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Отъ епархіальныхъ преосвященныхъ

поступили къ Оберъ-Прокурору Свя-
тѣйшаго Сѵнода сообщенія о томъ, что

въ память и въ ознамепованіе Свяіцен-
наго Коронованія Ихъ Императорскихъ
Величествъ:

1) Въ Рождество-Богородицкую цер-

ковь г. Астрахани пожертвовано на

устройство серебряныхъцарскихъ вратъ:

старостою сей церкви, Астраханскимъ
купцомъ Трофимомъ Гуськовымъ — 350
рублей и Астраханскими мѣщанами:

Яковомъ Осиповымъ 200 руб. и Пет-
ромъ Никитинымъ— 150 руб.;

2) прихожанка церкви села Обухо-
ва, Гороховецкаго уѣзда, Владимірской
епархіи, солдатская вдова деревни Жер-
нокова Евгенія Броздянская пожертво-

вала изъ собственныхъ средствъ 560 р.

на производство живописи въ означен-

ной церкви;

3) прихожане церквей селъ: Верх-
озерья, Урванова и Рѣпина, Мелен-
ковскаго уѣзда, той же епархіи, соору-

дили на собственныя средства для озна-

ченныхъ церквей по иконѣ, съ изобра-
женіями на каждой изъ нихъ святителя

чудотворца Николая и святой мучени-

цы царицы Александры, въ рѣзныхъ

золоченыхъ кіотахъ, стоимостію 450 p.;

4) прихожане Гурдземской святаго

Николая чудотворца приписной церк-

ви, Гурійско-Мингрельской епархіи,

постановили возобновить обветшавшую
деревянную приходскую церковь и пріоб-
рѣсти на собственныя средства двѣ

иконы святителя чудотворца Николая
и святой мученицы царицы Алексан-
дры, съ неугасимою лампадою, съ тѣмъ,

чтобы ежегодно праздноватъ. 9 мая, день

святителя Николая чудотворца;

5) прихожане Тамаконской Спасской
церкви, той-же епархіи, пожертвовали

изъ собственныхъ средствъ 600 руб.
на украшеніе приходской церкви;

6) прихожане Сагайской Смоленской
церкви, Минусинскаго округа, Енисей-
ской епархіи, жители деревни Качуль-
ки открыли школу грамоты и обезпечи-

ли существованіе оной ежегоднымъ

пособіемъ изъ общественныхъ суммъ

по 300 руб.;

13 декабря 1897 года.
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7) причтъ, староста и прихожане

Николаевской церкви села Конторскаго,
Канскаго округа, той-же епархіи, по-

жертвовали въ приходскую церковь: двѣ

металлическія хоругви съ изображенія-

ми святителя чудотворца Николая и

Божіей Матери, стопмостію 150 руб.,
напрестольный серебряный вызолочен-

ный крестъ въ 80 руб., напрестольное

евангеліе въ 50 руб., выносную пла-

щаницу,. цѣною- 50 руб., серебряное
кадило въ 20 руб. и брачные вѣнцы

въ 25 руб.;

8) причтъ и староста Георгіевской
церкви села Устьянскаго, того-же

округа, пожертвовали въ сію церковь

сребропозлащенный потпръ, вѣсомъ

въ 2 фун. 94 зол., стоимостію 123 р.;

9) староста Срѣтенской церкви села

Иланскаго, того-же округа, Семенъ
Переберинъ и крестьянинъ сего села

Іоакимъ Иваповъ пожертвовали въ

приходскую церковь бронзовыя вызо-

лоченныя хоругви, стоимостію 140 р.;

10) прихожане Михапло-Архангель-
ской церкви села Чериорѣченскаго,

Ачинскаго округа, Енисейской епархіи,
крестьяне сего села пріобрѣли на об-
ществеиныя суммы для мѣстной церквп

двѣ металлическія хоругви и два под-

свѣчника, стоимостью 240 руб.;
11) прихожане Петропавловской

церкви села Шеломовскаго, Канскаго
округа, той-же епархіи, пожертвовали

въ сію церковь руконоскые запрестоль-

ные— животворящій крестъ и икону Бо-
жіей Матери, аналойную икону Воскре-
сенія Христова, парчевую священниче-

скую ризу, епитрахиль, набедренникъ

и воздухи, все стоимостію 152 рубля;
12) староста Введенской церкви

села Балахтинскаго, Ачинскаго округа,

той же епархіи, Василій Тороповъ по-

жертвовалъ въ сію церковь иконы Хри-
ста Спасителя и Божіей Матери, стои-

мостію 245 руб., и кіоты къ нимъ въ

350 руб.;

13) прихожане Петропавловской
церкви села Еловскаго, того же округа,

пріобрѣлп для сей церкви бронзовыя
вызолоченныя хоругви, съ изобралсе-
ніями святителя чудотворца Николая
и святой мученицы царицы Алексан-
дры, стоимостью 100 руб., и, кромѣ

того, мѣстный прихожанинъ, крестья-

нинъ деревни Мало-Сырской Васнлій
Полежаевъ пожертвовалъ въ назван-

ную церковь: икону Знаменія Божіей
Матери, въ бронзовой вызолоченной
ризѣ, съ кіотомъ, стоимостью 105 руб.,
полное священническое облаченіе, два

воздуха и покровы на престолъ и

аналой, цѣною 75 руб., и разной цер-

ковной утвари на 26 руб. 35 коп.;

14) прихожане церкви села Безы-
меннаго, Бердпчевскаго уѣзда, Киев-
ской епархіи, на пожертвованные ими

217 руб. привели въ благолѣпный

видъ приходскую церковь;

15) прихожанинъ Зембинской церк-

ви, Борисовскаго уѣзда, Минской епар-

хіи, крестьянинъ Антонъ Вашкевичъ
пожертвовалъ въ сію церковь двѣ

металлическія хоругви, стоимостію 140
рублей;

16) прихожане Озаричской Георгіев-
ской церкви, ІІинскаго уѣзда, той же

епархіи, пожертвовали въ сію церковь:

паникадило, стоимостію 73 руб., икону

святителя Ѳеодосія "Углицкаго въ

30 руб., священническое облаченіе въ

32 руб. и четыре хоругви, цѣною

60 р., и, кромѣ того, постановили

устроить новую ограду вокругъ на-

званной церкви;

17) прихожане Кравцовской церкви,

Гомельскаго уѣзда, Могилевской епар-

хіи, крестьяне села Кравцовки и дере-

вень Диколовки и Семеновки, на по-

жертвованные ими 800 руб., пріобрѣли

для приходской церкви колоколъ, вѣ-

сомъ въ 43 пуд. 30 фун., съ соотвѣт-

ствующею событію надписью;

18) прихожане Вѣйнянской церкви,
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Сѣннинскаго уѣзда, той же епархіи,
пожертвовали 55 руб. 15 коп. на

пріобрѣтеніе для приходской церкви

колокола;

19) иролсивающій въ селѣ Исадахъ,
Макарьевскаго уѣзда, Нижегородской

губерніи, временный 1-й гильдіи ку-

иецъ Андрей Сергѣевъ устроилъ въ

названномъ селѣ близъ мѣстной право-

славной Стефано-Архидіаконской церк-

ви, крытый, въ видѣ часовни, бассейнъ
для водоосвященія и поставилъ въ

ономъ иконы святыхъ Николая чудо-

творца, мученицы царицы Александры
и первомученика и архидіакона Сте-
фана, пожертвовавъ на это до 500 р.;

20) крестьяне деревень Кузнецовой,
Мишиной, Успалсья п Пнева, Андом-

скаго прихода, Вытегорскаго уѣзда,

Олонецкой губерніи, построили на

собственныя средства въ деревнѣ

Кузнецовой новую деревянную часовню

въ честь святыхъ первоверховныхъ

апостоловъ Петра и Павла, израсхо-

довавъ на это до 200 руб.;
21) крестьяне Сѣногубскаго прихода,

Петрозаводскаго уѣзда, Олонецкой епар-

Хіи, пріобрѣли на собственныя сред-

ства въ приходскую церковь облаче-

нія для священника и діакона, стои-

мостію 190 руб.;
22) крестьяне деревни Лавъ, Елец-

каго уѣзда, Орловской губерніи,
устроили на собственныя средства въ

названной деревнѣ церковь со школою;

23) прихожане церкви села Знамен-
скаго, Ливенскаго уѣзда, Орловской
епархіи, представпли въ пользу сей

церкви, па расширеніе оной, до окон-

чанія постройки, доходъ съ 49 деся-

тпнъ общественной крестьянской земли;

24) прихожане церкви села Ниж-
няго Ольшанаго, того же уѣзда, пріо-
брѣли на собственныя средства для

приходской церкви колоколъ, вѣсомъ

въ 154 пуда;

25) прихолсане Котовской церкви,

Витебскаго уѣзда, Полоцкой епархіи,

устроили на собственныя средства

вокругъ приходской церкви желѣзную

на каменномъ фундаментѣ ограду, стои-

мости 1,600 руб.;
26) прихожане Стеревневской едино-

вѣрческой церкви, Невельскаго уѣзда,

той же епархіи, крестьяне Лукобор-
скаго и Колошинскаго обществъ,
Серутской волости, соорудили вокругъ

приходской церкви деревянную, на

каменныхъ столбахъ, ограду, израсхо-

довавъ на это изъ собственныхъ средствъ

124 руб. 50 коп.;

27) въ церковь села Никитскаго,
Корчевскаго уѣзда, Тверской епархіи,

пожертвовано: бывшимъ прихожани-

помъ сей церкви, мѣщаниномъ города

Шлиссельбурга Максимомъ ПІутуно-
вымъ — полное священническое облаче-

ніе и стихари для діакона и псалом-

щика, стоимостью 570 руб., и госпо-

жею Левисонъ—также священническое

облаченіе и стихарь, цѣною въ 350 р.;

кромѣ того, нѣкоторые изъ прихожанъ

означенной церкви заказали на свя-

той Аѳонской горѣ икону святаго

Пантелеймона, стоимостію 100 руб.,

съ соотвѣтствующею событію надписью;

затѣмъ всѣ мѣстные прихожане по-

становили: закрыть находящееся въ

деревнѣ Кудрявцевѣ общественное

питейное заведеніе и впредь вовсе не

открывать какихъ-бы то ни было заве-

деній съ продажею крѣпкихъ напит-

ковъ и учредить церковно-приходское

попечительство;

28) прихожане Хрпсто-Рождествен-
ской церкви села Отобѣдо-Васильевки,

Херсонскаго уѣзда, соорудили въ сей

церкви новый иконостасъ, стоимостію

4300 руб., съ иконами святителя чу-

дотворца Николая и святой мученицы

царицы Александры.
и 29) прихожане церкви святой

Айны въ с. Тучапахъ, Грубешов-
скаго уѣзда, Люблинской губерніи,
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Холмско-Варшавской епархіи, пожер-

твовали въ приходскую церковь коло-

колу, вѣсомъ въ 5 пуд., стоимостію 92

рубля 50 коп., съ соотвѣтствующею со-

бытію надписью.

Сверхъ сего, преосвященные Кам-
чатскій. и Холмско-Варшавскій сооб-
щили, что въ ознаменованіе дня рож-

депія Ея ИмпЕРАТОРСкаго Высочества
Великой Княжны Татіаны Николаевны:

а) прихожане Венюковской Христо-
рождественской церкви, Приморской об-

ласти, казаки поселка Кукелевскаго,
Уссурійскаго казачьяго войска постано-

вили устроить новую деревянную одно-

классную церковно-приходскую школу

и б) причтъ и прихожане Крестовоз-
движенской церкви въ с. Стенжицѣ,

Красноставскаго уѣзда, Люблинской
губерніи, пожертвовали въ сію цер-

ковь: двѣ хоругви, два выносныхъ фо-
наря, полное священническое облаченіе

и облаченія на тетраподъ и два ана-

логія, стоимостію 100 рублей.
На всеподданнѣйшемъ докладѣ Сѵно-

дальнаго Оберъ-Прокурора о таковыхъ

выраженіяхъ вѣрноподданническихъ и

религіозно-патріотическихъ чувствъ Его

Императорскому Величеству , въ 9-й день

минувшаго ноября, благоугодно было
Собственноручно начертать: «Прочелъ
съ удовольствіемъ».

Ощіленія Святѣюнага Спада.
ОпредѣленіямиСвятѣйшаго

С ѵ но д а:

. I. Отъ 12—24 ноября 1897 года,

за № 3963, заштатный протоіерей Ни-
колай Никольскій и священники клю-

чарь Омскаго каѳедральнаго собора

Христофоръ Спасскій и градо-Омской
Пророко-Ильинской церкви Илія Тихо-
міровъ назначены штатными членами

Омской духовной консисторіи.

II. Отъ 19—28 ноября 1897 года за

4127, окончившій въ текущемъ году

курсъ ученія въ Московской духовной

академіи со степенью кандидата бого-
словія, іеромонахъ Евгеній назначенъ

инспекторомъ Владимірской семинаріи.

ІН. Отъ 19—30 ноября 1897 года

за № 4048, настоятель Смоленскаго
Святотроицкаго третьекласснаго мона-

стыря, архимандритъ ПорФнрій перемѣ-

щенъ на таісовую же должность въ

Гжатскій Колочскій третьеклассный

монастырь.

I V. Отъ 19 — 30 ноября 1897 года

за № 4049, сверхштатный членъ Ста-
вропольской духовной консисторіи,

преподаватель духовной семинаріи,

магистръ богословія свящеиникъ Коп-
стантинъ Кутеповъ и священникъ

Ставропольскаго Троицкаго собора Іо-
аннъ Протопоповъ назначены первый

штатнымъ и второй сверхштатнымъ

членами названной консисторіи.

V. Отъ 19—30 ноября 1897 года

за № 4050, монахиня Ягодинскаго
Введенскаго женскаго монастыря, Ниже-
городской енархіи, Шарія утверждена

въ доллшости настоятельницы той-лсе

обители, съ возведеніемъ ея въ санъ

игуменіи.

VI. Отъ 28—30 ноября 1897 года

за № 4181, бывшій намѣстникъ Поча-
евской Успенской лавры архимандритъ

Филаретъ опредѣленъ настоятелемъ пу-

стынскаго монастыря, Могилевской
епархіи.

VII. Отъ 28 — 30 ноября 1897 г.

за № 4174, членъ С.Петербургскаго
духовно - цензурнаго комитета архи-

мандритъ ВГеѳодій назначенъ ректо-

ромъ С.-Петербургской духовной семи-

наріи, съ увольненіемъ его отъ должно-
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стей члена названнаго комитета и чле-

на Училищнаго при Святѣйшемъ Сѵ-

нодѣ Совѣта; на должность лее члена

С.-Петербургскаго духовно-цензурнаго

комитета оиредѣленъ преподаватель Ки-
шиневской духовной семинаріи іеро-

монахъ Владиміръ, съ возведеніемъ
его въ санъ архимандрита.

VIII. Отъ 19—30 ноября сего года

за № 4055, постановлено: утвердить въ

доллѵности иредсѣдателя Саратовскаго
еиархіальнаго училищнаго совѣта

протоіерея Саратовской Срѣтенской

церкви, кандидата богословія, Павла
Чудновскаго.

Првказъ Оберг-Прокдера Святѣйшаго

Сѵноіа.
Прпказомъ Оберъ-Прокурора Святѣй-

шаго Сѵнода, отъ 4 декабря 1897 года

га. № 20, утверждается въ долж-

ности: исправляющій должность секре-

таря Омской духовной консисторіп, коллеж-

скій секретарь Камспскій (по онредѣденію

Святѣйшаго Сѵнода огь 18 ноября 1897 г.).
Перемѣщается: секретарь Гурійско-

Мингрельской епархіальной канцеляріп,

надворный совѣтннкъ Мгалобсловъ на

должность секретаря Грузино-Имеретин-

ской Святѣйшаго Сѵнода Конторы (съ
1 декабря 1897 года).
Опредѣляютсявъслужбу: канди-

даты духовныхъ академій: Казанской-—

Кастровскій и Кіевской —Болдовскій въ

вѣдомство Православнаго Исповѣданія, съ

причнсленіемъ къ Канцелярін Оберъ-Про-
курора Святѣйшаго Сѵнода сверхъ штата,

и потомственный дворянинъ Губаревъ въ

Хозяйственное Управленіе, канцелярскнмъ

служнтелемъ 1-го разряда (первый съ 13,

второй съ 20 п послѣдній съ 27 ноября

1897 года).
Исключается изъ спнсковъ

у м е р ш і й секретарь Грузино-Имеретин-

ской Святѣйшаго Сѵнода Конторы, надвор-

ный совѣтникъ 1С іі к и л вели дзе (съ 4 сентя-

бря 1897 года).

Отъ Училищнаго Совѣта up Святѣйшемъ

Стнодѣ.

