахъ, церкви, прощались съ своимъ бывшимъ настояте
лемъ священникомъ А. Н. Суходскимъ, переведеннымъ къ церкви 
св. Іоанна Предтечи подъ Боромъ. При прощаніи прихожане 
поднесли ему на память икону св. Николая чудотворца въ до
рогой серебряной ризѣ съ эмалью.

— Въ соборный храмъ Казанскаго Головинскаго монастыря, 
одной благотворительницей пожертвована точная копія съ древ
ней чудотворной иконы св. Симеона Богопріимца, находя
щейся въ Покровскомъ Новгородскомъ монастырѣ и ежегодно 
привлекающей въ себѣ массы богомольцевъ со всей Россіи. 
Копія эта сдѣлана по благословенію высокопреосвященнѣйшаго 
Ѳеогноста, архіепископа Новгородскаго. На-дняхъ для этой 
иконы однимъ жертвователемъ сооруженъ громадныхъ размѣ
ровъ вызолочеиный кіотъ, художественно исполненный г. Ли
сицынымъ съ вызолоченной неугасимой лампадой. Икона въ 
этомъ кіотѣ помѣщена съ южной стороны возлѣ иконостаса 
Троицкаго храма.

— 17 сентября близь сельца «Горенки», Пехорской волости, 
1-го стана Московскаго уѣзда, въ 16 верстахъ отъ Москвы 
за Рогожскою заставой, по Владимірскому шоссе, была совер
шена торжественная закладка каменнаго храма во имя святаго 
благовѣрнаго князя Александра Невскаго. Храмъ этотъ, соору
жаемый въ память чудеснаго спасенія Государя Императора и 
Августѣйшаго Семейства при крушеніи Царскаго поѣзда на ст. 
«Борки» 17 октября 1888 года будетъ находиться на кладби
щенской землѣ, отведенной мѣстными крестьянами къ коли
чествѣ 1Ѵ2 десятины; онъ строится исключительно на личныя 
средства мѣстной помѣщицы, потомственной почетной граж
данки Маріи Владиміровны Третьяковой, по плану и рисунку 
архитектора П. Ѳ. Красовскаго, подъ его наблюденіемъ и при 
ближайшемъ содѣйствіи его помощника И. Т. Моисеева. Сто
имость сооруженія, согласно смѣтѣ, будетъ простираться до 
30,00 рублей. Форма храма, разсчитаннаго на 250 человѣкъ, 
крестообразная, въ длину и ширину по 19 аршинъ, стиль 
внутренняго устройства—древній, строго византійскій; иконо
стасъ рѣзной, дубовый, двухъ-лрусный, также въ византійскомъ 
стилѣ. Стѣнная живопись поручена г. Брызгалову, иконопись— 
г. А. М. Колесову, а иконостасъ заказанъ г. Фролову. Снаружи 
храмъ будетъ имѣть романскій стиль. Подъ нижними сводами 
храма, стѣны котораго теперь уже выведены почти на сажень 
отъ фундамента, устроенъ склепъ, приготовленный храмозда
тельницей для своего погребенія. Всѣ работы, за исключеніемъ 
наружной и внутренней отдѣлки, но съ постановкой иконостаса, 
должны быть окончены въ октябрѣ этого года, а 21 числа того 
же мѣсяца предположено освященіе новаго храма. Самое торже
ство закладки происходило слѣдующимъ образомъ: въ 10 час. 
утра въ Спасской церкви села Леонова, находящагося въ Р/2 
верстахъ отъ Горенокъ, началась литургія, которую совершалъ 
соборне настоятель московскаго Высоко-Петровскаго монастыря 
архимандритъ Никифоръ. Во время причастнаго стиха студен
томъ московской духовной академіи В. Цвѣтковымъ было ска
зано приличествующее торжеству слово. Въ церкви присутст
вовали; М. В. Третьякова со своими сыновьями А. В. и В. В. 
Третьяковыми, помѣщикъ села Леонова генералъ-отъ-инфанте- 
ріи, членъ Государственнаго Совѣта, X. X. Роопъ, много прі
ѣзжихъ изъ Москвы и масса окрестныхъ крестьянъ. По окон
чаніи литургіи изъ церкви па мѣсто закладки двинулся крест-
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ный ходъ, въ которомъ несена была прибывшая наканунѣ изъ 
Москвы и освященная въ храмѣ св. Филиппа митрополита, что 
на 1-й Мѣщанской улицѣ, икона св. благовѣрнаго князя Але
ксандра Невскаго, работы художника А. М. Колесова, предна
значенная для вновь строющагося храма. Крестный ходъ со
провождалъ архимадритъ Никифоръ и прочее духовенство, лица 
бывшія при богослуженіи, и масса простого народа. По при
бытіи на мѣсто закладки, роскошно убранное помощникомъ 
архитектора И. Т. Моисеевымъ національными флагами, начался 
торжественный молебенъ. По окончаніи молебна была совер
шена самая закладка: по угламъ стѣнъ положены золотыя и 
серебряныя монеты, а на мѣстѣ будущаго алтаря—металличе
ская доска съ соотвѣтствующею надписью; все это заложено 
было кирпичами и залито цементомъ. Затѣмъ было провозгла
шено многолѣтіе Государю Императору и всему Царствующему 
Дому, Святѣйшему Синоду Владыкѣ Митрополиту и христолю
бивой храмоздательницѣ М. В. Третьяковой. Вслѣдъ затѣмъ 
крестьяне сельца Горенокъ и деревни Николаевки, для кото
рыхъ собственно и устраивается новый храмъ, поднесли щед
рой жертвовательницѣ хлѣбъ-соль и икону Владимірскую Божіей 
Матери, а строитель церкви архитекторъ П. Ѳ. Красовскій, 
подрядчики и рабочіе—икону св. Благовѣрнаго князя Александра 
Невскаго.

ВНУТРЕННІЯ ИЗВЪСТІЯ.

Состояніе здоровья Государя Императора и отъѣздъ Августѣйшей 
Семьи въ Ливадію.—Воззваніе Генералъ-Адъютанта Гурко о помощи 
на построеніе Варшавскаго собора.—Устройство миссіи среди То
больскихъ киргизъ.—Движеніе штундистовъ въ пользу православія.— 
Празднество 30 августа въ мастерскихъ Двинско-Витебской ж.. д.— 
Переходъ земскихъ учителей въ церковно-приходскія школы въ 
Самарской губ.—Матеріальное положеніе учителей церковно-приход
скихъ школъ въ Енисейской губ.—Къ вопросу объ участіи земствъ 
въ расходахъ на церковно-приходскія школы.—Крупное пожертво
ваніе въ Петербургскую дух. Академію. — Изъ отчета Император
скаго Человѣколюбиваго Общества - Къ вопросу объ обезпеченіи 
сиротъ военнаго духовенства.—Чествованіе протопресвитера А А, 

Желобовскаго въ С.-Петербургѣ,—| Прот. В. И. Добротворскій.

— Въ субботу, 17 сентября, въ Правительственномъ Вѣст
никѣ было напечатано слѣдующее сообщеніе: «Здоровье Его 
Величества, со времени перенесенной Имъ въ прошломъ январѣ 
тяжелой инфлюэнцы, не поправилось совершенно; лѣтомъ же 
обнаружилась болѣзнь почекъ (нефритъ), требующая, для бо
лѣе успѣшнаго лѣченія въ холодное время года, пребыванія 
Его Величества въ тепломъ климатѣ. По совѣту профессоровъ 
Захарьина и Лейдена, Государь отбываетъ въ Ливадію, для 
временнаго тамъ пребыванія». Въ настоящее время Его Вели
чество со всей Августѣйшей Семьей своей уже въ Крыму.

— Предсѣдатель строительнаго Комитета православнаго со 
бора въ Варшавѣ, Варшавскій Генералъ Губернаторъ, Генералъ- 
Адъютантъ Гурко обращается ко всѣмъ православнымъ людямъ 
со слѣдующимъ воззваніемъ: «Съ Божіею помощью, 30-го сего 
августа, положенъ первый камень Варшавскаго собора. Исто
рическій характеръ и государственное значеніе воздвигаемаго 
сооруженія были выяснены въ предыдущихъ воззваніяхъ, не 
оставшихся, какъ и слѣдовало ожидать, безъ отвѣта. Добро
вольныя пожертвованія, стекавшіяся изъ близкихъ мѣстностей 
и дальныхъ окраинъ Россіи и сопутствуемыя самыми искрен
ними пожеланіями, дали возможность приступить къ закладкѣ 
храма, но къ сожалѣнію не обезпечили собою доведенія до

, конца начатой постройки. Нужно, чтобы это всенародное рус
ское дѣло двигалось безъ замедленія и помѣхи; необходимы 
дальнѣйшія пожертвованія. Православные русскіе люди! Къ 
вамъ обращенъ этотъ призывъ. Отзовитесь! Откликнитесь!

— Послѣдовавшій въ настоящемъ году указъ св. Синода о 
разрѣшеніи Тобольскому епархіальному начальству открыть пра
вославную миссію среди киргизъ, населяющихъ Тобольскую 
епархію, на основаніяхъ, указанныхъ быгшимъ преосвящен
нымъ Тобольскимъ Іустиномъ, даетъ основаніе полагать, что 
дѣло объ устройствѣ христіанской миссіи среди киргизъ, тя
нувшееся цѣлыхъ 30 лѣтъ, наконецъ близко къ благополуч
ному окончадію. По мнѣнію Тобольскаго епархіальнаго журналаг 
въ недалекомъ будущемъ, когда организуются миссіонерскіе 
станы, киргизская степь, въ трехъ наиболѣе средоточныхъ ея 
пунктахъ услышитъ проповѣдь христіанства. Хотя самое бла
гопріятное для этой проповѣди время, когда киргизы не всѣ 
еще были магометанами, упущено, но пѣтъ основанія думать, 
чтобы и теперь миссіонерская дѣятельность среди киргизъ 
осталась безъ ощутительнаго результата. Въ Казанской и смеж 
пыхъ съ ней епархіяхъ противумусульманская миссія съ весьма 
значительнымъ успѣхомъ дѣйствуетъ среди населенія гораздо 

: раньше и прочнѣе усвоившаго себѣ ученіе корана, гораздо 
I болѣе фанатичнаго и недовѣрчиваго къ русскимъ, чѣмъ наши 
1 киргизы. Здѣсь бывали случаи, что столпы мусульманства, 

ученые муллы, въ совершенствѣ усвоившіе мусульманскую 
богословскую мудрость, обращались въ христіанство. Тѣмъ бо
лѣе надежды на успѣхъ среди киргизъ, народа свѣжаго и далеко 
пе усвоившаго мусульманскаго ученія и фанатизма въ такой 
мѣрѣ, какъ казанскіе татары.