На основаніи опредѣленія Святѣйшаго

Сѵнода, отъ 7 —29 ноября 1884 года за

Ж 2435, и согласно представленіямъ епар-

хіалъныхъ преосвященныхъ, Училищный

Совѣтъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ поста-

новилъ удостоить награжденія книгою

«Библія», огь Святѣйшаго Сѵнода вы-

даваемою, за особое усердіе и ревность

въ дѣлѣ благоустройства мѣстныхъ цер-

ковно-ириходскихъ школъ и школъ гра-

моты, нижеслѣдующихъ лицъ: по Во лын-

ской епархіи: 1) мирового посредника

1 участка Луцкаго уѣзда Андрея Трегу-
бова, по Грузинской епархіи: 2) завѣды-

вающаго Шагріарскою (въ Эриванской
губерніи) церковно-приходскохо школою,

священника Григорія Спицы на, по Ко-
стромской епархіи: членовъ Чухлом-

скаго уѣзднаго отдѣленія Костромскаго

епархіальнаго училпщнаго совѣта: 3) учи-

теля-инспектора Чухломскаго городскаго

училища Владиміра Ширяева, 4) председа-
теля Чухломской уѣздной земской управы

Николая Перелешипа, 5) завѣдывающаго

законоучителя Береговской церковно-при-

ходской школы, Кинешемскаго уѣзда,

Николая Яспева , 6) завѣдывающаго

законоучителя Спасо-Преображенской, на

Пеньѣ, того же уѣзда, церковно-прпход-

ской школы, священника Николая Евге-
иова, по Нижегородской епархіи:

7) священника с. Вазьянъ, Арзамасскаго

уѣзда, Михаила Криницкаго, 8) священ-

ника села Левашева, Ардатовскаго уѣзда,

Николая Левашева, 9) священника села

Каменной Поляны, Арзамасскаго уѣзда,

Алексѣя Псрсидскаго, 10) священника

села Зеленцова, Горбатовскаго уѣзда,

Павла Ссрсбровскаго, 11) священника

села Покрова, Сергачскаго уѣзда, Николая



462 ЦЕРКОВЯЫЯ ВѢДОМОСТИ Л» 50

Полетаева, 12) попечителя Вазьянской

церковно-приходской школы, Арзамасскаго

уѣзда, профессора Московскаго универси-

тета Николая Звѣрева, 13) надзирателя

Нижегородской епархіальной ремесленной

школы, студента духовной семпнаріи

Ивана Отради иска го, 14) учителя Нучин-
ской церковно-прнходской школы, Арда-

товскаго уѣзда, Якова Рубцова, 15) учи-

теля Михайловской школы грамоты, Арза-

масскаго уѣзда, Ивана Зайцева, 16) члена

Лукояновскаго уѣзднаго отдѣленія Ниже-
городская епархіальнаго училищнаго со-

вѣта, преподавателя Починковскаго духбв-

наго училища Авенира Перуанскаго,

17) священника с. Троицкаго, Горбатов-

скаго уѣзда, Василія Ссиатскаго, по 0 л о-

н е ц к о й епархіп: бьтвшихъ окружныхъ

наблюдателей церковныхъ школъ Пудож-

скаго уѣзда: 18) священника Александра

Яяколаевскаго, 19) священника Николая
Тихомирова, по Полоцкой ёпархіи:
20) законоучителя и учителя Тискадской
церковно-приходской школы, Рѣжицкаго

уѣзда, Михаила Кузьмеико, 21) законо-

учителя и учителя Якубинской церковно-

приходской школы, Двпнскаго уѣзда, Кон-
стантина Шпркевича, 22) учительницу

Барсучинской це] ковио-прихо декой школы,

Городокскаго уѣзда, Анастасію Фалютин-

скую, по Самарской епархіи: 23) Са-
марскаго уѣзднаго предводителя дворян-

ства, графа Николая Толстого, 24) попе-

чителя Воскресенской школы грамоты въ

г. Самарѣ, каѳедральнаго протоіерея Ваде-

ріана Лаврекаго, 25) протоіерея Преобра-
женской церкви г. Самары Александра

Ястребова, 26) протоіерея церкви Рожде-
ства Богородицы въ Самарскомъ реаль-

номъ училпщѣ Квинтиліана Софотерова,

27) члена Самарскаго уѣзднаго отдѣленія

епархіалънаго училищнаго совѣта Николая
Оеодорова, 28) завѣдывающаго и законо-

учителя Мало-Каменской церковно-при-

ходской школы, священника Павла Хва-

лынска™, 29) учительницу Хилкобской

церковно-прнходской школы Валентину

Нервпцкую, 30) Самарскаго купца Ивана

Саппна, по Симбирской епархіи:

31) завѣдывающаго церковно-приходскою

школою сельца Ружевщины, Симбирскаго
уѣзда, священника села Кезьмина, того

же уѣзда, Александра Гпѣвушсва, 32) чле-

на Буинскаго уѣзднаго отдѣленія Симбир-
скаго епархіальнаго училищнаго совѣта,

инспектора трехкласснаго городскаго учи-

лища Евгенія Снземскаго. 33) члена

Буинскаго отдѣленія епархіальнаго учи-

лищнаго совѣта, предсѣдателя Буинской

земской управы Ѳеодора Головипскаго,

34) попечителя Болыие-Батыревской цер-

ковно-приходской школы, Буинскаго уѣзда,

земскаго начальника Владиміра Kamnc-

рова, по Ставропольской епархіи:

35) члена Ставропольскаго епархіальнаго

училищнаго совѣта, члена отъ правитель-

ства губернскаго распорядительная коми-

тета, статскаго совѣтнпка Алексѣя Архан-

гельскаго, 36) бывшаго члена того же

совѣта, преподавателя Каснмовскаго, Рязан-
ской губерніи, духовнаго училища Але-

ксандра Быстровпдова, 37) предсѣдателя

Медвѣженскаго отдѣленія епархіальнаго

\ чилпщнаго совѣта, благочиннаго —священ-

ника седа Ладовской Балки Михаила

Крнтскаго, 38) бывшаго члена Ейскаго
уѣзднаго отдѣленія епархіальнаго училищ-

наго совѣта, директора Ейскаго реальнаго

училища, дѣйствительнаго статскаго совѣт-

ника Виктора Чечелева, 39) священника

станицы Пластуновской, Кубанской области,
Тпмоѳея Сергіева, 40) дочь священника

станицы Пластуновской, той же области,
дѣвицу Дарію Сергіеву, 41) учительницу

Пладпмірской церковно-прнходской школы

г. Ставрополя Анну Киселевскую, 42) по-

печителя церковно-приходской школы села

Ладовской Балки, Медвѣженскаго уѣзда,

Ставропольскаго мѣщаннна Ѳеодора Де-

мипа, и по Смоленской епархіи —

43) монахиню Вяземскаго Аркадіевскаго

монастыря Емилію.
Ѵ-Л^ЛѵѴЪ^ ЧДАЛАА^-- 
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« Если бы отцы тшателыю воспитывали дѣтей

своихъ, то не нужно было бы ни законовъ , ни су-

дилишъ, ни наказами, ни мученій и публичныхъ

убійствъ > (Святыіі Іоавнъ Златоуста).

сякое истинно-благое воспи-

таніе должно созидаться на

христіанскихъ, потому что  

въ нихъ оно можетъ найти для

себя вполнѣ надежную основу. Только
руководясь этими началами, заключаю-

щимися въ христіанскомъ вѣро-и нраво-

ученіи, воспитатель, развивая каждую

изъ добрыхъ силъ питомца, удовле-

творяя запросамъ каждой изъ лучшихъ

потребностей его природы, будетъ въ

состояніи вмѣстѣ съ тѣмъ соединить

всѣ ихъ въ одно гармонически-строй-

ное цѣлое, будетъ снособенъ воспитать

цѣльный истинно-христіанскій харак-

тера

Эта истина слишкомъ старая и слиш ■

комъ хорошо извѣстная для того, чтобы

ее развивать и доказывать. Но, къ со-

жалѣнію, далеко не всегда то, что при-

знается за истину и принимается безъ

всякихъ споровъ и доказательству

проводится и въ жизнь, осуществляет-

ся на практикѣ. Такъ и эта истина,

подобно многимъ другимъ однороднымъ

съ нею, часто какъ бы забывается, какъ

бы потемняется въ человѣческомъ со-

знаніи, и тогда дѣло общественнаго

воспитанія. сбившись со своего един-

ственно правилыіаго и добраго пути,

начинаетъ блуждать по распутіямъ до

тѣхъ поръ, пока опять, съ измѣненіемъ

общественныхъ взглядовъ и убѣж-

деній, не попадетъ на свою настоящую

дорогу.

Не избѣжало этого общечеловѣче-
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скаго удѣла и наше русское воспитаніе.

Было бы слишкомъ долго слѣдить за

всѣми иеремѣнами въ судьбѣ его отъ

того далекаго ирошлаго, когда свѣт-

лый лучъ хрнстіанства впервые озарилъ

сознаніе русскаго человѣка, и до ыа-

шихъ дней: здѣсь было и естественное

преклоненіе предъ величіемъ христіан-

скаго ученія, и охлажденіе къ нему,

подъ вліяніемъ различньіхъ причинъ,

частію своихъ, частію иноземныхъ... Въ

настоящее время нельзя не замѣчать

довольно ясныхъ признаковъ благо-

творнаго поворота къ тому старому

порядку, когда идеалы нашего воспи-

танія созидались на словѣ Божіемъ, и

когда, восіштаніе русское, и обществен-

ное и частное, всецѣло запечатлѣно

было строго-дерковнымъ характеромъ.

Въ частности, относительно нашей на-

родной школы у насъ все болѣе крѣп-

нетъ сознаніе насущной необходимости

для нея именно такихъ православно-

церковныхъ началъ; все настойчивѣе

выдвигается потребность глубокаго про-

никновенія этихъ началъ въ духъ, ха-

рактеръ и- во всю постановку народной

школы. Отсюда въ настоящее время

пріобрѣтаетъ особенное значеніе все,

что такъ или иначе можетъ служить

къ удовлетворенію этой потребности,

хотя бы въ смыслѣ общаго, принци-

піальнаго выяснения задачъ и главнѣй-

шихъ средствъ такого истинно-хри-

стіанскаго воспитанія.

Но если такъ, то не полезно ли

будетъ обратиться къ временамъ древ-

няго христианства и иосмотрѣть, какъ

понимались и рѣшались задачи воспи-

танія великими христіанскими настав-

никами—отцами и учителями Церкви?
Въ многочисленныхъ твореніяхъ ихъ

мы находимъ не мало замѣчаній и по

вопросамъ воспитанія, а высокій авто-

ритета вселенскихъ учителей сообщаетъ

этимъ педагогическимъ наставленіямъ

лхъ особенную цѣну и значеніе. Итакъ,

приведемъ здѣсь главнѣйшія изъ ихъ

наставленій.

Задачи воспитанія по необходимости

стоятъ въ самой тѣсной связи съ во-

просомъ о тзначеніи человѣка: отъ

такого или иного рѣшенія послѣдняго
зависитъ постановка всего дѣла восци-

танія. На этотъ вопросъ естественный

человѣческій разумъ, какъ извѣстно,

давалъ многочисленные отвѣты, различ-

ные до противоположности. Богопро-
свѣщенный разумъ древне-христіан-

скихъ наставниковъ такъ отвѣчаетъ на

него. Человѣкъ есть созданіе Божіе и,

будучи сотворенъ по образу и подобію

Божію,: лучшею частію сврего существа

стремится къ своему первообразу-

Творцу. Стремленіе это такъ глубоко
вкоренено въ его душѣ, что ни одинъ

человѣкъ ни въ чемъ земиомъ не най-

детъ себѣ иолнаго удовлетворенія и

покоя, если не удовлетворить этой

глубочайшей потребности своей при-

роды. «Ты (Господи) создалъ насъ для

Себя, и душа наша дотолѣ томится,

доколѣ не успокоится въ Тебѣ», гово-

рите блаженный Августинъ. г) Много
прекрасныхъ предметовъ окружает-!,

человѣка на каждомъ шагу земной

жизни его, и въ нихъ готовъ онъ вп-

дѣть благо и счастіе свое; но всѣ они

ничто въ сравненіи съ однимъ благомъ,
истиннымъ: «они не могутъ равняться

съ Тобою, Более мой, сотворившимъ

все»... 2) Поэтому «горе той душѣ,

которая дерзаетъ помышлять и ласкаетъ

себя надеждою, что удалившись отъ

Тебя, она найдетъ что-нибудь лучше Те-

бя! Тщетно бросается она во всѣ сто-

роны, тщетно блуждаетъ по всѣмъ

распутіямъ; нигдѣ не находитъ она

желаемаго, повсюду встрѣчая одни

сомнѣнія и огорченія. Въ Тебѣ

одномъ, Боже нашъ, все успокое-

') Исповѣдь, кн. 1, гл. 1, стр. 1 (к. 1880).

s ) Тамъ же, кн. 2, гл. 5, стр. 37.
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ніе наше» *). По соли истинное

счастіе человѣка въ Богѣ, въ единеніи
души его съ Творцоыъ, то къ этому,

конечно, должна направляться и вся

жизнь человѣка: въ этомъ ея назна-

чение. «Насколько возможно упо-

добляться Богу — вотъ наша цѣль».

говорить Климента Александрійекій 2 ).
А если такъ, то не къ тому же ли
должна направляться и вся дѣятель-

ность воспитан іяУ «Господь— источникъ

нашего блаженства», говоритъ блажен-
ный Августинъ: «Онъ нредѣлъ всѣхъ

желаній... ІІаше благо состоитъ не въ

чемъ иномъ, какъ въ томъ, чтобы быть
съ ІІимъ соединенными... Къ этому
благу мы должны быть приводимы
тѣми , которые насъ любятг, , и въ то
оісе время вести тѣхъ , кого любимъ
сами 3 ). т. е. прежде всего, конечно,
дѣтей своихъ, а, затѣмъ и всѣхъ тѣхъ,

чье развитіе и направленіе зависятъ

отъ насъ.

Такимъ образомъ, уже здѣсь молено
видѣть ѵказаніе той конечной цгъли
воспитанія, въ которой должны схо-
диться всѣ частнѣйшія задачи его, тотъ

идеалъ, къ которому должны направ-
ляться всѣ стремленія воспитателя.

ІІитомецъ его долженъ сдѣлаться истпн-

нымъ чадомъ Болйимъ, человѣкомъ,

полагающимъ цѣлыо всей жизни своей
постепенное приближеніе къ Отцу Не-
бесному, всѣмъ сѵществомъ своимъ

стремящимся къ ѵподобленію Кму.
«Сдѣлай твоего сына христіаниномо» ,

коротко отвѣчаетъ св. Іоаннъ Злато-
ѵстъ на вопросъ о цѣли воспитанія 4 )
и въ многочисленныхъ словахъ и бе-
сѣдахъ своихъ не разъ горячо воз-

стаетъ противъ тѣхъ низменныхъ, ко-

рыстныхъ расчетовъ, какими иерѣдко

руководились современные ему хри-

') Таят, же, кн. 6, гл. 16, стр. 157.
2 ) Строматы (перев. Н. Корсунскаго), кн. 12,

гл. 23, стр. 293.
3 ) О градѣ Божіемъ, кн. 10, гл. 3, стр. 108.
*) 21 бес. на поел, къ Ефес., стр. 372 (Спб. 1808).

стіапе при воспитаніи дѣтей своихъ и

которые совершенно закрывали отъ

нихъ эту истинную цѣль воспитанія.
«Старайтесь не о томъ, говоритъ свя-

тый отедъ, чтобы оставить дѣтей ва-

шихъ богатыми, но о томъ, чтобы сде-
лать ихъ благочестивыми, а слѣдова-

тельно и владыками своихъ страстей,
богатыми въ добродѣтеляхъ», ^—по-
тому что одно обусловливаем другое.

Неуклонно слѣдуя такому нанравле-

нію, воспитаніе является великою си-

лою въ лсизни не только частной, но

общественной и государственной. «Если
бы отцы тщательно воспитывали дѣтей

своихъ, говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ,
то не нулено было бы ни законовъ,

ни сѵдилищъ, ни наказаиій, ни му.че-

иій и публичныхъ ѵбійствъ; правед-
нику, говоритъ Апостолъ, законъ не

лежитъ (1 Тим. 1, 9)» 2). Напротивъ,
именно отсутствію такого, единственно

правильнаго и благотворнаго воснита-

нія, или извращенно началъ его и

«должно приписать всѣ безпорядки, отъ

которыхъ стонетъ общество».
Итакъ, полагая въ Богѣ истинное

счастіе человѣка и въ стремленіп къ

единенію съ Нимъ истинное назначе-

ние всей человѣческой лсизни, древніе
отцы и учители Церкви главною цѣлью

всего воспитанія считаютъ направле-

ніе питомца къ достиженію того же

высокаго назначенія его, образованіе
въ иемъ человѣка христіанина, истин-

наго чада Христова. Уже отсюда ста-

новится нонятнымъ, что главное вни-

маніе въ такомъ воспитаніи доллшо

быть обращено на духовную природу

питомца: не въ тѣлѣ, а въ душѣ его

залолсены тѣ силы и способности, о

паправленіи и развитін которыхъ, со-

гласно своей цѣли, долженъ заботиться
воспитатель. Но и въ духовной жизни

') Хряст. Чт. 1838 г., Ч. 4, стр. 243—244.
2 ) Бесѣды на рази. м. Ос. Писанія, т. 3, стр.

157- 158 (СІІС. 1863).
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питомца не всѣ стороны должны имѣтъ

одинаковое значеніе при воспитаніи. На

первое мѣсто здѣсь выдвигается область

релтіозно-нравственная: на ней поэтому

и должны наиболѣе сосредоточиваться

и вниманіе, и силы, и старанія воспи-

тателя. Какими же путями и средства-

ми долженъ онъ пользоваться здѣсь

для достиженія своей цѣли?

По словамъ блаженнаго Августина,
благочестивая мать его съ раннихъ

дѣтскихъ лѣтъ его заботилась о томъ,

чтобы «Господь былъ Отцомъея сыну».

«По милосердно Твоему, Господи, го-

ворить ѳііъ , имя Спасителя моего, Сына

Твоего, я научился любить и соблю-

дать въ сердцѣ своемъ съ самаго ран-

няго дѣтства, подъ руководствомъ благо-

честивой матери» х ). Слѣдуя этому

высоко поучительному примѣру, врож-

денную въ питомцѣ искру вѣры въ

Бога и любви къ Нему необходимо за-

жечь уже въ самые ранніе дѣтскіе годы

его. Нѣжность и впечатлительность

дѣтской природы въ этомъ рапнемъ

возрастѣ представ л яютъ весьма важное

благоприятное условіе для этого, а осо-

бенная устойчивость и прочность имен-

но первыхъ впечатлѣній дѣлаютъ ихъ

особенно цѣнными для воспитателя.