— «Надняхъ», — сообщаетъ <Самар. Вѣстникъ», — «мы 
были очевидцами весьма отраднаго явленія среди нашихъ сек
тантовъ Николаевскаго уѣзда. Въ прошлую среду къ нашему 
епископу являлись два вожака секты евангеликовъ-штунди- 
стовъ, именно: старшій пресвитеръ штундистской общины села 
Тяглаго-Озера, Борисъ Ѳедюнинъ и таковой-же села Андросовки 
Василій Моревъ, извѣстные своей начитанностью въ мірѣ сек
тантовъ всего Николаевскаго уѣзда. Пріѣзжали названные сек
тантскіе вожаки къ православному епископу съ просьбою раз
рѣшить имъ доступъ въ имѣющуюся въ его распоряженіи 
библіотеку, чтобы оттуда пользоваться твореніями св. отцевъ 
первыхъ четырехъ вѣковт, христіанства и церковно-историче
скими трудами, относящимися къ этому времени. Преосвящен
ный владыка принялъ просителей весьма ласково, выразилъ 
полное сочувствіе желанію ихъ найти истину и благословилъ 
ихъ намѣреніе. Сектанты весьма были довольны ласковымъ 
пріемомъ преосвященнаго, даже пеняли на своего собрата изъ 
села Сухой-Вязовки сектанта Мирона Шапошникова, что онъ 
не угодилъ владыкѣ. Преосвященный разрѣшилъ сектантскимъ 
вожакамъ свободный доступъ въ миссіонерскую и семинарскую 
библіотеки, руководство же въ выборѣ для чтенія книгъ пре
доставилъ священнику каѳедральнаго собора о. Алексѣю Ма- 
тюшенскому, какъ лично знакомому съ означенными сектантами 
и пробудившему въ нихъ интересъ къ перво-христіанской и 
свято-отеческой письменности. Въ настоящее время снабженные 
твореніями Игнатія Богоносца и священно-мученика Кипріана, 
а также назидательными брошюрами сочиненія преосвященнаго 
Гурія, вышеозначенные сектанты уѣхали на мѣста своего жи
тельства, чтобы здѣсь ознакомиться съ развитіемъ христіанской 
церкви въ первые вѣка ея существованія изъ твореній лицъ, 
ей руководившихъ, въ качествѣ апостольскихъ преемниковъ.
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Нельзя не сочувствовать этому отрадному явленію, пробужде
нію въ нашихъ сектантакъ инетереса къ свято - отеческой 
письменности, могущей уяснить имъ многое, что до сей поры 
служило для нихъ камнемъ преткновенія. Да поможетъ имъ 
Господь Богъ разобраться въ массѣ своихъ недоразумѣній и 
заблужденій и найти изъ нихъ выходъ къ истинѣ, чтобы и 
другихъ, которыхъ они увлекли, вывести на дорогу къ ней!

— Изъ Витебска сообщаютъ, что 30 августа въ мѣстныхъ 
мастерскихъ двинско-витебсксй желѣзной дороги праздновался 
день сооруженія иконы св. благовѣрнаго великаго князя 
Александра Невскаго; день этотъ сталъ годовымъ празд
никомъ означенныхъ мастерскихъ. Въ Витебскѣ памятны дни 
ожидавшагося прибытія Государя Императора и всей Царской 
Семьи 18 октября 1888 года. Происшедшая наканунѣ этого 
дня катастрофа возлѣ станціи Борки и чудесное спасеніе Цар
ской Семьи стало извѣстно въ Витебскѣ ранѣе, чѣмъ во мно
гихъ городахъ Россіи. Проѣздъ черезъ Витебскъ Императорской 
Семьи пе состоялся. Но служащіе на двинско - витебской 
желѣзной дорогѣ въ ознаменованіе чудеснаго спасенія соорудили, 
спустя годъ, икопу, ставшую пе только религіознымъ памят
никомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и злакомъ русской гражданствен
ности на этой, чисто нѣмецкой тогда, дорогѣ. Настоящій іо
довой праздникъ былъ первымъ послѣ перехода дороги въ 
казенное владѣніе и управленіе. Въ виду этого послѣ благо
дарственнаго молебствія, совершеннаго передъ украшенной цвѣ
тами иконой настоятелемъ Петро-11 авловской церкви о. Стефа
номъ Гнѣдовскимъ, было приготовлено на средства мастеровыхъ 
и рабочихъ угощеніе.

— Севастопольскимъ градоначальникомъ получена па дняхъ 
изъ кіевскаго Покровскаго общежительнаго монастыря хранив
шаяся тамъ до сихъ поръ святая икона въ серебряной ризѣ, 
находившаяся на груди адмирала Нахимова въ минуту его ге
ройской смерти при оборонѣ Севастополя и переданная Авгу
стѣйшей строительницѣ монастыря, Ея Императорскому Высо
честву Великой Княгинѣ Александрѣ Петровнѣ дочерью покой
наго адмирала Наталіей Владиміровной Волоховой. Въ настоящее 
время г-жа Волохова,—какъ сообщаетъіКроншт. Вѣстникъ»,— 
выразила желаніе, чтобы икона эта была препровождена въ 
севастопольскій музей, что и исполнено администраціей мона
стыря. Г. градоначальникъ передалъ уже икону, согласно волѣ 
жертвовательницы, въ музей.

— Среди земскихъ сельскихъ учителей Самарской губерніи 
въ послѣднее время замѣчается слѣдующее явленіе. Очень мно
гіе изъ нихъ изъявляютъ желаніе перейти изъ земскихъ школъ 
въ церковно-приходскія, въ которыхъ званіе учителя соеди
няется съ званіемъ діакона. Каждую недѣлю подаются соот
вѣтственныя заявленія объ этомъ высшему епархіальному на
чальству. Нѣкоторые учителя уже рукоположены въ діаконы. 
Объясняютъ это явленіе тѣмъ, что для сельскихъ учи
телей, въ большинствѣ случаевъ семейныхъ, нѣтъ рѣши
тельно никакой возможности жить болѣе или менѣе сносно на 
получаемое отъ земства жалованье.

— На сколько печально матеріальное положеніе учителей 
церковно-приходскихъ школъ въ пашей губерніи, такъ пишутъ 
изъ Красноярска, Енисейской губ., можно судить уже потому, 
что одинъ изъ такихъ несчастныхъ учителей, чтобы увеличить 
свой скудный 10-ти-рублевый учительскій заработокъ и, та
кимъ образоомъ, имѣть возможность хотя немного улучшить 
существованіе свое и своей старушки-матери, пристроился 
на время каникулъ на линію желѣзной дороги, въ качествѣ... 

। землекопа. Земляныя работы вообще очень тяжелы, даже 
для привычныхъ къ нимъ людей, для слабыхъ же опѣ 
являются и совсѣмъ непосильнымъ трудомъ,—таковымъ они 
явились и для нашего учителя. Въ теченіе цѣлой недѣли, 
работая съ 4-хъ часовъ утра и до поздняго вечера, лишь съ 
необходимыми перерывамидля обѣда, опъ едва зарабогывалт, 2 р., 
или 33 к. въ день!..

— По свѣдѣніямъ газетъ, Министерство финансовъ проек
тируетъ привлеченіе земствъ къ участію въ расходахъ прави
тельства по содержанію университетовъ, гимназій и другихт> 
высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній. Вмѣстѣ съ этимъ 
предполагается вмѣнить земскимъ учрежденіямъ въ обязанность 
оказывать пособіе (размѣръ котораго можетъ быть назначаемъ 
по усмотрѣнію земствъ) церковно-приходскимъ школамъ и шко
ламъ грамоты, состоящимъ въ вѣдѣніи духовнаго начальства.

— Въ Петербургскую Духовную Академію пожертвовано па 
дняхъ г. Стаховскимь 5,000 р. па учрежденіе стипендіи имени 
покойнаго архіепископа херсонскаго Иннокентія. Жертвователь— 
питомецъ Петербургской Духовной Академіи.

— Появился отчетъ Совѣта Императорскаго человѣколюби
ваго Общества, изъ всѣхъ благотворительныхъ обществъ рас
полагающаго самыми значительными средствами и выражающаго 
свою дѣятельность въ самыхъ разнообразныхъ формахъ помощи 
нуждающимся на пространствѣ всей Россіи. Въ теченіе 76-лѣт
няго существованія Общества, со времени образованія Совѣта 
его, въ распоряженіе Общества, кромѣ недвижимой собствен
ности, поступило 47.998,388 р., израсходовано 42.658,119 р. 
Благотворительная дѣятельность Общества, въ вѣдомствѣ кото
раго состояло въ отчетныхъ годахъ (1890 и 1891) сто девя
носто разныхъ учрежденій съ четырьмя тысячами лицъ, уча
ствовавшихъ въ нихъ въ благотворительности своимъ трудомъ 
или пожертвованіями, выражалась въ помощи родильницамъ, 
призрѣваніи и воспитаніи дѣтей, призрѣваніи престарѣлыхъ и 
убогихъ, доставленіи работы способнымъ къ труду, предостав
леніи безплатныхъ или за дешевую плату квартиръ, обѣдовъ 
и т. п. выдачѣ денежныхъ и другихъ всноможеній и проч. На 
благотвореніе употреблено обществомъ въ 1890 г. 1.012,683 р., 
въ 1891 г. 1.015,153 руб., кромѣ расходовъ на покупку, 
постройку, капитальные ремонты зданій и другія нужды вѣ 
домства. За произведенными расходами осталось въ 1892 г. 
у Общества въ суммахъ и въ недвижимой собственности около 
14 милліоновъ.

— Въ Вѣстникѣ военнаго духовенства напечатано «къ утѣ
шенію и назиданію военныхъ священно-служителей», слѣдую
щее распоряженіе о. Протопресвитера: «Командиръ и общество 
гг. офицеровъ 48-го пѣхотнаго Одесскаго полка постановили 
жертвовать по У2 коп. съ каждаго рубля изъ получаемаго ими 
содержанія въ пользу 10-лѣтней дочери покойнаго священника 
Одесскаго полка о. Николая Ставіева — круглой сироты Ольги 
Стапіевой. Пожертвованіе это ежемѣсячно составляетъ сумму 
около двадцати пяти рублей, и будетъ продолжаться до окон
чанія курса сироты Станіевой, обучающейся съ прошлаго года 
въ Московскомъ Александровскомъ Институтѣ. Это не первый 
случай отзывчиваго отношенія военной среды къ обезпеченію 
положенія сиротъ послѣ полкового священника. Приведенный 
утѣшительный фактъ сердечной памяти къ усопшему пастырю 
со стороны его духовной паствы еще разъ подтверждаетъ, что 
христолюбивое воинство умѣетъ цѣнить добросовѣстные труды 
полкового священника.