«Съ трудомъ истребляется то, что впе-

чатлѣвается въ молодыя души...», гово-

рить блаженный Іеронимъ. «Мягкій.

нѣжный возрастъ удобно склоняется и

на ту, и на другую сторону и влечется

туда, куда его поведешь...» 2). Поэтому

«дѣтямъ, замѣчаетъ святый Іоаннъ Злато-

устъ, особенно нужно преподавать пер-

вые уроки вѣроученія. Самая гибкость

ихъ ума дѣлаетъ ихъ болѣе, нежели

другой какой-нибудь возрастъ лшзни.

способными принимать и сохранять

впечатлѣнія, которыя останутся неиз-

') ІІсповѣдь, кн. 1, гл. 11, стр. 16; кн. 3, гл. 4,
стр. 51.

-) Твор. блаж. Іероішма, ч. 3, стр. 6, 307—308
(К. 1880).

гладимыми...» «Не говорите, что въ

дѣтствѣ не время еще заниматься ре-

лигіею. Я утверлдаю, что такое занят

тіе не только полезно, но и необхо-

димо для сего возраста» *). Итакъ,

дитя, уже въ самомъ раннемъ вбз-

растѣ своемъ можетъ и должно слы-

шать имя Божіе и повторять его вслѣдъ

за первымъ воспитателемъ своимъ—-ма-

терью еще лепечущими устами своими.

ІІервымъ, самымъ естествепнымъ

средствомъ такого приближенія дѣт-

ской души къ Творцу является мо-

литва, и въ христіанскомъ воспитаніи,

по древне-отеческому ученію, ей должно

быть отводимо широкое мѣсто. «Мо-

литвы, которыя установлено совершать

днемъ, говоритъ святый Василій Вели-

кій, должны быть общія и у дѣтей. и

у старшихъ; потому что у дѣтей чрезъ

соревнованіе совершеннымъ укоре-

няется навыкъ къ сокрушенной мо-

лнтвѣ, и для старшихъ немаловажно

пособіе дѣтей въ молитвѣ» 2). Такое

участіе дѣтей въ молитвѣ взрослыхъ

предлагается здѣсь святымъ отцомъ

собственно тѣмъ монастырскпмъ общи-

намъ, которыя принимали къ себѣ на

воспитаніе и дѣтей; но можно ли что

нибудь возразить противъ примѣненія

такого лее порядка и въ обыкновенной

семейной жизни, при томъ, конечно, не-

обходимом!) условіи, что дѣти уже под-

готовлены къ этому предварительными

опытами своей чисто дѣтской молитвы.

По словамъ блаженнаго Августина,

каждый отецъ семьи долженъ выпол-

нять въ своемъ домѣ слулсеніе пастыр-

ское, поскольку и себя, и всѣхъ чле-

новъ семьи своей онъ долженъ ста-

вить предъ лицемъ Болііимъ , вручая

Его святой волѣ и жизнь,, и счастіе

всѣхъ присныхъ своихъ 3 ).

Равнымъ образомъ двери храма

') Христ. Чт. 1838 1'. ч. 4, стр. 254, 253. .

s ) Тііор. св. Васнліл Вел. ч. б, стр. 133.

3) In. lob. Ev. tract. LI.
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должны быть открыты не для однихъ

взрослыхъ; пусть и дѣти идутъ сюда

съ воспитателями своими и въ эти

ранніе годы открываютъ нѣлшую душу

свою многочисленнымъ, благотвориымъ

вліяиіямъ христіанскаго богослуженія
со всею его обстановкою. Ввести ихъ

сюда есть прямой священный долгъ

родителей. Но не всегда и древніе
христіане, подобно нынѣшнимъ, отно-

сились къ этому дѣлу съ подобающимъ
вниманіемъ. Святый Іоаннъ.Златоустъ не

разъ по этому поводу обращается къ

нимъ съ горькимъ упрекомъ. «Мы по-

зволяемъ дѣтямъ, говоритъ онъ, посѣ-

щать зрѣлища, а чтобы они не убѣ-

гали церкви, чтобы не стояли въ ней
неблагоговѣйно, — о томъ мало забо-
тимся. Мы заставляемъ ихъ давать

отчетъ въ томъ, что они выучили въ

свѣтскихъ училищахъ. Почему лее не

требовать отъ нихъ отчета въ томъ,

что они слышали въ домѣ Господ?
пемъ...» «Когда надобно вести дѣтей

въ театръ или на зрѣлища, тогда нѣтъ

занятія, нѣтъ обязанности, которая бы
насъ удерживала: все уступаетъ предъ

этою жалкою приманкою. А когда

идетъ дѣло о столь важномъ и полез-

номъ занятіп (о посѣщеніи дѣтьми

храма Божія), тогда гоцорятъ: не

должно терять времени. Можно ли не

раздражить гнѣва БолсіяѴ Для всего

прочаго вы находите досужное время;

но служеніе Богу каліется вамъ и

слишкомъ тяжкимъ, и слишкомъ обре-
мёнительнымъ для дѣтей...» х).

По мѣрѣ возрастанія и общаго раз-

витія воспитывающихся, кругъ рели-

гіозно-нравственныхъ воздѣйствій для

нихъ еще расширяется. Такъ, для нихъ

становится доступнымъ и тотъ глѵбокій

источникъ религіозно-нравственнаго на-

зиданія, который заключается въ словіъ

Божіемъ , въ Библіи. «Читающіе слово

«) Христ. 'Чт. 1838 г. ч. 4, стр. 252—25.4..

Болгіе для своего спасенія, говоритъ

блаженный Августинъ, ничего болѣе

не. желаютъ, какъ только найти въ

немъ мысли и волю тѣхъ, коими оно

на.писано, а такпмъ образомъ найти
волю Боясію, по которой говорили,

какъ мы вѣримъ, всѣ богодухновенные

писатели». И эта цѣль ихъ достигается

вполнѣ: они познаютъ здѣсь всю волю

Болгію а). Но по мѣрѣ этого познава-

нія возрастаетъ въ нихъ и желаніе
повиноваться ей, руководиться ею во

всей лшзни своей, и слово Божіе, та-

кимъ образомъ, становится для нихъ

великою воспитательною силою. «Свя-
щенныя писанія, говоритъ святый Ва-
силій Великій, образующія насъ по-

средствомъ ученій таинствешшхъ, вво-

дятъ насъ въ жизнь небесную» 2 ); чтеніе
ихъ,. до, словамъ блаженнаго Августина,
чедовѣка надменнаго и гордаго дѣлаетъ

кроткимъ и смиреннымъ 3). Въ виду

такого важнаго значенія книгъ Священ-
наго Писанія въ дѣлѣ религіозно-нрав-

ственнаго образованія человѣка, чтеніе
и изученіе ихъ настодтельно рекомен-

дуется древне-отеческими наставленіямн

и для дѣтей, каіуЪ необходимое сред-

ство истинно-христіанскаго воспитанія.

«Не считайте излишнимъ для дѣтей

изученіе Священнаго Писанія, гово-

ритъ святый Іоаннъ Златоустъ: оно то

и, научитъ ихъ почитать отца своего и

матерь... Въ священныхъ книгахъ они

узнаютъ правила своего поведенія,
особенно если . будутъ приникать въ

нихъ съ самыхъ юныхъ. лѣтъ»

Въ частности, уже на седьмомъ году

маленькая ІІакатула, по наставлен ію
блаженнаго Іеронима, должна была
начать читать и учить на память Псал-
тирь: «когда маленькой дѣвочкѣ съ

выпавшими зубамц пойдетъ седьмой

') Христ. наука, кн. 2, гл. 6 и 10, стр. 73,
77 — 78.

2 ) Твор. св. Васпаія Вел., ч. 4, стр. 346.
3 ) Исповѣдь, кн. 7, гл. 20, стр. 193. .

<) Христ. Чт., 1838; г., ч. 4. стр. 255.
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годъ, говорите от,, тогда пусть учить

на память Псалтирь и . до, зр;Ьлаго в,оз-

раста — книги Соломона..,. Евангелія,
апостоловъ и иророковъ пусть д'Ьлаетъ
сокровищами своего сердца» г). Уже
отсюда мы въ правѣ : заключать, что въ

древне-христіанскомъ воспитаніи отво-

дилось мѣсто не одному Новому За-

вѣту, но и книгамъ Ветхаго Завѣта; съ

нихъ даже начинали. На первомъ мѣстѣ

здѣсь но порядку ставится Псалтирь,
«пѣсни» которой такъ. удобны для за-

учиванія.

Общимъ правиломъ, которое должен*

твердо помнить воспитатель при озна-

комлена питомца съ истинами вѣры и

словомъ Божіимъ, должны служить осто-

рожность и постепенность. «Священ-
ное Писаніе, говоритъ блаженный Авгу-

стинъ,. такого свойства, что пониманіе

его и любовь къ нему могутъ возра-

стать вмѣстѣ съ возрастомъ младѳн-

цевъ» 2).
Таковы положительный средства, ко-

торыми, по древне-отеческому ученію,

долженъ пользоваться воспитатель въ

области религіозно-нравственнаго раз-

витія своего питомца, Истинно-хри-
стіанскій обликъ души посл^дняго дол-

женъ постепенно созидаться на почвѣ

молитвы дома, носѣщепія богослуженія

въ храмѣ и глубокаго и многосторон-

няго ознакомленія съ священными кни-

гами Ветхаго и Нова і о Завѣта, Всѣ

эти средства должны воздѣйствовать,

прежде всего, конечно, на міръ соб-

ственно религіозной л;изни питомца,

но затѣмъ непремѣнно и на область

нравственную въ дунтѣ его. По воз-

зрѣніямъ древнихъ отцевъ н учителей

Церкви, обѣ эти области находятся въ

самой тѣсной связи между собою и не

потому только, что «вѣра" безъ дѣлъ

мертва . есть»: истинная христіанская

вѣра необходимо должна, проявляться

') Твор. блаж. Іеронпма, 3, стр. 307.
Исповѣдь, кн . 3, гл. 5, стр. 52.

Л° Г) О

въ дѣлахъ человѣка, — по и потому,

і что - христианекая нравственность мо-

жетъ и должна .созпдаться только на

основѣі. христианской вѣры у а не. на

почвѣ , какихъ нибудь естественныхъ

воззр:Іщій или стремленій человѣка.

Богъ есть начало и конецъ, основаніе

и цѣль всей нравственной лшвни хри-

стіанина. ■ «Блаженъ, кто любитъ Тебя
(Более), кто любитъ и блюкняго въ

Тебть, и врага ради Тебя», говоритъ

блаженный Августииъ х ), и въ этихъ

словахъ его можно видѣть выражение

всего древне- отечоскаго. ученія по этому

вопросу. Эта тѣсыая, можно сказать,

неразрывная связь религіи и нравствен-

ности, вѣры и Жизни въ христіанствѣ

должна проявляться и въ христіанскомъ

воспитаніи, сообщая ему особый харак-

тера древне-отеческія наставленія, ка- ,

сающіяся христіанскаго воспитанія, ни-

гдѣ не различаютъ строго религіоаную

н нравственную етороны въ цемъ. Обѣ

онѣ представляютъ то единое цѣлое,

которое святый Іоаннъ Златоустъ не

разъ называетъ словомъ «любомудріе»,

подъ чѣмъ онъ вездѣ разумѣетъ истин-

но-христианское реліаіозно-нраоственпос
воспитаніе.

Но можетъ ли воспитатель идти къ

своей цѣли только этимъ пололіитсль-

нымъ путемъ религіозно-иравственныхъ

воздѣйствій и достичь желательныхъ

благихъ результатов!,? Такъ было бы,

еслибы въ дуиіѣ питомца его отъ при-

роды были заложены силы и стремлс-

нія только добрыя, влекущія ее і;о

всему высокому и прекрасному, на путь

уподобленія своему Творцу. Тогда все

дѣло . воспитанія, дѣйствнтельно, сво-

дилось бы лишь къ иробужденію . и

развитію ихъ. Но такова ли природа

дитяти? «Кто чистъ отъ грѣха иредъ

Тобою (Господи)? Никто, хотя бы и

одинъ день ліитія его былъ на землѣ»,

') Исповѣдь, кн. 4, гл. 9, стр. 81. Сравн. Ва-
силия Вел. твор., ч. 5, стр. 106.

ПРИ БАВЛ ЕШЯ К'Ь,ДКРКОВНЫМЪ ввдомоетямъ.
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говорить блаженный Августинъ и далѣе

прекрасно изображаешь грѣховность

дѣтской природы: «неужели, но 'самому

времени младенчества, Неукоризненны и

невинны были эти поступки, какъ на-

примѣръ: со слезами требовать чего ни-

будь вреднаго, сердиться и досадовать

на неподвластныхъ себѣ, на старшихъ

себя, даже на родителей своихъ и дру-

гихъ, имѣющихъ уже смыслъ и разумъ,

за то, что они не слушаются дѣтскихъ

прйчудъ, царапаясь и кусаясь, стараться

но мѣрѣ 1 силъ вредить за то, что не

выполняюсь вредоносныхъ требованій?
Нельзя упрекать и винить младенцевъ

за слабость ихъ членовъ; но ихъ ду-

шевный свойства подлежать уирекамъ.

Я видѣлъ самъ завистливаго ребенка;

онъ еще не говорилъ, а между тѣмъ

бросалъ взгляды на своего молочнаго

брата съ какою то злобною горечыо. до-

садою и блѣдпостію» 1 j... Такъ, чело-

вѣкъ носитъ въ себѣ грѣховнѵю порчу

уже при появленіи своемъ на свѣтъ.

Эта сторона дѣтской природы уже

сама указываете воспитателю другой
путь для его дѣятельности: онъ дол-

женъ всѣми мѣрами стараться, во-пер-

выхъ, гдѣ возможно, предупреждать
самое пробуждепіе этихъ дурныхъ, грѣ-

ховныхъ располол:еній въ душѣ питомца

п, во-вторыхъ, если таковыя уже обна-

ружились въ словахъ или поведеііін

его, побороть ихъ и искоренить или,

по Крайней мѣрѣ, уменьшить силу ихъ.

Имѣя въ виду первую изъ этихъ

двухъ задачъ, воспитатель должеиъ вни-

мательно слѣдить за всѣ.мъ, Uto окру-

жаетъ питомца и такъ или иначе вліяетъ

на него. Прислуга, съ которою но мо-

жетъ не вступать въ сноніенія нитомецъ

у себя дома, товарищи, съ которыми

онъ, можетъ быть, связанъ самою тѣс-

пою дружбою и внѣ своей семьи, должны

быть избраны самимг. воспитателе^ и

нрйтймъ: ст. крайнею осторожностью.

Его прямая обязанность стараться соз-

дать' Для своего воспитанника среду

вліяній . добрь&ъ, иравствениыхъ и,

прежде всего, Окружить его и дома, и

внѣ семьй падежными въ нравствён-
ноМъ отношеніи людьми. «Внимательно

наблюдайте за поступками дѣтей, гово-

рить святы й Іоаннъ Златоустъ, за ихъ

сообществами, за -ихъ связями, и не ожи-

дайте отъ Бога никакой милости, если

не исполняете сего долга»...

И внѣ ближайшей среды своей дитя

или юноша можетъ встрѣтить Предметы

и явленія, способный причинить вредъ

доброму релйгіозно-нравственному раз-

витию его; , а потому долгъ воспитателя

предвидеть и ихъ и, пО возможности,

оберегать отъ нйхъ своего питомца.

«Должно избѣгаіЬ слушанія постыдныхъ

толковъ, разсказовъ и зрѣлищъ, гово-

рить Климёнт'ь Александрійскій, и го-

рячо возстаетъ иротявъ посѣщенія

дѣтьми и юношами пиршествь. теа-

тральиыхъ зрѣлшцъ и всѣхъ тѣхъ об-
щественныхъ собраній. въ которыхь

для молодой, еще слишкомъ гибкой
души таііъ много соблазните льнаго.

Противъ совремеиныхъ зрѣлищъ и ихъ

иагубнаго вліянія на молодыя души

особенно горячо возставалъ святый
Іоаннъ Златоустъ: «отцы, приводя туда

сіопхъ дітей, но его словамъ. ввер-

гаютъ ихъ въ самомъ началѣ невиниаго

возраста въ пропасть нечестія» г).
Но каКъ бы ііи старались воспита-

тели предупредить пробужденіе неже-

лательныхь дуриыхъ склонностей въ

Юной душѣ, эта Цѣль ихъ никогда не

можетъ бйть достигнута виолнѣ, по

той причинѣ, что зло уже есть въ

нриродѣ' питомца: зерно грѣха, погре-

бённое На днѣ дѣтской души, весьма

скоро оживляется и пускаетъ много-

численные ростки. Поэтому восИита-

') Игновѣ^, к к. I. гл. 7, стр. 10. f ) Слова н бее. на pas. случ , т. 2, стр. 341.
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тѳлю по необходимости приходится скоро

обратиться къ различными мѣрамъ и

срѳдствамъ уже чисто оШрицателънаю

характера.

Въ виду опасности, какая грозитъ

всему дѣлу воспитанія при развитіи

этихъ расположеній дѣтскбй душѣ,
древніе отцы и учители Церкви тре-

буютъ здѣсь отъ воспитателя самаго

серьезнаго вниманія, предписывая дер-

жаться вообще началъ строгости, не

оставляя мѣста никакому «преступному

потворству» г). Примѣръ древне-еврей-

скаго первосвященника и судіи Илія,
своимъ недостаточно строгимъ отноше-

ніемъ къ поведенію сыновей своихъ и

ихъ ногубившаго, и на себя вызвав-

шаго грозную кару Божію, не разъ

приводится въ древне-отеческихъ на-

ставленіяхъ въ назиданіе христіанамъ.

«Методъ строгій для правильности

воспНтаиія дѣтей полезенъ, говорптъ

Климентъ Александрійскій: онъ имѣетъ

значёніе необходимаго при воспитаніи

средства. Многія изъ страстей иско-

рени™ лишь при посредствѣ нака-

заній» 2 ).

Однако, общее начало строгости,

проникающее все дѣло воспитанія въ

этой отрицательной области, не должно

исключать вмѣстѣ съ тѣмъ начала

любви: даже самыя строгія и суровыя

мѣры должны исходить изъ чувства

отеческой любви къ питомцамъ, про-

никаться; имъ и въ немъ терять свою

острую горечь. «Родители должны вос-

питывать дѣтей въ ученіи и наставленіи

Господнемъ, говоритъ святый .Василііі

Великій, съ кротостію и долготерпѣніемъ

и, сколько зависитъ отъ нихъ, не по-

давать никакого повода къ гнѣву и

скорби» 3 ).. Отеческая любовь, умеря-
ющая строгость даказащя, всегда удер-

——^ і н <\)ѵ:

') Св. L Златоуста' бес; къ Антіох. нар., т. 2.
стр. 14.

J ) Педагога, кн. 1, гл. 8, стр. 68.
3 1 Твор. св. Василія В. ч. 3, стр, 486.

житъ воспитателя въ тѣхъ границахъ,

за которыми начинается уже раздра-

женіе и жестокость.

Но не на одной только религіозно-

нравственной сторопѣ воспитанія оста-

навливаются древніе отцы и учители

Церкви: въ ихъ твореніяхъ содержатся

наставлёнія и относительно умствен-

наго, эстетическаго и физическаго раз-

вит--питомца.

Отцы и учители Церкви сами, боль-
шею частію, получили лучшее по сво-

ему времени образованіе въ языческихъ

школахъ. Жажда познаній, стремленіе

къ возможно болѣе полному образованію
заставили многихъ изъ нихъ пройти

даже' не одну школу, а нѣсколько, въ

различныхъ мѣстахъ имперіи. Святый
Василій Великій, напр., слушалъ уроки

языческихъ риторовъ въ Неокесаріи,
въ Понтѣ, въ Кесаріи Каппадокійской,

въ Константинополѣ и въ Аоинахъ.
Климентъ Александрійскій, Оригенъ,
Григорій Богословъ, Іоаннъ Златоустъ,
'блаженный Іеронимъ, блаженный Ав-
густинъ и другіе отличались такимъ

же рвеніемъ къ образованію. Испы-
тавъ такимъ образомъ на самихъ себѣ,

чтб могутъ дать христіанииу современ-

ный языческія школы, отцы и учители

Церкви, стоя во главѣ ея и заботясь

о наилучшемъ воспитаніи юныхъ чле-

новъ своей паствы, не только не за-

грашдаютъ имъ доступа къ языческому

образованію, по сами настойчиво иред-

лагаютъ его христіанамъ, сами даже

иосылаютъ христіанскихъ юношей въ

языческія школы вмѣстѣ съ собствен-

ными рекомендательными письмами къ

тамошнимъ знаменитымъ риторамъ.

Такъ, напр., ноступалъ святый Васплій

Великій, не разъ ртправлйвшій спо-

собнѣйшихъ юношей изъ своей Кап-

падокійской паствы къ Ливанію, о чемъ

сохранилась цѣлая переписка его съ

этимъ риторомъ.

Также поступалъ и святый Григорій
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Богословъ: и онъ посылалъ христіан-

скихъ юношей для образованія къ ри-

торамъ — Евдоксію, Стагирію и дру-

гимъ.

Такъ относились къ современному

классическому образованно не только

Василій Великій и Григорій Богословъ,
не только Климента и Оригенъ— зна-

менитые начальники Александрійской

школы, сами такъ много потрудившіе.ся

для насажденія научнаго образованія

среди христіанъ, — но и блаженный
Августииъ, и святый Амвросій Медіо-
ланскій, и блаженный Іеронимъ и свя-

тый Іоаішъ Златоуста, хотя и не вос-

торгавшійся классическимъ образова-

ніемъ, но все же нигдѣ и не отвер-

гающей- его безусловно.

Чѣмъ же вызывалось такое отноше-

ніе отцевъ и учителей Церкви къ обра-
зованію христіанъ путемъ языческихъ

школъ? по древне отеческому ученію,
языческое образованіе, вся эта мудрость

классическая, накоплявшаяся и раз-

вивавшаяся въ теченіе многихъ вѣковъ

въ греческомъ и потомъ въ римскомъ

народѣ, имѣета большое зиаченіе и

для христіанина, но — не сама по себѣ,

не потому только, что она способна
развить умственныя силы его и обо-
гатить его познаніями. Значеніе обра-

зованія заключается въ томъ, что оно

можетъ и должно быть весьма важнымъ

средствомъ къ достижению главной, ко-

нечной цѣли всего христіанскаго воспи-

танія. И здѣсь, въ области умственнаго

развитія питомца, христіанское воспи-

таніе должно имѣть въ виду все тотъ же

свой высокій идеалъ и къ нему на-

правляться. Развивая силы ума, все

болѣе расширяя предъ нимъ горизонты,

углубляя мысль, образованіе должно

стремиться лишь къ тому, чтобы этимъ

путемъ сдѣлать юношу способнымъ къ

воспріятію и уясненію высокихъ истинъ

христіанской вѣры и нравственности.

Послѣднія, конечно, онъ найдетъ въ

Священномъ ІІисаніи; но способенъ ли

онъ понять ихъ? По словамъ Климента
Александрійскаго, только путемъ науч-

наго образованія пріобрѣтается та сила

ума, та способность его «вырываться

изъ-подъ власти внѣшнихъ чувствъ»,

при которой только и возможно пра-

вильное постиженіе христіанскаго уче-

нія. Вѣрующимъ, безъ сомнѣнія, мо-

жетъ быть и человѣкъ неученый, но

«разумѣть излагаемое вѣрою» такой
человѣкъ не можетъ, потому что «здра-

вое ученіе принимать, а дурное отвер-

гать можетъ не простая вѣра, 'а та

лишь, которая опирается на науку» г).
Только подъ этимъ условіемъ — въ

роли помощника къ достиженію глав-

ной цѣли — классическое образованіе

и допустимо въ христіанскомъ воспи-

тании. Это начало должно служить

указателемъ и при выборѣ предметовъ

обученія, и при изученіи каждаго изъ

нихъ; оно лее даетъ одинъ общій тонъ

и характеръ всему образованію хри-

стіанскаго юноши.

Все образованіе, при строгомъ слѣ-

дованіи такому началу, должно полу-

чить одинъ цѣльный, строго-христіан-

скій характеръ, который долженъ от-

ражаться въ каждомъ изучаемомъ пред-

мет, въ каждой мысли, усвояемой

учениками. Самое главное мѣсто здѣсь
должно быть отведено той наукѣ, ко-

торая заключаетъ въ себѣ «саму исти-

ну» и потому должна служить глубо-
чайшимъ источникомъ христіанскаго

вѣдѣнія, — Священному Писанію; оно

должно занимать въ программѣ хри-

стіанскаго образованія положеніе го-

сподствующее и руководящее: мѣсто

и значеніе другихъ предметовъ здѣсь

обусловливаются отношеніемъ ихъ къ

этой главнѣйшей изъ наукъ. >
Такъ, по древне-отеческому ученію,

должна быть понимаема христіанскими

') Строматы, кн. 1, гл. 6, стр. 42, 44 п др.
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воспитателями задача, умственнаго обра-
зования. ІІослѣднее. и по содерл:анію,

п по характеру своему должно вполнѣ

согласоваться .съ главною цѣлыо всего

христіаискаго воспитанія, ее должно

вездѣ пмѣть въ виду и къ ней направ-

ляться. Въ этомъ его сМыслъ и значе-

ніе въ христіанскомъ воспитаніи.

Такъ же понимается, далѣе, задача

и эстепшческаго развитія питомца. II
въ этой области воспитатель дол-

женъ вседѣло руководиться тѣмъ лее

идёаломъ человѣка - христіанина и съ

нимъ сообразоваться въ своихъ эсте-

тически-развиваюіцихъ вяіяніяхъ. Чув-
ство красоты и влеченіе къ прекрас-

ному врождены человѣку, заложены

въ душѣ его Самимъ Творцомъ. «Отъ
природы въ насъ есть вожделѣніе пре-

краснаго»... говоритъ святый Васішй
Вёддкій. Красота «взаимною соразмѣр-

ностію частей п наружною доброцвѣт-

ностію сама собою и естественно при-

влекаете къ себѣ всякаго встрѣчающа-

гося, ме-Шг тѣмъ _ какъ. безобразіе само

собою производить въ зрйтеляхъ отвра-

іценіе». Было бы поэтому иасиліемъ

природы' подавлять въ душѣ питомца

это естественное влеченіе. Но воспи-

татель долженъ твердо помнить, что

высшая красота не въ мірѣ внгиинсмъ.

не въ отихъ видимыхъ нами формахъ

п очертаніяхъ чувственно-прекрасныхъ

предметовъ, а въ мірѣ духовномъ, въ

религіозно- нравственной жизни души

человѣческой, созданной по образу Бо-
льно. Воспитатель долженъ воспользо-

ваться естественнымъ, прирожденным!,

человѣку влеченіемь къ прекрасному

для того, чтобы при его помощи на-

правлять духъ питомца къ Создателю,
чтобы, отдаваясь ему, юная душа тѣмъ

усцѣшиѣе поднималась по пути хри-

стіанскаго усовершенствованія. «Очаро-
вываемые созерцаніемъ прекраснаго,

говоритъ Климентъ Александрійскій,
должны мы прославлять Творца. Чувство
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прекраснаго, не одухотворяемое и не

возвышаемое началами религіозно-ирав-

ственными, приноситъ уже не пользу,

а вредъ.

Наконецъ, тому же началу должно под-

чиняться и такимъ же духомъ и характе-

ромъ долншо быть запчатлѣно и физиче-
ское воспитаніе. Нельзя не обращать
вниманія на тѣлесную природу питом-

ца; но о пей должно заботиться лишь

на столько, насколько это необходимо
для преуспѣянія его въ жизни духов-

ной. Вслѣдствіе тѣсной связи между

душею и тѣломъ, последнее оказываетъ

сильное вліяніе на жизнь духовную, и

это вліяпіе, къ сожалѣпію, далеко но

всегда идетъ на пользу человѣку. Тѣ-

лесная природа можетъ оказывать со-

противленіе стремленіямъ духа, и чело-

вѣкъ можетъ встрѣтить въ собственномъ
тѣлѣ сильнаго врага самымъ горячимъ

порывамъ своимъ къ идеалу христіан-

скаго совершенства, если его тѣло не

привыкло повиноваться высіпимъ ве-

лѣиіямъ духа. Отсюда — постепенное

пріученге его къ такому повиновепію и

должно составлять задачу физическаго
воспитанія. Необходимо заблаговремен-
но, уже съ раннихъ дѣтскихъ лѣтъ*

заложить въ иитомцѣ начала господ-

ства надъ всякими излишними требо-

ваніями и, особенно, надъ дурными

влеченіями тѣлесной природы его и

постепенно развивать его въ этомъ на-

правленіи до такой степени, чтобы къ

зрѣлому возрасту онъ владѣлъ уже до-

статочною силою въ этомъ отношеніи.

«Духъ бываетъ крѣпче и пламеннѣе,

говоритъ святый Григорій Богословъ,
когда болѣе и бол'Бе подчиняется и

уступаешь ему плотское, какъ вещество,

противопоставленное свѣту, прегражда-

ющее его и препятствующее его слія-

иію» х )... Въ этомъ направленіи долж-

■') Творенія евятаго Грнгорія Богослова, часть 1,
стр. 309.
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ны быть воспитываемы всѣ стороны

тѣлесной ліизни питомца.

ТІо смыслу святоотеческих^ на-

ставленій, христіанское воспитаніе въ

области тѣлесыаго развитія питомца

должно дерясатъся системы стро-

гой, почти суровой: физическія силы

его съ ранняго дѣтства должны

закаляться пріученіемъ къ терпѣпію

и выносливости, къ лишен іямъ во

всемъ, что сколько нибудь выходить

за предѣлы физической необходимости.

Въ результат'!; доллшы получиться— не

только здоровое, выносливое тѣло, но

такой же крѣпкій, устойчивый духъ.

сильная воля, способная управлять

жизнію тѣла п подчинять ее требова-

ніямъ христіанскаго долга.

Итакъ, даже и въ этой области, по-

видимому совершенно самостоятельной
и не имѣющей Ничего общаго съ

жизнью религіозно- нравственною, хри-

стианское воспитаніе должно ставить

все тотъ же идеалъ христіанскаго со-

вершенства, только пдти къ нему сво-

п мъ пѵтемъ —соотвѣтствѵющимъ на-

правленіемъ тѣлесной жизни питомца.

Такъ понимались задачи воспитанія

вь древпе-христіанскомъ мірѣ велики-

ми предстоятелями Церкви. Эта древ-

не-отеческая «педагогика» , представ-

ленная даже въ такоМъ обіцемъ видѣ,

весьма поучительна для насъ. Педаго-
гическая наставленія отцевъ и учите-

лей Церкви направляются не столько

къ рѣшенію различиыхъ частныхъ во-

иросовъ изъ той или другой области
воспптанія, сколько къ принципіаль-

ному установлепію христіанскаго по-

ниманія самыхъ задачъ воспитанія. Но
именно съ этой стороны ученіе ихъ п

наиболѣе цѣнно для насъ. Не методы,

пріемы, -различныя частныя средства и

способы, напр., обученія или физпче-
скаго ухода, все болѣе вырабатываю-
іціеся и, во всякомъ случаѣ, подвер-

гающіеся пзмѣненіямъ, нужны : -намъ;

для насъ чрезвычайно важенъ тотъ об-
щій христіанскій взглядъ на каждую

изъ обычно выставляемыхъ задачъ вос-

питаиія, который должепъ остаться

неизмѣннымъ истиннымъ руководите-

лемъ для христіанскаго воспитателя на

всѣ времена. И онъ ясенъ для насъ:

въ этомъ отиошеніи въ педагогическихъ

на ставлен іяхъ древнихъ отцевъ и учи-

телей Церкви иѣтъ ничего не только

противорѣчиваго, но и неопредѣлен-

наго, двусмысленнаго, условнаго. Всѣ

задачи воспитанія составляютъ здѣсь

одно цѣлое, потому что всѣ онѣ оди-

наково подчиняются требованіямъ того

христіанскаго идеала , къ которому

должно направляться все воспитаніе.

Благодаря этому, тотъ лее характеръ

единства и* цѣльности сообщается и

всему воспитательному дѣлѵ, до малѣй-

шихъ частностей включительно.

Н. Маккавейокій.

• йзвѣстія и замѣткь

Съѣздъ благочпнныхъ Забайкальской
епархіи.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ текущаго года въ

г. Чятѣ состоялся 2-й со времени откры-

тая Забайкальсьоіі епархіи общеепархіаль-

яый съѣздъ благочпнныхъ, на которомъ

обсуждались вопросы, касаюіціеся: а)мѣръ

къ религіозно-нравственному просвѣщенію

паствы; б) Лучшей постановки учебно-воспи-

тательнаго дѣда въ епархіи и разныхъ

другихъ епархіальныхъ нуждъ.

Разсужденія съѣзда по первому вопросу

состояли въ слѣдующемъ. Отдаленность

иаселенныхъ • пунктовъ между собою и отъ

приходскихъ церквей и вліяніе ссыльнаго

и инородчйскаго населенія всегда неблаго-

пріятно отзывались н отзываются на ре-

лпгіозно-нравственномъ состояніи право-

славйыхъ жителей Забайкалья. Къ этому

въ тослѣднее время присоединилось новое
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опасеніе: съ проведеніемъ Сибирской же-

лѣзной дороги несомнѣнно послѣдуетъ на-

цльівъ въ край людей разнообразныхъ

убѣжденін и, весьма вѣроятно, что между

ними могутъ появиться раскодоучители и

пропагандисты различныхъ сектъ. Въ виду

сего, по мнѣнію съѣзда, Забайкальское
духовенство теперь болѣе, чѣмъ когда либо,
должно съ честію стоять на стражѣ Го-
сподней и усилить свою религіозно-нрав-

ственную дѣятельность. Лучшими сред-

ствами религіозно-нравственнаго просвѣ-

щенія, послѣ церковно-приходской школы

съѣздъ призналъ обязательное веденіе ду-

ховенствомъ внѣбогослужебныхъ собесѣдо-

ваній и устройство при церквахъ и шко-

лахъ библіотекъ для народнаго чтенія.

Мѣсто и время собесѣдованій опредѣляется

самими причтами по соображенію съ мѣст-

ныііи условіями. Порядокъ же веденія ихъ

и лучшія въ настоящее время пособія

указаны въ особой, выработанной еще

предъидущимъ съѣздомъ. программѣ. На
выписку книгъ и брошюръ для приход-

скихъ библіотекъ каждая церковь еже-

годно представляетъ въ благочиніё не ме-

нѣе пяти рублей.
Съ цѣлью облегчить пастырскій надзоръ

и руководство надъ пасомыми, особенно

въ отдаленныхъ отъ церквей селеніяхъ,

съѣздомъ признано желательнымъ увели-

чить число штатныхъ священно-церковно-

служительскихъ мѣстъ въ епархіи и раз.