— Въ субботу, 17-го сентября, духовенство военнаго и мор-
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ского вѣдомствъ чествовало 35-ти-лѣтіе службы потопресвитера 
Александра Алексѣевича Желобовскаго въ священномъ санѣ. 
Чествуя 35-ти-лѣтіе служенія о. Желобовскаго, военно-морское 
духовенство собрало капиталъ на учрежденіе стипендіи въ 
с.-петербургской духовной академіи для содержанія одного изъ 
бѣдныхъ, или сиротъ — дѣтей духовенства; настоятель Двин
скаго собора, протоіерей Лавръ Конопацкій, пожертвовалъ 
2,500 рублей на учрежденіе стипендіи въ могилевскомъ жен
скомъ духовномъ училищѣ — для обученія одной изъ дочерей 
духовенства, а священникъ Николай Сахаровъ положилъ осно
ваніе особому фонду на оказаніе пособій духовенству въ не
счастныхъ случаяхъ пожара, болѣзни и другихъ бѣдъ.

-[- Бъ Харьковѣ, послѣ тяжкой болѣзни, скончался заслу
женный профессоръ харьковскаго университета но каѳедрѣ бо
гословія, магистръ богословія протоіерей Василій Ивановичъ 
Добротворскій. Покойный началъ службу свою въ 1847 году; 
въ память войны 1853 — 1856 годовъ имѣлъ медаль, въ вѣ
домство министерства народнаго просвѣщенія вступилъ въ 
1858 году. Званіе профессора богословія харьковскаго универ- 
силета онъ получилъ въ октябрѣ 1859 года, а въ декабрѣ 
1880 года удостоенъ, званія заслуженнаго профессора.

БИБЛІОГРАФІЯ.

Иллюстрированная исторія Русской церкви. А. Бѣляева. Изда
ніе журнала ^Воскресный Денъ. Москва, 189і і. 192 стр.

Цѣна 50 кой., съ пересылкою 65 коп.
Иллюстрированная исторія Русской Церкви г. А. Бѣляева 

представляетъ собою отдѣльные оттиски изъ журнала «Вос
кресный День». Авторъ дѣлитъ исторію русской церкви на 4 
періода: первый періодъ обнимаетъ время, когда русская цер
ковь находилась подъ властію митрополитовъ кіевскихъ, вто
рой—когда русская церковь находилась подъ властію митро
политовъ московскихъ, третій—когда русская церковь находи
лась подъ властію патріарховъ всероссійскихъ, и четвертый— 
когда русская церковь стала управляться Св. Синодомъ. Такое 
подраздѣленіе русской церковной исторіи, вполнѣ согласное съ 
извѣстнымъ прекраснымъ «Руководствомъ по исторіи русской 
церкви» г. Доброклонскаго, намъ кажется естественнѣе обще
принятаго дѣленія на пятыіеріодовъ (домонгольскій, монгольскій 
1237—1461, раздѣленной митрополіи 1461—1588, патріаршій 
и синодальный), такъ какъ, за нѣкоторыми исключеніями, жизнь 
церкви за эти второй и третій періоды текла въ одномъ и томъ 
же направленіи. Въ тоже время, для болѣе яснаго представ
ленія и уясненія исторіи русской церкви, г. Бѣляевъ разсмат
риваетъ особо каждую сторону церковной жизни. Отсюда каж
дый періодъ распадается у него на нѣсколько (.5) главъ: 
1) распространеніе вѣры, 2) управленіе, 3 храмы и богослу
женіе, 4) просвѣщеніе и письменность, 5) примѣры благочестія, 
религіозно-нравственная жизнь народа и монашество. Правда 
планъ этотъ не строго выдержанъ: во второмъ періодѣ разсказъ 
начинается съ перемѣнъ въ церковномъ управленіи, а потомъ 
уже—рѣчь о распространеніи вѣры; религіозно-нравственная 
жизнь народа въ этомъ періодѣ разсматривается не въ послѣд
ней главѣ, а примыкаетъ къ повѣствованію о церковномъ 
просвѣщеніи; но это измѣненіе вызынзгйі сюіяяъ ходомъ 
разсказа и пе нарушаетъ стройности изложенія.

Передъ нами—первый выпускъ исторіи г. Бѣляева, заклю
чающій въ себѣ два первые періода ея. Поэтому дѣлать окон- 
ателыіые выводы о достоинствахъ и недостаткахъ этого труда. 

было-бы нѣсколько преждевременно. Однако, въ виду того хоро
шаго впечатлѣнія, какое производитъ чтеніе этой книги и нѣко
торыхъ несомнѣнныхъ ея достоинствъ, считаемъ справедли
вымъ сказать о ней нѣсколько словъ и рекомендовать ее 
съ доброй стороны. Исторія г. Бѣляева не есть какое либо 
ученое изслѣдованіе, опа не претендуетъ ни на полноту, ни 
на самостоятельность взглядовъ, ни па научныя изысканія. 
Это—просто и общедоступно изложенная, въ живыхъ разска
захъ, исторія русской церкви, понятная, по возможности для 
каждаго, и для простолюдиновъ, и для дѣтей. Ясность, прос
тота и общедоступность языка этого маленькаго курса исторіи, 
безъискусственность пріемовъ автора,—заслуживаютъ особаго 
вниманія; при этомъ исторія изложена въ то же время и съ 
достоинствомъ, соотвѣтствующимъ высотѣ и важности пред
мета. Нѣтъ въ исторіи г. Бѣляева и какихъ либо критическихъ 
пріемовъ, разбора различныхъ мнѣній; живой простой разсказъ 
ведется большею частью по лѣтописямъ и другимъ авторитет
нымъ первоисточникамъ и сочиненіямъ лучшихъ историческихъ 
писателей. Должно также особенно отмѣтить то, что исторія 
иллюстрирована массою рисунковъ, что даетъ ей, такъ сказать 
особую наглядность. Такихъ рисунковъ во всей книжкѣ до 70; 
большая часть ихъ исполнена довольно тщательно. Рисунки 
эти изображаютъ или какія либо изь описываемыхъ событій 
изъ исторіи русской церкви, изображенія русскихъ святыхъ, о 
которыхъ повѣствуется, снимки съ древнихъ иконъ, виды 
древнихъ храмовъ и монастырей, о которыхъ идетъ разсказъ. 
Вообще они служатъ полезнымъ поясненіемъ къ разсказу и при
влекаютъ къ послѣднему большее вниманіе читателя. Особенно 
же въ этомъ случаѣ такіе рисунки могутъ быть полезны для 
дѣтей: 1) они привлекутъ къ книжкѣ живое вниманіе дѣтей, 
возбудятъ особенный интересъ къ ней; 2) живой, простой раз
сказъ г. Бѣляева чрезъ эти рисунки получитъ въ глазахъ дѣтей 
еще большую понятность и наглядность и рѣзче запечатлѣется 
въ ихъ памяти.