дѣлить нѣкоторые обширные и многолюдные

приходы на 2 — 3 самостоятельныхъ. Пред-

положено ходатайствовать объ открытіи

новыхъ (до 50) нриходовъ.

Кромѣ сего, по поводу общаго заявле-

ния членовъ съѣзда, что въ селеніяхъ,
расположенныхъ по линіи строющейся же-

лѣзной дороги, вслѣдствіе скопленія рабо-
чаго дюда, праздничный разгулъ выра-

жается въ крайне безобразныхъ и непрп-

личиыхъ формахъ, съѣздъ постановилъ

просить его преосвященство ходатайство-

вать предъ военнымъ губернаторомъ За-
байкальской области объ ограничении по

А: 50

вос^реснымъ и праздничнымъ днямъ тор-

говли спиртными напитками по крайней

мѣрѣ въ наиболѣе оживленныхъ пунктахъ

желѣзно-дорожныхъ работъ.

По вопросааъ второй категоріи. Желая
обезиечить содержаніе женскаго еиархі-

альнаго училища и ускорить окончаніемъ

постройку зданій для онаго, съѣздъ уста-

новидъ слѣдующіе на этотъ предметъ де-

нежные источники: а) десяти-рублевый
надогъ на каждый пріобрѣтенный чрезъ

епархіальный складъ извѣстною церковью

пудъ восковыхъ свѣчъ, взимаемый при

отпускѣ изъ склада свѣчъ, на которыя

годовой спросъ выработанною съѣздомъ

вѣдомостію приблизительно опредѣляется

въ 1,630 пудовъ; для гарантіи своевре-

меннаго взноса сего налога и увеличенія

его, причты церквей, всѣ безъ исключенія,
обязываются, во первыхъ, выписывать и

покупать свѣчи исключительно изъ епар-

хіальнаго склада, а, во вторыхъ, деньги

на выписку свѣчей представлять въ два

пріема: половину при заказѣ свѣчей и

половину по полученіи таковыхъ; б) десяти-

рублевое отчисленіе изъ платы въ пятнад-

цать рублей, взносимой въ енархіальный

складъ при обмѣнѣ каждаго иуда огара,

годовое накопленіе котораго по церквамъ

епархіи приблизительно опредѣляется въ

280 пудовъ; и в) установленный въ 1894

году актами причтовъ и церквей добро-
вольный взносъ на постройку и содержа-

ніе училища, въ размѣрѣ: отъ церквей

не менѣе 10 рублей, отъ священниковъ —

10 руб., отъ діаконовъ — G руб., отъ

псаломщиковъ— 3 руб.
Затруднительность для большей . части

забайкадьскаго духовенства посылать сво-

ихъ сыновей для обученія въ духовно.

учебныя заведенія г. Иркутска и мало-

помѣстительность Нерчинскаго духовнаго

училища привели съѣздъ къ заключенію

о необходимости: а) ходатайствовать объ

открытіи въ г. Читѣ Забайкальской ду-

ховной семинаріи и б) расширить къ

началу будущаго учебнаго года помѣще-
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ніе Нерчинскаго училища чрезъ постройку
отдѣльнаго деревяннаго зданія для помѣ-

щенія классовъ.

Далѣе съѣздъ остановился на изысканіи
постоянныхъ и опредѣленныхъ источни-

ковъ на различныя еиархіальныя потреб-
ности и опредѣлилъ: а) просить епархіаіь-

ное начальство войти въ соглашеніе съ

Томскимъ свѣчеторговцемъ Перфильевымъ

по вопросу объ устройств'!) въ Читѣ

енархіальнаго свѣчнаго завода на усло-

віяхъ, прѳдложенныхъ имъ, Перфильевымъ,

въ особомъ проектѣ п съѣздомъ одобрен-
ныхъ, и б) открыть въ Читѣ складъ

церковной утвари, богослужебныхъ книгъ

и нр. для снабженія ими церквей всей
епархіи.
Затѣмъ по вопросу объ обезпеченіи

священно-церковнослужителей на случай

болѣзни и старости и о пособін сиротамъ

ихъ съѣздомъ сдѣлано два постановленія:
а) составить комиссію для образованія
основного капитала эмеритальной кассы

забайкальскаго духовенства, проектъ устава

которой выработанъ и съѣздомъ одобренъ
къ принятію для руководства; означенный
капиталъ имѣетъ составиться главнымъ

образомъ чрезъ отчисленіе въ пользу

кассы въ теченіе пяти лѣтъ половины

(около 2 т. р. въ годъ) обязательнаго
сбора, взносимаго изъ церковныхъ суммъ

въ епархіальное попечительство, и б) не-

зависимо отъ постояннаго пособія изъ

сре-дствъ попечительства, установить едино-

временное пособіе вдовамъ и сиротамъ

умершихъ священно - церковнослужителей
путемъ взиманія: въ случаѣ смерти свя-

щенника въ пользу вдовы его и сиротъ

одновременно съ каждаго наличнаго свя-

щенника по одному рублю, въ случаѣ

смерти діакона по 50 коп. и псаломщика

по 25 коп., а съ сихъ посдѣднихъ —въ

случаѣ смерти священника, діакона или

псаломщика,— съ діакона по 50 коп., съ

псаломщика по 25 коп. Такпмъ. образомъ,
при наличности въ епархіи штатныхъ

мѣстъ: священническихъ 209, діакон-

скихъ 28 и псаломщискихъ 228 размѣръ

единовременнаго пособія будетъ: а) для

семейства умершаго священника до 280 р.,

б) діакона до 175 р. 50 к. и в) псалом-

дика до 123 руб. 25 коп.

Кромѣ вышеизложенныхъ, предметомъ

обсужденія съѣзда было много и другихъ

вопросовъ, но мы ограничились указа-

ніемъ только на тѣ пзъ нихъ, которые

представляются болѣе важными въ жизни

новооткрытой Забайкальской епархіи. подъ

управленіемъ энергичнаго и мудраго архи-

пастыря быстро идущей по пути къ пол-

ному своему благоустройству.

с, н. с.

Къ вопросу о душительствѣ среда бѣгуііовъ.

Поднятый 14 лѣтъ назадъ вопросъ о

существованін въ средѣ секты странниковъ

или бѣгуновъ пзувѣрства въ видѣ дущи-

тельства, —именуемаго «красною смертію»,
разрѣшенъ со стороны фактической въ

засѣданіи Владимірскаго окружнаго суда,

1 ноября, въ г. Шуѣ. Существовавшее и

довольно распространенное подозрѣніе

подтверждено приговоромъ присяжныхъ

засѣдателей по дѣлу крестьянъ Шуйскаго
уѣзда Прокопія и Ѳедора Мауриныхъ.

Дѣло это слѣдующее.

10 сентября 1895 года крестьянскіе

мальчики, отправившись за грибами, въ

глухомъ лѣсу, въ разстояціи одной версты

отъ деревни Зыбихн, Шуйскаго, уѣзда,

обнаружили трупъ старика, крестьянина

означенной деревни Андрея Зорина. Трупъ
оказался зарытымъ безъ гроба въ узкой
п неглубокой могилѣ (5 — 7 вершковъ

глубпны), лицомъ къ востоку, при чемъ

голова лежала выше, чѣмъ ноги. Трупъ
былъ завернутъ, вмѣстѣ съ годовою, въ

новую рогожу; одѣтъ онъ былъ въ новую

холщевую рубаху и такіе же подштанники

и за тѣмъ обернуть (подъ рогожей) двумя

полотенцами, сшитыми подъ головой, безъ

прпкрытія лица. Трупъ лежалъ на сппнѣ,
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въ рукахъ была лѣстовка, а на тѣлѣ —

мѣдный креста. Найденный трупъ былъ

подвергнута судебно-медицинскому вскры-

тію и вскрывавшій врать призналъ, что

смерть Зорина последовала отъ паралича

сердца при явленіяхъ задушенія. Не

довольствуясь этимъ заключеніемъ мѣст-

наго врача, судебный следователь спро-

силъ заключенія врачебнаго отдѣленія

Владимірскаго губернскаго правленія и

послѣднее, хотя и не высказало рѣиштель-

наго заключенія, вслѣдствіе гнилостности

трупа, —лежавшаго въ ; земле приблизи-

тельно мѣсяцъ,— но также съ вѣроятно-

стію полагало, что ближайшая причина

смерти Зорина заключалась въ удушеніп,
а не въ наралнчѣ сердца, н что послѣднііі

составлялъ уже не первоначальное^ а

последующее явленіе. Вслѣдствіе нерѣшп-

телъностн заключенія врачебнаго отделе-
ния, сирошенъ былъ медицннскій депар-

тамента при Министерстве Внутренних'!»

Дѣлъ, который и далъ болѣе определен-
ное заключеніе въ томъ смысле, что

смерть Зорина последовала отъ задушенія.
По произведенному следствію выясни-

лось, что старнкъ Зоринъ года за четыре

до смерти уклонился въ секту бегуновъ,

подъ вліяніемъ обвиняемаго Прокопія

Маурина, тоже старика, отданнаго еще

въ 1854 году въ солдаты, вскоре бЬжав-
шаго пзъ военной службы и щіілыхъ

26 летъ скрывавшагося неизвестно гд'Ь ;

загЬмъ судимаго за побегъ и, по отбытіи
наказанія арестантскими ротами, поселив-

шагося въ деревне Зыбихе. Совращенный
въ б'Ьгунство Мауринымъ, Зоринъ гово-

рилъ, что онъ напіелъ самую лучшую

веру и въ этой вѣре желаета уме-

реть, лишь бы успеть перекреститься, —

тогда грехи останутся на этомъ свете,
а онъ, по перекрещеніи, явится на

будущій светъ какъ младенецъ. И дей-

ствительно, заболевъ 28 іюня какою-то

болезнію желудка, или кишечнаго канала,

болезнію хотя и не угрожающею опа-

сное™ для жизни, Зоринъ сталь про-

щаться съ- своими более близкими одно-

дербвенцами, говоря, что ему осталось

жить не долго, что онъ скоро умретъ.

Приблизительно неделю спустя отъ на-

чала болезни онъ скрылся изъ дому. Уста-
новлено, что онъ ушель въ домъ Маури-

ныхъ, где была и молельня. При осмотре
дома открыты тайники, устроенные съ

целію укрывательства бегуновъ. Въ домЬ
Мауриныхъ проживали и какія-то нейз-

вестныя женщины, потомъ куда-то скрыв-

шіяся. У Мауриныхъ Зоринъ пробылъ съ

неде.чю, несомненно былъ тамъ пере-

креіценъ съ нменемъ МакЬима. Тамъ его

навещала жена, Прасковья Зорина, звала

домой, но домой онъ не иошелъ, говоря,

что онъ ей уже не мужъ, а принадлежитъ

Христу. Въ нослѣднШ день Прасковья
нашла его лежащимъ на постели въ мо-

ленной; онъ былъ слабъ, но еще разго-

варивал'!, съ нею о состояніи погоды и

советовалъ пмъ идти жать, пока н'Іітъ
дождя. Она пошла домой, но оставалась

тамъ не долго и снова вернулась въ мо-

лельню Маурина. которая по обыкновенію

была заперта нзвнутри, а окна завешаны.
Когда ей отперли дверь, мужъ ея ока-

зался мертвымъ; онъ былъ ноложенъ подъ

иконами въ белой рубахе и обернута въ

саванъ. И после этого, украдкою про-

стившись съ муЖемъ, поц'Ьловавъ его въ

лобъ, Прасковья Зорина никому о слу-

чившемся не заявила и оставила умер-

шаго мужа на рѵкахъ посторонннхъ людей,

которые ночью его и похоронили. Подсу-
димый Прокопій Маурпнъ разсказывалъ

на суд'Ь, что онъ ночью свезъ трупъ

Зорина на передкахъ отъ телеги брата и

зарылъ его въ л'Ьсу, въ месте, никому

неизвестномъ. ІІоказанія Прасковьи Зори-

ной, а также и другнхъ свидетелей, дан

ныя на предварительномъ испытаніи, а

также и на суде, были какія-то неопред'1;-
леныя, неясный; прямоты и искренности

въ нихъ нечего было и искать, на суде

свидетели одни представились глухова-

тыми, другіе какъ-будто не понимали во-
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кросовъ, имъ . .предлагаем дхъ, отвѣчали не

о. т!жъ, о чемъ ихъ спрашивали, такъ

что предсѣдателямъ и другимъ спраши-

вавшимъ большого стоило труда добиться
какого-нибудь прямого отвѣта. Такішъ

образомъ обстоятельства смерти Зорина
■представлялись и представляются и теперь

очень загадочными и по нимъ невозможно

воспроизвести полную картину того, что

происходило въ домѣ Мауриныхъ около

*15 августа 1895 года, какъумирадъ тазгь

ушедшій изъ своего дома старикъ Зоринъ.
Главный интересъ сосредоточивался на

экспертизахъ. Кромѣ экснертовъ медиковъ,

были спрошены и ученые эксперты,

спеціалисты по расколу: —мѣстный епар-

хіальный миссіонеръ Градіанскій и про-

фессоръ Казанской академіи Ивановскій.
Ученая экспертиза еще на предваритель-

номъ слѣдствіи установила принадлеж-

ность Мауриныхъ и Зорина къ сектѣ бѣгу-
новъ или странниковъ, ознакомила съ

ученіемъ и обычаями этихъ сектантовъ,

освѣтивъ имѣющіяся въ дѣлѣ обстоятель-

ства, и, не беря на себя задачи опредѣ-

лить видъ смерти Зорина, поставила въ

связь предполагаемую медицинскою экспер-

тизою смерть его съ ученіемъ секты бѣгу-

новъ. При этомъ профессоръ Ивановскій
разсказалъ, какъ и когда возникла молва

о существованіи среди бѣгуновъ души-

тельства, какія возбуждались но этому

обстоятельству судебный дѣла, ему извѣст-

ныя, и къ какимъ результатамъ • они при-

водили. По его словамъ, со стороны факти-

ческой вопросъ о душительствѣ и до сихъ

иоръ оставался открытымъ, но съ точки

зрѣнія ученія бѣгуновъ изувѣрство ихъ

является вполнѣ возможнымъ и правдо-

подобными Не наука о раскодѣ можетъ

удостовѣрить это обстоятельство, а слѣд-

ствіе и судъ дастъ матеріалъ наукѣ, по-

следняя поможетъ только освѣтить его.

На . судоговореніе были- вызваны два

эксперта -медика —вскрывавшій тѣло Зорина

врачъ и инспекторъ врачебнаго отдѣленія

Владимірскаго губернскаго иравленія, а

1841

также дававшіе заключеше спеціалисты по

ученію о расколѣ. Слушаніе дѣла началось

31 октября и въ: этотъ день были оконче-

ны доцросЫ' свидѣтелей. На другой день,

1-го ноября, начались объясненія экспер-

товъ. Сначала давали объяснения эксперты-

медики, а потомъ— спедіалисты по расколу.

Профессоръ Ивановскій говорилъ не менѣе

трехъ часовъ. Рѣчь его частію была моно-

логическая, частію представляла отвѣты на

вопросы судей и сторонъ. Доказывать при-

надлежность нодсудимыхъ къ бѣгунской

сектѣ— .въ виду ихъ сознанія на судѣ,—

не представлялось уже надобности. Требо-
валось прямо изложить предъ присяжными

заседателями ученіе и характеръ секты,

объяснить все, что относилось до обстоя-

тельствъ ухода Зорина въ домъ Маури-

ныхъ, а также и до его погребенія. Уходъ
Зорина изъ своего дома, его перекрещеніе,

прожпваніе въ чужомъ домѣ, принятіе

другого имени, секретные похороны, извѣет-

ное положеніе трупа, —все было объяснено

предъ судомъ ц представлено какъ совер-

шенно понятно вытекающее изъ требова-
ній секты и изъ обычаевъ бѣгуновъ. Что

до самаго вида смерти Зорина, то экспертъ

и на судѣ заявилъ, что рѣшать это —не

его дѣло; но если будетъ признано закдю-

ченіе медицинской экспертизы, то онъ мо-

жетъ только удостовѣрить возможность и,

если можно такъ выразиться, естествен-

ность факта съ точки зрѣнія ученія бѣ-

гуновъ. При этомъ экспертъ обратилъ

вниманіе на слѣдующее обстоятельство-.
По разсказу одного свидѣтеля, въ молен-

ной Мауриныхъ стояла кровать и .около

нея два творила для спуска въ подполье.

Обстоятельства этого не отрицалъ и под-

судимый Ѳедоръ Мауринъ, но объяснилъ,

что кровать находилась въ моленной, что-

бы во время службы отдыхать на ней. —•

Объясненіе очень наивное. Второй экспертъ,

г. Граціанскій, согласившись вполнѣ съ

свопмъ товарищемъ по экспертизѣ, разска-

залъ, на вопросъ прокурора, о распро-

странено! секты бѣгуновъ въ той мѣстно-
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сти, въ коей произошло разсматриваемоё

событіе.
Присяжные засѣдатели, отвѣчая на по-

ставленные судомъ вопросы, признали Про-
копія Маурина виновнымъ въ распростра-

неніи секты бѣгуновъ, а также признали

доказаннымъ то, что Зоринъ умёръ не

естественною смертію. а отъ задушенія
другими, по религіозному фанатизму. Но
на вопросъ: виновенъ-ли въ этомъ заду-

піеніи Прокопій Маурйнъ, отвѣтпли: «нѣтъ,

не виновенъ». Вратъ его Ѳедоръ былъ
признанъ невиновнымъ по всѣмъ вопро-

сами Въ настоящемъ случаѣ намъ не

важно лицо, а важно признаніе. судьями

совѣсти факта дуіпительства среди бѣгу-

новъ, —что мы и счптаемъ нужнымъ огла-

сить въ наиболѣе расцространенномъ ду-

ховномъ изданіи.