Въ виду указанныхъ качествъ «Иллюстрированной исторіи 
русской церкви» г. А. Бѣляева, ее смѣло можно рекомендовать 
для чтенія въ семьѣ, особенно же для народныхъ и вообще 
начальныхъ школъ. Бъ этомъ случаѣ исторія г. Бѣляева можетъ, 
принести существенную пользу.

Душеполезное чтеніе для церкви, школы и народа.

Подъ такимъ названіемъ вотъ уже вторымъ изданіемъ выходятъ 
не большія брошюрки (отъ 12 до 24 стр,), заключающія въ себѣ 
извлеченія изъ твореній Святителя Димитрія, архіепископа Хер
сонскаго. Всѣхъ. брошюръ вышло около двадцати; содержаніе 
ихъ указывается въ подзаглавіи каждой брошюрки. Вотъ нѣко
торыя изъ этихъ подзаглавій: Анаѳема произносимая въ первое 
воскресеніе великаго поста, съ пересказомъ самого торжества 
православія. Благоразумный разбойникъ. Внемли, православный, 
грозному посѣщенію гнѣва Божія, явленному въ бѣдствіи го
лода, и не оставь своею посильною помощію голодающихъ 
собратій' Добродѣтельная жизнь родителей—лучшее наслѣдство 
дѣтей. Золотое христіанское правило поведенія. Крестъ Хри
стовъ—наше утѣшеніе и предметъ поклоненія. Молитвы свя
тыхъ. Объ условіяхъ истиннаго покаянія. О подражаніи и пе
реимчивости въ жизни истиннаго христіанина. Повседневныя 
искушенія въ жизни каждаго человѣка. Почему люди добродѣ
тельные злострйждутъ въ земной жизни, а грѣшные благоден
ствуютъ. Предъ плащаницею. Скажи мпѣ, «Господи, кончину 
мою. Слово Божіе есть истинный духовный свѣтъ и какъ имъ
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душеспасительно пользоваться. Съ пами Богъ. Успеніе, или 
умѣнье хорошо и по христіански умереть. Христіанское угож
деніе людямъ и человѣкоугодничество. — На страницахъ Мо
сковскихъ Церковныхъ Вѣдомостей въ свое время—по выходѣ 
въ свѣтъ полнаго собранія сочиненій архіепископа Димитрія— 
дапъ былъ подробный и обстоятельный отзывъ о высокомъ 
внутреннемъ достоинствѣ ихъ—о теплотѣ и задушевности его 
поученій, о присущей имъ и помазаоиости, приближающей ихъ 
къ святоотеческимъ твореніямъ и отсюда о глубокой назидатель
ности. Тогда даже для образца сдѣланы были нѣкоторыя извле
ченія изъ этихъ поученій. По этому повторять этотъ отзывъ пѣтъ 
нужды теперь въ сообщеніи о выходѣ названныхъ брошюръ 
изъ этихъ поученій, а приведенное нами заглавіе нѣкоторыхъ 
изъ нихъ уже само по себѣ достаточно говоритъ и о томъ, съ 
какимъ пониманіемъ нуждъ и потребностей ищущихъ назиданія 
читателей и любовію къ дѣлу дѣлаются извлеченія. Изданіе 
очепь полезное для о. о. проповѣдниковъ и законоучителей.

КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ.

Изъ с. Новаго, Елинскаго уѣзда.
(Освященіе часовни).

Въ минувшее воскресенье, 18-го сего числа, въ деревнѣ 
Плоскахъ, прихода Крестовоздвиженской, села Новаго, при 
Волгѣ, Каинскаго у., церкви, происходило торжественное освя
щеніе часовни, устроенной въ память благополучнаго выздо
ровленія отъ бывшей прошедшей зимой недавней болѣзни Го
сударя Императора Александра Александровича. Послѣ литургіи, 
которую совершалъ мѣстный благочинный священникъ с. За
видова В. К. Бѣляевъ, соборне былъ совершенъ крестный ходъ 
во вновь сооруженную часовню. Послѣ прибытія крестнаго хода 
духовенствомъ, во главѣ съ о. благочиннымъ, былъ отслуженъ 
молебенъ съ водосвятіемъ и затѣмъ была освящена часовыя. 
Въ концѣ молебна было провозглашено многолѣтіе Госу
дарю Императору, всему Царствующему Дому, св. Сѵноду, Вы
сокопреосвященнѣйшему Сергію Митрополиту Московскому и 
благотворителямъ. Народу па освященіи было очень много не 
только изъ прихожанъ, но и изъ другихъ мѣстъ—изъ за Волги. 
Въ высшей степени отрадно было видѣть, какъ колѣнопрекло
ненный русскій пародъ съ истиннымъ умиленіемъ возносилъ 
свои искреннія молитвы къ Престолу Всевышняго о драгоцѣн
номъ здравіи обожаемаго Монарха.

Въ этой деревнѣ съ незапамятныхъ временъ была построена 
часовня во имя славнаго Успенія Бож. Матери. Но прежняя 
часовня стала настолько ветха, что грозила постояннымъ раз
рушеніемъ. Средствъ и людей исправить часовню не было. Но 
вотъ, наконецъ, прихожане откликнулись. Узнавши о благо
получномъ исходѣ болѣзни Благочестивѣйшаго Государя, при
хожане во главѣ съ о. I. Введенскимъ единодушно рѣшили 
ознаменовать эту общую радость перестройкой старой часовни, 
и еще въ мартѣ мѣсяцѣ подано было прошеніе епархіальному 
начальству о разрѣшеніи построить новую часовню, въ озна
менованіе указаннаго событія. Лѣтомъ былъ полученъ жела
емый указъ, коимъ разрѣшалось построить часовню въ память 
выздоровленія Государя Императора на средства священни
ка Введенскаго и благотворителей, ие касаясь церковныхъ 
суммъ. Часовня выстроена па новомъ мѣстѣ по плану архи- ! 
тектора С. Д. Милославина, утвержденному епархіальнымъ на- '

чальствомъ. Благодаря усиленнымъ заботамъ мѣстнаго священ
ника о. Введенскаго часовня была скоро окончена. Стоимость 
часовни простирается до 1.500 руб. не считая внутренняго 
украшенія. Она поставлена на высокомъ берегу рѣки Волги, 
при большой проѣзжей дорогѣ^ отдѣлана очепь красиво и 
величественно, такъ что видна издалека и привлекаетъ общее 
вниманіе. Часовня эта деревянная, на каменномъ фундаментѣ, 
съ крытой галлереей вокругъ; вся покрыта бѣлымъ желѣзомъ, 
обшита внутри и снаружи тесомъ и выкрашена также кругомъ 
въ голубую краску; при пей св. колодезь, устроенный подъ 
сѣнью, съ замѣчательно прекрасной водой, не смотря па то, 
что колодезь находится па болотистомъ, низменномъ мѣстѣ. Къ 
часовнѣ, 15-го августа, приходятъ много богомольцевъ, осо
бенно съ грудными дѣтьми съ молитвою къ чтимой иконѣ 

і Успенія Божіей Матери, которая, по преданію, записанному въ 
Новинской церковной лѣтописи, явилась на деревѣ, близь де
ревни Плосокъ, гдѣ прежде былъ непроходимый боръ; па мѣстѣ 

і нахожденія иконы и была вначалѣ устроена маленькая часо- 
' венка неизвѣстнымъ строителемъ. Главными жертвователями въ 
! устроеніи часовни, для ознаменованія радостнаго событія были 

временный петербургскій купецъ II. В. Васильевъ, прихожане: 
Я. Ѳ. Вороненковъ, А. II. Бурдаковъ, А. С. Бруновъ; прихо
жане отъ себя собрали около 200 рублей. Изъ церковныхъ 
суммъ ничего не было потрачено. Г. Васильевъ пожертвовалъ 
для часовни прекрасный художественной работы иконостасъ, 
стоимостью въ 700 руб., серебряно-вызолоченные крестъ и 
евангеліе. Съ наружной стороны часовни поставлена большихъ 
размѣровъ икона св. Чудотворца Николая, писанная па цинкѣ, 
пожертвованная тѣмъ же Васильевымъ, въ память предсто
ящаго бракосочетанія Наслѣдника Цесаревича Николая Алек
сандровича. Наружи сч> лицевой стороны въ стѣну часовни 
врѣзана мѣдная доска съ соотвѣтствующею устроенію надписью. 
Эта часовня будетъ вѣчнымъ памятникомъ для будущаго по
томства окрестныхъ жителей.

Учит. Ѳ. ѣведенскш.

Изъ села Лужниковъ, Серпуховскаго уѣзда.
СОсвященіе церковно-приходской школы).