Изъ Николаевска, Самарской епархіи.

Нельзя не порадоваться отъ всей души

обнаружившемуся въ послѣднее время

ослабленію упорства въ своихъ ваблужде-
тііяхъ старообрядцевъ нашей местности.
Уже въ нѣсколькихъ пунктахъ Николаев-
скаго уѣзда были массовый присоедпненія
пришедшихъ въ разумъ истины расколь-

нпковъ къ* Церкви святой на началахъ

единовѣрія.

Весною нынѣшняго года до свѣдѣнія

Оамарскаго архипастыря преосвященнаго

Гурія дошло извѣстіе о начавшемся бро-
жёніи среди раскольниковъ села Вогород-
скаго (ихъ около 600 человѣкъ въ этомъ

селѣ), и туда имъ направленъ былъ настоя-

тель подгороднаго Спасо-Преображенскаго
единовѣрческаго 1 монастыря о. архиман-

дрита, Тихонъ. Торжественное много-

дневное уставное служеніе о. архиман-

дрита предъ праздникомъ Вознесенія Го-
сподня при стройномъ единовѣрчесйомъ

лѣніи его хора пѣвчахъ изъ учениковъ

монастырской двухклассной миссіонерской
Ліколы, задугаевныя и серд&чныя его бе-

сѣды и бесѣды миссіонера о. Алешина

произвели такое благотворное впечатлѣніе

на всѣхъ старообрядцевъ с. Богородскаго,

что они всѣ отъ мала до велика спѣшили

въ храмъ Божій на всѣ службы, слушая

ихъ съ умиленіемъ. Хотя въ первый день

служенія присоединились очень немногіе

изъ старообрядцевъ, не болѣе 9-ти чело-

вѣкъ, но зато потомъ число присоединив-

шихся скоро достигло до 60-ти человѣкъ, а

за ними почти всѣ раскольники названнаг^
села изъявили желаніе присоединиться къ

Деркви святой, подъ условіемъ открытія
самостоятельнаго единовѣрческаго прихода

съ причтомъ. Очевидно, такое дѣло явля-

лось весьма важнымъ, такъ какъ враги и

противники образованія самостоятельнаго

прихода успѣли подѣйствовать на народъ

толками, что прихода единовѣрческаго въ

с. Богородскомъ не откроютъ и священ-

ника единовѣрческаго имъ не дадутъ.

Для уничтоженія такихъ ложныхъ толковъ

архимандритомъ Тихономъ была сдѣлана

вторая поѣздка въ село Богородское, въ

престольный въ этомъ селѣ праздникъ

святаго архистратига Михаила. Онъ убѣ-

дилъ усомнившихся старообрядцевъ, что

владыка исходатайствуетъ имъ открытіе
единовѣрческаго прихода, гЬмъ болѣе, что

у нихъ есть и готовый прежній храмъ во

имя архистратига Михаила (православные

выстроили новый храмъ во имя святителя

Николая чудотворца). Особенно отрадно и

замѣчательно было то, съ какою братскою
любовью и вниманіемъ отнеслись къ нѣ-

когда заблуждавшимся братьямъ своимъ

православные богородскіѳ жители, которые

собрали 700 руб. на ремонтъ бывшаго
своего святаго храма и отрѣзали 35 де-

сятинъ земли для будущаго причта. Между
присоединившимися находятся трое глав-

ныхъ начетчиковъ и защитниковъ австрій-

скаго толка, язвѣстныхъ не только селу

Богородскому, но и окрестной мѣстности, —

это Ѳедоръ, Парѳеній и Лаврентій.
Наряду съ такимъ отраднымъ явленіемъ

I слѣдуетъ ; упомянуть о цѣломъ рядѣ и другихъ
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бывшихъ въ послѣднее время успѣховъ

православной миссіи среди раскольниковъ

въ нашемъ уѣздѣ, съ дѣятельнымъ участіемъ

того-же о. архимандрита Тихона. Въ маѣ

мѣсяцѣ сего года заложено было осно-

ваніе единовѣрческаго храма въ раскольни-

ческой деревнѣ Маломъ Кушумѣ и чрезъ

6-ть мѣсяцевъ по началѣ постройки, освя-

щенъ уже малымъ освященіемъ для при-

несешь безкр'овной жертвы вновь соору-

женный благолѣпный храмъ Божій. Какъ

въ первый, такъ и во второй разъ, бого-

служеніе совершалось при громадномъ сте-

ченіи иравославныхъ П раскольниковъ изъ

сосѣднихъ селъ и деревень. Нѣкоторые рас-

кольники приглашали духовенство въ свои

дома для служенія молебновъ и общее сочув-

ственное настроеніе ихъ ознаменовалось

присоединеніемъ къ святой Церкви четы-

рехъ семействъ. То же самое нужно сказать

и о построеніи единовѣрческаго храма не.

болѣе какъ въ шестнмѣсячный срокъ въ

многолюдной раскольнической деревнѣ Озер-

кахъ, гдѣ также совершилось присоединеніе
къ Церкви одного изъ раскольниковъ. Въ
концѣ сентября на каменный единовѣрче-

скій храмъ села Балакова при торжествен-

номъ крестномъ ходѣ водружены кресты.

Одновременно съ построеніемъ едино-

вѣрческихъ храмовъ созидаются зданія п

для едпновѣрческихъ школъ. Такъ, устро-

ены школы въ деревняхъ: маломъ Кушумѣ,

Озеркахъ, Озинкахъ и Преображенскѣ; въ

этой деревнѣ, сосѣдней съ монастыремъ,

уже 3-й годъ существуетъ школа съ со-

держаніемъ учителя отъ монастыря. Въ заклю-

ченіе нашей замѣтки, необходимо упомянуть

и о томъ, что въ недавнее сравнительно

время открыты такіе важные единовѣрче-

скіе приходы, какъ приходы въ г. Нико-

лаевѣ, половину населенія котораго соста-

вляютъ раскольники разныхъ толковъ, въ

с. Луговой Александровкѣ, Самарскаго уѣзда
(въ 100 верст, отъ Спасо-Преображенія
единовѣрческій монастырь), возрастающіе

изъ года въ годъ въ числѣ своихъ членовъ.  

Д.

i
f •• __ ■ ! V

Памяти Н. Г. Славяпова.

5 октября сего года на Мотовидпхин-
скомъ заводѣ (близъ Перми) скончался

горный яачальникъ Пермскихъ птшеч:-

ныхъ заводовъ горный ннженеръ Ни-
колай Гавриловичъ Славяновъ.

О заслугахъ почившаго свидѣтельствуетъ

уже одно то, что октябрьскій № журнала

«Электричество» (издаваемаго ТІ отдѣ-

ломъ Императорскаго русскаго техниче-

скаго общества) вышелъ въ траурѣ. Здѣсь

не мѣсто описывать изобрѣтенія Н. Г.

Славянова, сдѣлавшія его имя знамени-

тымъ во всей Европѣ. Напомвпмъ лишг-,

что именно по его способу проектировалось

исправить за-ново Царь-колоколъ. Хотя

этотъ проектъ и не осуществленъ по

особымъ соображеніямъ, но его осуще-

ствимость вполнѣ доказана тѣмъ, что на

Мотовилихинскомъ заводѣ за посдѣдніе

годы исправлено множество колокодовъ по

этому способу. Покойный всегда отличался

религіозностію и, будучи знаменитымъ

инженеромъ - изобрѣтателемъ, одною изъ

первыхъ своихъ забота счпталъ заботу о

религіозномъ, въ духѣ православія, воз-

дѣйствіп на подчиненныхъ ему сдужа-

щихъ, число коихъ достигало 17,000 чело-

вѣкъ. Въ жизни почившаго изобрѣтателя

было событіе, хотя и бывшее мнѣ нзвѣст-

нымъ ранѣе, но теперь удостовѣренное

въ только-что полученной мною брошюрѣ:

«Вѣнокъ на могилу горнаго начальника

Пермскихъ пушечныхъ заводовъ Николая

Гавриловича Славянова. Рѣчь преосвящен-

наго Петра, епископа Пермскаго п Соли-

камскаго, при погребеніи Н. Г. Сла-

вянова» .

Въ « Житіи святителя Тихона Задон-

скаго» (изд. 10-е, С.-Петербургъ, 1885 г.,

ч. 2, стр. 26) говорится слѣдующее: «За-

донскій уѣздный предводитель дворянства,

Гавріилъ Никодаевичъ и жена его Софья
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Алексѣевна Славяновы свидѣтёльствовали

за присягою, что роднвшійся у нихъ, въ

апрѣлѣ мѣсяцѣ 1854 г., сынъ Николай,
въ іюнѣ . мѣсяцѣ того же года ' сдѣлался

очень безиокоенъ, лишился сна и день и

ночь болезненно кричадъ. Его пользрвадъ

опытный Задрнскій врачъ Семенковичъ,
но въ теченіе 10 недѣль всѣ ыедицинскія
средства оставались безъ успѣха, напро-

тивъ, дитя болѣе и болѣе осдабѣвало. При-
веденная почти въ отчаяніе такнмъ не-

благопріятнымъ ходомъ его болѣзни, мать

дитяти рѣшилась , прибѣгнуть къ самой
надежной полощи святителя Тихона.
1-1 августа она взяла его и пошла пѣш-

комъ въ г. Задонскъ, отстоящій отъ нхъ

деревни въ 20 верстахъ, и прибыла туда

уже поздно послѣ всенощной. Эту ночь

ребенокъ провелъ, также какъ предше-

ствующія, очень безпокоино. Утррмъ, 15-го
числа, • г-жа Славянова пришла съ нимъ ко

гробу угоднщ:а Божія святителя Тихона
и, помолившись со всѣмъ усердіемъ ма

тери, желающей сохранить своего сына-

первенца, положила его на надгробіе свя-

тителя. Дитя перестало кричать; когда-же

она взяла его опять на руки, то увидѣла,

что оно крѣпко спить. Сонъ этотъ про-

должался" весь день, а въ 12-мъ часу

слѣдующаго дня у дитяти нзъ уха пошла

непрестанно матерія. Послѣ сего ребенокъ
сталъ видимо поправляться и скоро вы-

здоровѣлъ совершенно».

Этотъ младенецъ Николай, сынъ Задон-
скаго уѣзднаго . предводителя дворянства

Гавріила Николаевича Славянова и былъ
именно почившій нынѣ знаменитый изобрѣ-

татель Николай Гавриловичъ Сдавяновъ, о

чемъ свидѣтельствуетъ преосвященный
Петръ въ слѣдующихъ словахъ своей

рѣчи: ;

«Обратимъ вниманіе на предлежащаго

любезнаго намъ покойника и займемся

рѣшеніемъ такого вопроса: почему Ни-
колай Гавриловичъ не увлекся обычнммъ
теченіемъ и строемъ жизни современныхъ

интеллигентовъ, которые, увадоютъ только

науку и чуждаются религіи?.. На этотъ

вопросъ мы можемъ дать отвѣтъ: во-

первыхъ, мы знаемъ, что Николай Гаври-
ловичъ происходилъ отъ благочестивыхъ
.водителей и восшпывался ими въ страхѣ

Зожіемъ. Когда онъ въ младенческомъ

возрастѣ страдалъ такою головною болью,
излѣчить которую отчаялись мѣстные врачи,

его родная мать пѣшкомъ проиіла съ нимъ

дальній путь изъ своего села, чтобы
испросить цѣлителъной благодатной по-

мощи предъ гробомъ святителя Тихона
Задонскаго. Больной младенецъ Николай
былъ положенъ на надгробіе- святителя,

гдѣ онъ находился довольно продолжи-

тельное время. Чудотворная благодатная
сила незамедлила проявиться въ млеко-

питающемся младенцѣ и совершила . въ

нет хвалу Вожію. Онъ получилъ исцѣ-

леніе къ великой радости матери, родного

семейства ивсѣхъ добрыхъ знакомыхъ. Нѣтъ

домнѣнія, что это явленіе милости Божіейвъ

младенчествѣ имѣла весьма сильное вліяніе
на религіозно-нравственное настроеніе Ни-
колая Гавриловича, которое не могли рр,-

рушить ни ученія естествовѣдовъ, ни

антицерковная, либеральная, нечестивая

литература, ни соблазнъ отъ свѣтскихъ лицъ,

иидифферентныхъ къ религіи и легко-

мысленно воображающихъ, что она нужна

только для простого народа, а имъ какъ бы
неприлично и унизительно приравниваться

къ нему въ семъ отношенін... О, если бы
современные интеллигенты не смежали

свон.ѵь глазъ и не закрывали своего уха,

чтобы видѣть и слышать, что было и те-

перь проявляется чудиаго и истинно Боже-
ственнаго въ исторіи Христовой Церкви
и въ жизни православнаѵо народа, тогда

они не были бы такъ равнодушны къ

святой религіи Христовой и не относи-

лись бы такъ холодно, пренебрежительно,

а иногда даже ненавистно къ православт

ной Церкви... Влажеци иснытающін ceu-r

дѣнія Его (т. е. Господа), они всѣмь

сердцемъ взыщі/тъ Его. Кто искренно

внимаетъ дѣламъ чуднаго самооткровенія



ПРИБАВЛЕНШ КЪ ЦЕРКОВНЬІМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1845

Бога, тотъ будетъ стремиться къ Нему

всею душею, всѣми мыслями и чувствами

(Псах 118, 2). Н. Г; Славяновъ былъ

именно изъ числа испытующих ъ свидѣ-

нія Его.
Д. Г— екій.

Сообщенія изъ защащы.

Патріаршія служепія на Аеопѣ.

Святѣйшій иатріархъ Іоакимъ Третій (быв-

шій Константинопольскій (1878 — 1884 гг.),
добровольно отказавшись отъ престола,

уже лѣтъ десять пребываетъ на покоѣ

на святой горѣ Аѳонской. Пребываетъ онъ

въ предѣлахъ лавры святаго Аѳанасія,

въ прекрасной мѣстности, именуемой «Мило-

потамъ», на берегу свѣтлаго и обширнаго

Архипелага. Местожительство его, особенно

изъ- дали, весьма походитъ на укрѣплен-

ный замокъ знатнаго феодальнаго владе-
теля среднихъ вѣковъ. Эту несокрушимую

вѣками постройку воздвигъ еще славный

киновіархъ Святогорскій преподобный Аѳа-

насій, другъ императора Никифора Фоки
(962 —969 гг.). Имъ же построена внутри

неприступной ппрги (башни) малая домо-

вая церковь во имя святаго великомуче-

ника Евстафія Плакиды съ его подружіею

и ихъ чадами.

Знаменитый отшельникъ Аѳона, весьма

любимый всѣмъ гр'еческимъ народомъ, вся-

кій разъ при избраніи новаго патріарха

на оставленный имъ вселенскій престолъ

великой, т. е. Константинопольской Церкви,

занимаетъ первое мѣсто между кандидатами.

Нерѣдко онъ посѣщаетъ ближайшій къ

нему Иверскій монастырь. На храмовые

праздники нѣкоторыхъ монастырей онъ

всегда приглашается и прибываетъ то на

лодкѣ, то на мулѣ, а иногда и запросто

.нѣшкомъ, въ сонровожденіи келейника.

Такъ въ нынѣшнемъ году на память свя-

таго великомученика Георгія Побѣдоносда,

онъ былъ и священнодѣйствовалъ въ гре-

ческомъ Ксенофскомъ монастырѣ; въ день

Живопачальныя Троицы въ Кавсокалив-

скомъ скиту; на память преподобнаго Аѳа-

насія (5 іюля) въ его славной лаврѣ; въ

день памяти святаго великомученика Пан-

телеймона въ русскомъ Пантелеимоновомъ
монастырѣ; на день Преображенія Господня
поднимался на самую священную вершину

за-облачнаго Аѳона и . тамъ совершалъ

всенощное бдѣніе и божественную литур-

гію въ новопостроенномъ на его. личныя

средства храмѣ въ честь Преобразившагося
на Ѳаворѣ; въ день Успенія Божіей Маг

тери священнодѣйствовалъ въ Иверскомъ

(грузинскомъ, нынѣ греческомъ) монастырѣ.

Въ нынѣшнемъ году, прибывъ въ рус-

скій Пантелеимоновъ монастырь 25 іюля

вечеромъ, патріархъ Іоакимъ пробылъ въ

немъ до 30-го числа этого мѣсяца. Будучи

встрѣченъ радушно и .торжественно, онъ

занялъ приготовленныя для него помѣще-

нія, именуемыя «царскими». 27 и 28 свя-

щеннодѣйствовалъ въ главномъ монастыр-

скомъ соборѣ во имя святаго великомуче-

ника и цѣлителя Пантелеймона. 27-го, то

есть въ самый день памяти небеснаго покро-

вителя обители, послѣ вечерни торже-

ственно совершалъ по святогорскому обы-

чаю панихиду о почившихъ ктиторахъ

обители: князѣ Скарлатѣ и княгине Сма-

рагде, нгуменахъ: Саввѣ (f 1834 г.), Ге-

расиме (I 1875 г.), Макаріи (f 1889 г)

и духовнике іеросхимонахе Іерониме
(f 1885 г.)- 29-го пос.тЬ всенощнаго бденія

на этотъ день, въ новоустроенной церкви

въ новомъ корпусе на берегу моря, совер-

шилъ освященіе этой церкви въ честь

Преображенія Господня, а затемъ боже-

ственную литургію, во время которой со-

вершилъ рукоположеніе въ іеромонаха,

бывшаго архидіакона Ново-Аѳонскаго по-

дворья въ С.-Петербурге, отца Нпкодима.

Новый весьма светлый и обширный
храмъ этотъ устроенъ при новой больнице,

предназначенной для пустынниковъ (безъ

различія націй), поклонниковъ и мѣстныхъ

рабочнхъ-мірянъ, съ отделеніемъ для успс-

коенія престарелыхъ пзъ братства.
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Патріархъ Іоакпмъ иногда удостои-

•ваетъ своимъ вниманіемъ п посѣще-

ніемъ и мадыя обители, такъ называе-

мый «келліи», и даже; случается, вееьма

• запросто, безъ прпглашеній. Такъ на-

цримѣръ, въ прошедшей® 1896 году онъ
'запросто побывалъ на праздникѣ святаго

■Іоанна Богослова на грузинской келліи
(Ново-Иверской обители). - Неожиданный
приходъ не далъ возможности встрѣтить

высокаго гостя съ подобающею честью.

Отстоявъ божественную литургію въ древ-

немъ девятисотлѣтнемъ храмѣ во имя воз-

■любленнаго Наперсника Господня, онъ

былъ прпглашенъ на чай или кофе. Не
употребляя ни того, ни другого, онъ мило-

стиво принялъ приглашеніе, долго бесѣдо-

валъ съ почтенными старцами-грузинами

■нзъ коихъ одннъ изъ славной фамнліи
князей Эристовыхъ. Въ чиолѣ новопосту-

ппвшихъ есть нзъ именитаго рода князей
н дворянъ Абашидзе. Самъ старецъ на

'стоятель іеросхимонахъ Венедикта, въ мірѣ

'дворянинъ Вахтангъ Баркалай, временно

по дѣламъ находится въ Грузіи.
Въ нынѣшнемъ году, на праздникъ

Воздвнженія Честнаго п Животворящаго

'Креста Господня, патріархъ былъ при
глашенъ стардемъ Крестовоздвиженской
келліп іеросхимонахомъ Пантеленмо-

номъ, куда н прнбылъ наканунѣ, былъ
•встрѣченъ весьма радушно и торжественно

всѣмъ наличнымъ составомъ братства въ

числѣ около 30 *) человѣкъ, нзъ коихъ

четыре іеромонаха и три іеродіакона.
• Благоговѣйно отстоявъ все десятичасо

вое (келліотское) всенощное бдѣніе, лично

'совершивъ на немъ благо словеніё хлѣбовъ,

пшеницы, вина и елея, нослѣ краткаго

отдыха, патріархъ совершить божественную
литургію въ сослуженіи 4 іеромонаховъ и

2 іеродіаконовъ. На великомъ входѣ па-

тріархъ, стоя по обыкновенно въ царскнхъ

вратахъ, помянулъ: Благочестивѣйшаго Го-
сударя Императора Николая Александро-
вича , Супругу Его Благочестивѣйиіую Го-
сударыню Императрицу Александру Ѳеодо-

ровну , Матерь Его Благочестивѣйшую Го-
сударыню Императрицу Марію Ѳеодоровну,
Наслѣдника Его Благовѣрнаго Государя
Цесаревича и Великаго Князя Георгія
Александровича н весь Царству ющій Домъ.
Затѣмъ помянулъ почившихъ: Благочестн-
вѣйшихъ Императоровъ: Николая I, Але-
ксандра II, Александра III, Императрицу
Марію (Александровну) н Цесаревича Ни-
колая (Александровича).

По окончании божественной литургіп
святѣйшій патріархъ изволилъ въ подномъ

облаченін прослѣдовать къ могилѣ покой-
наго етарца келлін іеросхимонаха Іакова
(-j- 1893 г.).' Здѣсь у самой могилы колѣно-

преклоненно прочиталъ онъ разрѣшитель-

ную молитву почившему и затѣмъ, возвра-

тившись въ церковь и совершая отпускъ,

лично раздавалъ св. антпдоръ съ словами:

«благословеніе Господне».

Потрапезовавъ, онъ отправился къ себѣ

на Милопотамъ, на пути посѣтивъ грече-

скую келлію во нмя Тріехъ Святителей
и русскую келлію во имя святаго велико-

II

*) Всего братства здѣсь на Крестовоздвижен-
ской келліи 40человѣкъ монашестиующихъ. Столь-
ко іве и на Грузинской келліи.

мученика Артемія.
Въ числѣ братства Крестовоздвиженской

келліи есть весьма замѣчательная личность,

о которой нельзя пройти молчаніемъ. Это
отецъ іеродіаконъ Платонъ, въ мірѣ гу-

сарскій офицеръ Петръ Аѳанасьевичъ Кра"
совскій, сынъ извѣстнаго въ свое время

генералъ-адъютанта генерала отъ инфанте-
ріи Аѳанасія Ивановича Красовскаго I
(f 1843 г.). Оставшись послѣ отца въ мла-

денческйхъ лѣтахъ, онъ былъ воспиты-

ваемъ своею благочестивою матерью въ

Пажескомъ корпусѣ въ С.-Иетербургѣ, но

затѣмъ по слабости здоровья перешелъ въ

кадетскій корпусъ въ Кіевѣ. Мать его,

Дарья Андреевна урожденная Глазунова,
въ особенности чтила митрополита Фила-
рета Кіевскаго и старца іеросхимонаха

Парѳенія Лаврскаго. Отецъ Платонъ
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разсказываетъ, что однажды при посѣщеніи

его матерыо вмѣстѣ съ нимъ старца Пар-
ѳенія, старецъ этотъ сказалъ его ма-

тери: «ты этого не очень учи, онъ будетъ
монахомъ». Такъ и случилось. ІТо оконча-

ніи образованія нѣкоторое время онъ про-

служилъ гусарскнмъ офицеромъ, потомъ-

наскучивъ разгульною офицерскою жиавію'
онъ поступилъ въ Глинскую пустынь 1
откуда вскорѣ перешелъ въ Виѳан-

скій монастырь подъ Москвою, гдѣ по

прййятіи монашества былъ рукополо-

женъ преосвященнымъ Леонидомъ, епн-

скопомъ Дмитровскимъ, въ санъ іеро-
діакона. Это произошло 2 февраля 1867 г.

0. Платону было 30 дѣтъ отъ роду. Въ
Виоаніи онъ прожилъ цѣлыхъ двенадцать
лѣтъ. Не находя въ себѣ удовлетворенія
своимъ внутреннимъ, часто непонпмае-

мымъ стремленіямъ, онъ рѣшплся уѣхать

на святую Аѳонскую гору. Прибывъ сюда,

■онъ пріютился у извѣстнаго старца хаджп

Георгія, подвизавшагося въ келліи святаго

архидіакона Стефана, принадлежащей рус-

скому Пантелеимонову монастырю. По кон-

чинѣ хаджп Георгія (f 188G г.) о. Пла-
тонъ несколько времени жіілъ въ другихъ

мѣстахъ и даже уѣзжалъ въ Россію, апо-

томъ, возвратясь, нрожпвалъ у преемника

хаджи Георгія —старца Парѳенія на Благо-
вещенской келліи, что близъ Карей. Въ
послѣднее время лѣтъ около пяти житель-

ствуетъ на вышеупомянутой Крестовоздви-
женской келліи. Старецъ этой смиренной
пустынной келліп іеросхимонахъ Панте-
леимонъ замѣчателенъ тѣмъ, что на своей
родинѣ въ Харьковской губерніи, при со-

дѣйствіи нѣкоего Василія Карповича Под-
горнаго (въ схимѣ Стефана) н по благо-
словенію Аоонскихъ старцевъ хаджи Геор-
гія и о. Парѳенія, устроилъ весьма обшир-
ную женскую общину, въ недавнее время

• возведенную въ степень монастыря съ

наименованіемъ : « Богодуховскій Свято-
Троицкій женскій общежительный мона-

стырь».

Весьма нерѣдко патріархъ Іоакимъ бы-

ваетъ въ скиту Кавсокаливскомъ. Въ на-

стоящее время въ этомъ скиту патріархъ

строптъ новую колокольню съ трапезою

при ней. Въ недавнее же время патріархъ

построилъ на священной вершинѣ Аѳона

небольшой, но болѣе прежняго вмѣститель-

ный свѣтлый и прочный храмъ, тоже, какъ

и прежній ветхій, въ честь Предбраженія

Господня :;: ). Кромѣ того, онъ-же исправплъ

дорогу на протяженіи цѣлаго часа подъема

на вершину Аоона, такъ что въ настоящее

время свободно можно въѣхать на ыулѣ на

самый верхъ Аеона, чего прежде нельзя

было и подумать. За это благодѣяніе ему

сердечная благодарность отъ всѣхъ под-

нимающихся, а въ особенности отъ

въѣзжающихъ на священный верхъ за-

облачнаго Аоона. Въ помянутомъ Кавсо-
каливскомъ скиту онъ всегда и даже на-

рочно посѣщаетъ греческую келлію во имя

святаго великомученика Георгія. принад-

лежащую грекамъ - живописцамъ, извѣст-

нымъ подъ названіемъ «Іоасафеевъ», по

нмени уже лочившаго предка ихъ, живо-

писца монаха Іоасафа. ІІослѣдній разъ

п нъ былъ здѣсь на осенній день памяти

святаго Георгія (3 ноября). День этотъ

здѣсь на Аѳонѣ весьма торжественно

празднуется во всѣхъ (трехъ) монасты-

ряхъ и многочисленныхъ обителяхъ святой

горы, посвященныхъ нмени этого славнаго

Побѣдоносца. Весенній день памяти свя-

таго Георгія (23 апрѣля) и день памяти

святаго великомученика Дпмитрія Солун-
скаго (26-го октября) здѣсь, на Востокѣ,

празднуются подобно тому, какъ у насъ

въ Россіи празднуются днп памяти святи-

теля Николая Чудотворца.-

Отстоявъ почти двѣнадцатичасовое все-

нощное бдѣніе (келліотское), патріархъ со-

вершплъ божественную литургію соборне
съ нѣсколькими священнослужителями, а

послѣ вечерни торжественную панихиду,

*) О построеніп и освященіи патріархомъ храма

на вершинѣ Аѳона была напечатана особая статья

въ Аѳонскомъ духовномъ журналѣ «Душеполезный
Собесѣдникъ» за 1895 годъ, а нзъ него перепеча-

тана въ «Дерковныхъ Вѣдомостяхъ» за 1896 год®.
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именуемую « ктиторскою » , о почившихъ:

ыонахѣ Іоасафѣ, іеромонахѣ Антоши, мо-

нахѣ Нектаріп, схимонахѣ Георгіи, игу-

ыенѣ русскаго Пантелеимонова монастыря

архішандрптѣ Макаріи и духовникѣ того-

же монастыря іеросхимонахѣ Іеронимѣ.

4-го ноября святѣйпіій патріархъ Іоакимъ

отбылъ къ себѣ на Милопотамъ.

Русскій евятогорецъ М. Д. Ю.

Р И м ъ.

(Изъ путевыхъ заыѣтокъ) *).

XII.

Катакомбы.

Принадлежа съ раннихъ лѣтъ Кіеву
и посѣщая съ дѣтскаго возраста Кіево-
Печерскія пещеры, я представлялъ себѣ

Римскія .катакомбы тождественными съ

нашими лаврскими пещерами. Посѣщеніе

14 іюля катакомбъ Римскихъ вполнѣ раз-

убѣдило меня въ этой мысли. Ни по на-

чалу своего происхождения, ни по цѣли

своей, ни по устройству, своему, ни по

внутреннимъ орнаментамъ, ни, наконецъ,

по грунту земли Римскія катакомбы не

похожи на Кіевскія пещеры. Наши пе-

щеры—пещерный монастырь преподоб-

ныхъ отцевъ Антонія и Ѳеодосія и про-

чихъ чудотворцевъ печерскихъ. Римскія
катакомбы — первоначально были лишь

только семейныя усыпальницы. Кіевскія
пещеры —малы и тѣсны, какъ уединен-

ныя келліи подвижниковъ и святыхъ затвор-

никовъ; Римскія катакомбы высоки, про-

сторны и чрезвычайно длинны, изъ нихъ

только катакомбы святаго Климента тянутся

на протяженіи 16 верстъ, а существуютъ

еще катокомбы святой Прискиллы, Агнессы,

Севастіана, святаго Александра и мно.гія

другія. (Въ окрестностяхъ Рима находятся

и еврейскія катакомбы, болѣе обширныя,

нежели христіанскія). Кіевскія пещеры

*) ІІродолжеиіе. См. № 46 «Церк. Вѣдоы.» за

текущій тодъ.

служили J бѣжищeмъ отъ мірской суеты

и мятежа челов-ѣческихъ страстей и похо-

тей; Римскія катакомбы только впослѣд-

ствіи обратились въ убѣжище отъ гоне-

ній на христіанство Римскихъ кесарей и

черни. Кіевскія пещеры прорыты въ

слояхъ глины, катакомбы въ слояхъ зер-

нистаго туфа —матеріала, Изъ котораго

сооруженъ эллипсъ древняго колизея и

большинство зданій и соборовъ Рима.
Исторія катакомбъ вкратцѣ слѣдующая:

первоначально это были отдѣльныя семей-

ныя усыпальницы. Выше было замѣчено,

что съ отдаленныхъ временъ жители Рима

любили устроять мѣста для своихъ покой-

никовъ по ту и другую сторону «царицы

всѣхъ дорогъ»— Аппіевой дороги. (Были

усыпальницы и при Остійской дорогѣ и

при другихъ путяхъ). Въ Римѣ воспре-

щено было въ границахъ города предавать

землѣ уыершихъ. Позже въ Италіи образо-

вались «погребальный общины». Усыпаль-
ницы общинъ были обширнѣе частныхъ

усыпальницъ. Еще позже, за ограничен-

нымъ пространствомъ мѣста, усыпальницы

«погребальныхъ общинъ» естественно при-

шли въ сосѣднее соприкосновеніе съ част-

ными усыпальницами. Тѣ и другія соеди-

нили малыми и узкими галлереями. Цѣпь

такихъ усыпальницъ болыиихъ и малыхъ

размѣровъ и переходный галлереи между

ними и образовали Римскія катакомбы,

тянущіяся на десятки верстъ. Такими

катакомбами, говорятъ, изрыта вся Кампа-

нія. По приблизительному разсчету архео-

логовъ, въ катакомбахъ Кампаніи однихъ

христіанъ предано землѣ свыше милліона

человѣкъ. Во времена гоненій на христіанъ

катакомбы окрестностей Рима и всей

Кампаніи сдѣлались тайнымъ убѣжищемъ

для хриетіанъ. Здѣсь первые христіане

продолжали и погребать своихъ покой-

никовъ. Здѣсь погребены - и нѣкоторые-.

папы періода гоненій, напр.: Анѳиръ,

Луцій, Фавій. Евтихійи мученикъ Сикстъ II.

На гробницахъ святыхъ мучениковъ на-

. чали устроять крипты и престолы для
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богослуженій. Таковы крипты святаго

Кадлиста и святой Цециліи. Со временъ

Константина Великаго до УПІ столѣтія

катакомбы Рима служили предметомъ глу-

бокаго почитанія торжествующей Христо-

вой Церкви. Къ этому именно періоду

надо отнести и лучшія фрески и надписи

катакомбъ. А надииси, изображенія рыбъ

и пальмъ и агнца, похожія на дѣтскія

упражненія въ каллиграфіи, должны быть

отнесены къ нервымъ вѣкамъ христіан-

скоіі эры. Въ IX вѣкѣ мощи святыхъ

мученийовъ и мученицъ начинаютъ уно-

сить изъ катакомбъ для чествования сихъ

священныхъ остатковъ въ католическихъ

странахъ Европы. Катакомбы пустѣютъ и

забываются въ памяти людской. Наконецъ

онѣ заваливаются щебнемъ п землей.

Лѣтъ 700 онѣ пребываютъ въ' забвенін.

Лишь въ XV столѣтіи приступили къ

раекопкамъ катакомбъ. Дѣло подвигалось

медленно до нашего времени. Рлмскія

катакомбы получили широкую извѣстность

уже на нашей памяти, благодаря энергич-

пымъ трудамъ Де-Росси (Roma sutter-

ranea, т. I и II). Де-Росси убѣдилъ Пія IX

купить у Аипіевой дороги участокъ земли,

обѣщая открыть на этомъ мѣстѣ важныя

археологическія раскопки. Здѣсь-то и

открыты имъ извѣстныя теперь всему

ученому міру катакомбы Каллиста.
Хорошая вороная лошадка недорогого

рпмс-каго извощнка привезла меня съ

близкими моими спутниками къ симъ

катакомбамъ въ 9 часовъ утра. Несмотря

на ранній часъ, солнце жгло такъ немило-

сердно, • что въ одномъ мѣстѣ Аппіева

торга наша ретивая лошадка вдругъ сва-

лилась съ ногъ. Ее, должно быть, поразилъ

солнечный ударъ. Извощикъ отходилъ ее,

но она во все время дальнѣйшаго пути

шаталась на ногахъ. За городомъ достать

другого извощика было невозможно. Но

вотъ нашъ фіакръ остановился у низень-

кой ограды съ малой калиткой. Прошедши

обожженный солнцемъ садикъ, огородъ и

сѣнокосъ, мы увидѣли предъ собою малый
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бѣлый шалашъ. Вблизи шалаша неболь-

шой каменный домикъ. Изъ сего послѣд-

няго при нашемъ приближеніи вышли

три католическихъ монаха, какъ оказа-

лось, французы по происхожденію, при-

надлежащіе къ ордену 'траппистовъ. Пре-

жде всего они завели насъ въ бѣлый

шалашъ и предложили намъ купить четки,

образки, альбомы и друг, подобный ве-

щицы. Мы отклонили покупку, несколько

огорчивъ этимъ траппистовъ. Тогда они

намъ по французски категорически за-

явили, что надо купить свѣчи для шествія

въ катакомбы по числу насъ —путеше-

ственниковъ. Насъ было трое: я, дочь моя

и сынъ діакона Римской посольской церк-

ви. Свѣчи дали намъ въ родѣ наіпихъ

конѣечныхъ, а взяли за каждую по франку.