— 30 го августа, въ день тезоименитства Государя Импе
ратора Александра Александровича, въ селѣ Лужникахъ, Сер
пуховскаго уѣзда, совершено было торжественное освященіе 
зданія для мѣстной церковно-приходской щколы, построеннаго 
въ память чудеснаго событія 17-го октября 1888 года. Тор
жество началось съ вечера всенощнымъ бдѣніемъ, которое 
совершалъ мѣстный благочинный, с. Вихорны священникъ 
П. М. Морозовъ съ настоятелемъ мѣстнаго храма. На другой 
день въ девять часовъ утра началась Божественная литургія, 
по окончаніи которой предъ св. иконою святыхъ угодни
ковъ, имена коихъ носятъ члены Августѣйшаго семейства, 
пожертвованною г-мъ попечителемъ для школы, былъ от
служенъ въ храмѣ, положенный па сей день, молебенъ св. 
Благовѣрному князю Александру Невскому и провозглашено 
діакономъ по установленному чину многолѣтіе. По совершеніи 
молебна съ крестнымъ ходомъ всѣ присутствующіе въ храмѣ 
отправились во вновь устроенное зданіе, находящееся вблизи 
церкви, гдѣ совершено было молебствіе съ водоосвященіемъ и 
окропленіемъ всего зданія св. водою. Въ зданіи школы предъ 
молебномъ пастоятеіь, свящ. Орловъ, обратился по сему по-
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воду къ своимъ прихожанамъ съ внушительною рѣчью, а по 
окончаніи молебна о. благочинный ученикамъ школы изустно 
сказалъ краткую назидательную рѣчь. Освященное зданіе, какъ 
по наружному виду, такъ и по внутренней своей обстановкѣ 
заслуживаетъ особаго вниманія. Имѣя въ длину 20 арш. и 
ширину 12 арш., оно раздѣляется на два неравныхъ помѣ
щенія: первое большое для класса, а второе меньшее съ нѣ
сколькими комнатами для квартиры наставника. При такомъ 
просторѣ зданіе свѣтло, удобно и вполнѣ согласно съ своимъ 
назначеніемъ. Снаружи зданіе обито тесомъ и окрашено масля
ною краскою, а внутри оклеено обоями. При немъ имѣются 
и надворныя постройки. Строитель всего — попечитель школы 
г. Серпухова фабрикантъ В. И. Каштановъ По его доброму 
расположенію и большому сочувствію къ открытію церковно
приходскихъ школъ означенная школа является третьимъ зда
ніемъ въ Московской губерніи, устроеннымъ па его сред
ства. Мѣстная школа открыта въ 1888 году въ сентябрѣ мѣ
сяцѣ и до 1893 г. помѣщалась въ домѣ священника, по съ 
увеличеніемъ числа учениковъ, стала чувствоваться потребность 
въ особомъ удобномъ помѣщеніи. По недостатку средствъ 
мѣстныхъ крестьянъ положительно не было никакой надежды 
на устройство такого величественнаго зданія, какое имѣется 
въ настоящее время, и только благодаря энергичной дѣятель
ности и крупнымъ пожертвованіямъ г-на попечителя, выстроено 
такое богатое помѣщеніе для школы. Кромѣ сего г. попечите
лемъ ежегодно съ 1889 года покупалось требуемое для школы, 
количество книгъ, а ко дню освященія вмѣстѣ съ вышеозна
ченною св. иконою прислано два, въ богатыхъ рамкахъ, порт
рета: Государя Императора Александра Александровича и Госу
дарыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны. Прихожане, вполнѣ 
сочувствуя сему благому дѣлу, собрались на торжество въ 
большомъ количествѣ.

С. Т. О.

ИЗВЪСТІЯ И ЗАМЪТКИ.

Письмо къ о. редактору.
Глубокая благодарность о. С. В. Страхову за сердечныя воспоми

нанія о почившемъ о. протоіереѣ Іоаннѣ Николаевичѣ Рождествен
скомъ. О, Страховъ повѣдалъ читателямъ М. Цер. Вѣд. о внутреннемъ 
человѣкѣ: о религіозности, горячности благоговѣйнаго чувства, о 
возвышенной настроенности молитвеннаго духа почившаго о про
тоіерея,—онъ сказалъ какъ чадо по духу о духовномъ отцѣ. Какъ 
бы желалось, что бы и другіе духовные дѣти повѣдали намъ въ на
зиданіе о качествахъ по истинѣ прекрасной души почившаго!

Мнѣ же, не духовному чаду почившаго, да позволено будетъ ска
зать о томъ, что конечно многимъ, очень многимъ извѣстно, сказать 
только потому, что хотѣлось бы хотя маленькую вѣточку принести 
на могильный вѣнокъ почившему и тѣмъ сколько-нибудь уплатить 
долгъ глубокаго къ нему посмертнаго уваженія. Моя слабая вѣточка 
состоитъ въ воспоминаніи о ею неподдѣльномъ добродушіи, той 
искренней привѣтливости, съ которою онъ встрѣчалъ, думается, вся
каго приходившаго къ пему. Его всегда тихая рѣчь, согрѣтая участ
ливостію, очень часто, если не всегда выражалась съ дѣтскою, такъ 
сказать, задушевною улыбкою; но крайней мѣрѣ мною всегда такъ 
замѣчалось; но при этой улыбкѣ не умалялось достоинство его 
серьезной, обдуманной рѣчи, мудрыхъ совѣтовъ опытности и отече
ской благожелательности. Привѣтливость при каждой встрѣчѣ, пс- 
кренвій поклонъ издали и ласковое слово вблизи, -вотъ, по моему 
личному воспоминанію, характеръ его внѣшнихъ отношеній не только 
къ знакомымъ, но и ко всѣмъ. Глубоко уважаемый всею Москвою 
пастырь, почтенный отъ Бога долголѣтіемъ, награжденный по пре
восходству Высшею властію знаками отличій, почившій безъ всякаго 
превозношенія былъ доступенъ всѣмъ и каждому; онъ всѣхъ привле

кай къ себѣ въ полномъ смыслѣ сего слова; въ немъ ничего нз 
было холоднаго, отталкивающаго; едва л» кто видалъ его гнѣвнаго 
раздражительнаго хотя бы на минуту. Въ этомъ спокойствіи духа, 
въ этой ровности отношеній, въ этой любвеобильной общительности 
съ равными и снисходительности къ низшимъ, можетъ быть, заклю
чается одна изъ причинъ его долголѣтія. Словомъ—онъ воплотилъ въ 
себѣ тѣ черты, на которыя указалъ св. Апостолъ въ 2 Тим. II; 22 —26.

Одинъ изъ священнослужителей Москвы,

Отъ редакціи изданій Общества.
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