Насъ привели ко входу въ катакомбы.

Монахъ - траппистъ, яабросивъ на себя

пледъ и зажегши свою свѣчку на малой

жерди, посовѣтывалъ намъ закутаться

потепдѣе и зажечь свои свѣчи. Мы начали

спускаться по новой лѣстницѣ въ подзе-

мелье. Послѣ наружнаго зноя холодъ и

сырость катакомбъ давали намъ себя почув-

ствовать вполнѣ (лѣтомъ не совѣтуютъ посе-

щать катакомбъ по причин!; холода въ нихъ;

зимой-же и осенью тамъ очень тепло).

Разговаривая съ проводникомъ и кутаясь

все плотнѣе и плотнѣе въ верхнюю рясу,

мы то подымались, то опускались по не-

ровному полу катакомбъ. На землѣ и въ

loculi были разбросаны въ безпорядкѣ

обнаженный кости почившихъ, обломки

глиняной посуды, фрагменты фресокъ и

другіе предметы. II въ этомъ отношеніи

Римскія катакомбы не имѣютъ ничего

общаго съ нашими пещерами. Они имѣютъ

запустѣлый, заброшенный вндъ. Нашъ про-

водникъ, то поднимая, то опуская свою

жердочку со свѣчей, показывалъ намъ пли

краткія надгробныя надписи, нлн над-

гробные рисунки. Все это было заново

наведено красной краской. Я не могъ до-

биться, кто это учинилъ — или Де-Росси,

или трапписты. Подведши насъ къ одной
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нишѣ, французъ сщзалъ: «здѣсь покоится

скелетъ одной дѣвушки, оставшіііся въ

такомъ положеніи, въ какомъ его нашли.

Въ такомъ именно положеніи онъ лежитъ

XVIII вѣковъ. Черепъ этой дѣвушки,

жаловался . монахъ, недавно разбидъ тро-

стію одинъ невѣрующій ацгличанинъ; онъ

предполагалъ, что черепъ гипсовый»... За-
симъ траппистъ показалъ намъ крипты

папы Сикста Д . и Цециліи. И онѣ имѣіотъ
запустѣлый видъ, хотя въ нихъ изрѣдка

и совершаются мессы. На стѣнахъ нашъ

проводнпкъ пока-залъ намъ фресковыя
іщобраЛѵСнія: Крещенія Господня, Воскре-

і(ніенія Лазаря, Даніила пророка ..и Іоны,
Моисея, Христа Спасителя въ юномъ видѣ

и . т. д. Очевидно, что это фрески не пер-
!. Хим.- ' '

ваго вѣка, а V. иди V 1.
. Когда я путешествовала, по Римскимъ

зкатакомбамъ, мнѣ пришли на память по-

гребалыіыя пещеры вокругъ Іерусалима,
извѣстныя подъ именемъ «Царскихъ пе-

щеръ», пещеръ «Судей» и «Пророковъ».
Онѣ такъ же окружаютъ святой городъ, какъ

и катакомбы —Римъ. И еслибы сіи отдѣль-
ныя пещеры соединить проходными гал-

лереями, то онѣ вполнѣ воспроизвели-оы

катакомбы, прорытыя не въ туфѣ, а

пзсѣченныя въ твердомъ камнѣ іудейскихъ

горъ.

XIII.

Яі5евие-языпескій Римъ.

. Дентромъ древне-языческаго Рима надо

полагать Палдлщнскій холмъ —первый изъ

. семи холмовъ такъ-называемаго вѣчнаго

города., На семъ холмѣ, по мѣстному пре-

данію, Ромулъ и Ремъ положили первый
камень и основу города. Здѣсь проживали

въ тѣ , отдаленный времена Гракхи, Ката-
лины. Позже здѣсь былъ дворецъ цезарей.
Здѣсь жили Августъ и Тиверій. Съ. сего

мѣста изыде повелѣніе отъ Кесаря Августа
написати всю вселенную (Луки 11, 1). .Въ
настоящее время сей главный центръ древ-

няго Рима представляетъ изъ себя загород-

ный пустырь, къ которому, по заросшимъ

сорными травами тропинкамъ, пробираются
любопытные туристы - охотники. Раза три

былъ я у подножія невысокаго Палатип-
скаго. холма, но у меня не нашлось силъ

подняться на высоту того мѣста, исторія
котораго имѣетъ за собою болѣе темныхъ,

нежели свѣтлыхъ страницъ. Холмъ обне-
сенъ какой-то ветхой изгородью, за кото-

рой виднѣются обломки археодогическихъ

раскопокъ.

Узкая улица Ара-Челн соединяетъ Пада-
тинскій холмъ съ Кашітолійскнмъ холмомъ,

извѣстнымъ въ языческій періодъ времени

по своему храму Юпитера Капитолійскаго.
На небольшомъ разстояніи отсюда на-

ходится извѣстная Тарпейская скала, -съ

которой въ древности сбрасывали пре-

ступнпковъ, осужденныхъ на смерть.

Между -Палатиномъ н Капитоліемъ ле-

житъ древній рнмскій форумъ. Форумъ —

это живая страница древняго Рима. Фо-
румъ. для Рима то же, что Акрополь и

Ареопагъ для Аѳинъ. Здѣсь происходили

всенародный собранія. На трибунахъ здѣсь

говорили свои рѣчи первые римско-клас-

сическіе ораторы. Здѣсь рѣшались вопросы

войны и мира. Отъ Аппіевой дороги къ

форуму велъ особый священный путь (въ
языческомъ смыслѣ), по которому совер-

шались тріумфальные входы въ городъ

цезарей-побѣдителей. На форумѣ происхо-

дили законодательныя собранія. Здѣсь со-

вершались и торговыя сдѣлки во всей
міровой торговлѣ. Форумъ, колизей и Ка-
питолійскіе храмы — вотъ три мѣста, гдѣ

древнііі свободный римлянинъ проводилъ

свои дни и ночи, . оставивъ поля, вино-

градники и вообще черный тяжелый трудъ

рабамъ и невольникамъ.

Древній форумъ былъ очень малъ. Онъ
имѣлъ въ длину всего 210 метровъ. Ка-
кимъ тогда маленькимъ долженъ бьшгбыть
и городъ Римъ! Въ періодъ цезарей,, когда

городъ ураздоста^ и древній форумъ
оказался, маловмѣстцтельнымъ, тогда- къ

нему начали присоединять другіе форумы^

Поэтому, на ка.ртѣ «Римскаго .форума» мы
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видимъ сосѣдніе форумы съ именемъ:

форуыъ Нервы, Адріана и под. Въ періодъ

императоровъ въ форумѣ были поставлены

статуи знаменитыхъ римлянъ. , Базисы

пьедесталовъ ' къ симъ статуямъ видны и

теперь. Равно какъ и теперь удѣлѣли еще

восемь колоннъ отъ древняго языческаго

храма форума. Модели этихъ колоннъ

часто попадаются и у насъ въ Россіи,

•какъ украшенія на письменныхъ столахъ.

Въ средніе вѣка форумъ Римскій, какъ

находящійся вблизи загородныхъ мѣстъ,

былъ запущенъ и служилъ мѣстомъ ■ для

пастбища город скаго стада. Почему и по-

лучилъ названіе «кампо . вачино», Какъ

раскопки катакомбъ обязаны энергичньімъ

трудамъ Де-Росси, такъ раскопки Римскаго
форума соединены съ именемъ итальянца

Розы.

Къ древне-языческому Риму относится

немалое количество древннхъ тріумфаль-

ныхъ арокъ, находящихся по пути между

священной дорогой и Римскимъ форумомъ.

И ионятно почему имъ дано мѣсто именно

по сему пути. Здѣсь проходили тріумфаль-

ныя колесницы цезарей побѣдителеіі По

сему nfia несли' побѣжденные рабы и

везли боевые кони дары и сокровища, ' со-

бранные со всего міра. Вѣдь Римъ нѣкогда

былъ столицей міра! Онъ вѣковая кладовая

міровыхъ сокровищъ. ІІо сему пути шли:

Титъ, завоевавшій Святую Землю и Сирію,

Септимій' Северъ, побѣдившій Парѳянъ,

Фока и многіе другіе. Вотъ по сему пути

и дано мѣсто —колоннѣ Фоки, тріумфаль-

нымъ аркамъ Тита, Севера и друг.

Изъ языческихъ храмовъ наилучше со-

хранился 'въ Рймѣ круглый храмъ Весты.

Я только прбѣзжалъ мимо его, но не имѣлъ

охоты заходить въ него. Сохранились раз-

валины храмовъ Ромула, Кастора, Поллукса 1

и многія. многія другія.

XIV.

Колизей.

«Хлѣба и зрѣлищъ»! требовалъ древ-

ни! Римъ отъ своихъ повелителей. И только!

18.61

■ Очень характерно это единственное требо-

ваніе народа, Древній колизей есть олице-

твореніе сего требованія массъ, жажду-

іцихъ зрѣлищъ. Во - всемъ мірѣ - нѣтъ

больше -театра, какъ Римскій колизей.

Онъ разсчитанъ на 100,000 зрителей, имѣю-

щихъ для себя сѣдалаща. Въ соборѣ святаго

Петра могутъ помѣщаться 80,000. моля-

щихся, стоя прямо. Въ колизеѣ 100,000

размѣщались въ просторныхъ ложахъ.

Правда, соборъ ■ и пантеонъ имѣютъ надъ

собою куполы. Колизей не имѣлъ- кров-

ли, ■ и только матроны римскихъ импера-

торовъ, въ знойные дни, поверхъ карни-

зовъ театра натягивали холсты, на : по-

добіе зонтиковъ, для защиты зрителей отъ

зноя. Въ колизеѣ, какъ можно замѣтить

и въ настоящее' время, давались двойныя

представленія: бой съ разъяренными звѣ-

рями, при гладіаторскихъ играхъ, и мор-

ская сраженія. Для послѣдней цѣли арена

наполнялась водой. Шлюзы для • наполне-

нія арены частію сохранились и теперь.

На аренѣ колизея, въ Римскій празд-

никъ Весты, принялъ мученическій вѣнецъ

и святый Игнатій. Вогоносецъ. Арена

колизея вся пропитана святою кровію

христіанскихъ мучениковъ. Предъ моими

глазами и теперь стоить прекрасная кар-

тина Ватиканской картинной галлереи,

изображающая слѣдующій сюжетъ: импера-

торъ Іустиніанъ прислалъ въ Римъ ио-

словъ поздравить папу Грпгорія Великаго

съ принятіёмъ пмъ каѳедры. При возвра-

щеніи изъ Рима послы просили на благо-

словеніе святыхъ мощей Римскихъ мучени-

ковъ. Папа велѣлъ пмъ взять горсть

земли въ колизеѣ; взявъ земли въ бѣлое

полотно, послы предстали предъ папой съ

оскорб.теннымъ впдомъ; папа развертыва-

'етъ бѣлый холстъ съ прахомъ арены и холстъ

оказался обагреннымъ кровію. «Это, ска-

залъ папа, і;-ровь святыхъ мучениковъ

колизея». Сердечный трепетъ объялъ и

меня, когда я переступадъ порогъ коли-

зея. Прошло XIX вѣковъ надъ этими

твердынями мірового зрѣлища, а мшіі каза-
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лось, что ревь звѣреіі п рукоцлесканіе
тысячной толпы еще отзвуками своими

носятся надъ высью колизея. Въ моей
жизни я помню два случая, когда я бояз-
ливо и съ сердечны мъ тренетомъ касался

своими ногами земли, зная, что она вся

глубоко, насквозь пропитана человѣческою

кровію. Въ первый разъ это было въ

1878 году, когда я посѣтидъ Севастополь
и поднялся на тѣ высоты, которыя были
обагрены кровно русскаго воинства въ

Севастопольскую кровопролитную войну.
Мнѣ казалось, что эта кровь дымится надъ

поверхностію земли, несмотря на протек-

шіе два десятка лѣтъ отъ окончанія воен-

ныхъ дѣйствій. Другой разъ повторилось

это при входѣ въ колизей. Въ семъ по-

слѣднемъ мѣстѣ мысленно я вознесъ свой
умъ съ молитвой къ тѣмъ святымъ муче-

никамъ, которые здѣсь проліяли кровь

свою лко воду.
>■ Только въ 1740 году додумались въ

Рймѣ колизей обратить въ мѣсто молитвы.

Исторія "сохранила намъ сказаніе, что папа

Венедикта ХІУ первый водрузилъ посреди

арены святой креста, устроилъ у одной
изъ стѣнъ алтарь для богослуженій
и посвятнлъ колизей страстямъ Хри-
стовымъ. Предъ моими глазами и сейчасъ
лежать двѣ фотографіи колизея съ его

наружнымъ и внутреннцмъ видомъ. На
посдѣднемъ, въ центрѣ арены, . стоить

креста.

У входа въ колизей всегда находится

нѣско.тько ироводниковъ, которые за 1 — 2
лиры проведутъ но всѣмъ угламъ сего

древняго театра. Они проведутъ васъи къ

тЬмъ темнидамъ, гдѣ содержались жертвы

арены, и къ тѣмъ клѣтямь, гдѣ находи-

лись дикіе звѣри, и къ тѣмъ шлюзамъ.

которыми пускали воду на арену. Они
проведутъ васъ и къ ложамъ для рим-

. скихъ цезарей, и къ ложамъ знати, и на

четвертый этажь нъ мѣстамъ для черни

п римскихъ рабовъ. Но нрисутствіе и

болтовня сихъ проводниковъ, всегда нахо-

дящихся «на веседѣ», меня крайне стѣ-

сняди. Въ такихъ мѣстахъ какъ колизей —

мѣстахъ, съ которыми соединены первыя

страницы мученическаго періода исторіи
Церкви, желается всегда оставаться или

со своимъ близкимъ по вѣрѣ и убѣждені-

ями едином ыс ленн ико мъ, или ужь лучше

одному.

Матеріалъ для сооруженія колизея не

имѣлъ особенной цѣнности. Матеріалъ
этотъ —мѣстный туфъ, въ которомъ выко-

паны и Римскія катакомбы, и ооожжен-

ный кирпичъ. Поражаетъ не цѣнность

матеріала, но его количество. Двухъ тре-

тей этого зданія уже не существуете онѣ

разграблены; но и теперь, говорить, что

стоимость уцѣлѣвшаго матеріала можетъ

быть опредѣлена въ 1 3 / 4 милліона лирѵ

Колизей начали грабить для своихъ по-

строекъ въ средніе вѣка. Строительный
матеріалъ грабили и римскіе аристократы

для . своихъ дворцовъ и вилль, и рнмскіе
папы для своихъ сооруженій и затѣй. Изъ
Рима на вокзалъ меня провожалъ одинъ

добрый мой соотечественникъ, давно про-

живающій въ семъ городѣ. Онъ мнѣ ска-

залъ. что не малое число домовъ въ Римѣ

построено изъ колизея. Посмотрите на-

право, сказалъ онъ, вотъ тамъ— на горѣ

огромнѣйшій дворецъ .Барберинп. Онъ по-

строенъ изъ туфа колизея и въ Рпмѣ

есть поговорка: «что не сдѣдали барбары,
(т. е. варвары), то окончили Варберини».
Нечего сказать, хорошая слава для одной
изъ самыхъ знатныхъ фамилій Рима!

Ііромѣ святаго .Игнатія Богоносца на

аренѣ колизея приняли мученическіе
вѣнцы: святый Евстафій Нлакида съ своей
супругой и чадами, святыяТатіана и Приска,
святыіі Елевѳерій и Александръ пана

Римскій. На аренѣ колизея принялъ мучо-

нпческую кончину и архитекторъ онаго

Гавденцій.

Протоіерей Кл. Ѳомѳнко.

(Окончание слѣдуетъ).
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Сообщенія о новыхъ книгахъ.

Ученіе святаго Викептія Лирипскаго о

свяіцсішомъ іірсданіи и его знанепіи.
Анологетическій очеркъ священника I. Ф и-

левскаго. Спб. 1897 г.

Предметъ настоящаго сочиненія —весьма

важный. Вопросъ о священномъ преданіи
имѣетъ высокое догматическое значеніе,
такъ какъ истинное ученіе о священномъ

преданіи занимаетъ самое главное мѣсто

нрн точнѣйшемъ опредѣленіи догматико-

каноническаго значенія и авторитета право-

славной Церкви въ дѣлѣ сохранеяія и

раскрытія Божественнаго откровенія въ

родѣ человѣческомъ. Вопросъ о священ-

номъ преданіи имѣетъ, далѣе, глубокое
научно-богословское значеніе. Везъ науч-

наго изслѣдованія и обоснованія ученія о

значеніи священнаго преданія, какъ источ-

ника божественнаго откровенія и руково-

дительнаго начала въ дѣлѣ его познанія.
нельзя начинать и продолжать никакихъ

работъ въ [области богословскаго знанія.
Наконецъ, изложеніе православно-христіан-

скаго ученія о священномъ преданіи
имѣетъ глубоко важный современный интег

ресъ. Этотъ нослѣдній интересъ обусловли-
вается, съ одной стороны, оживившимся

въ послѣднее время настойчивымъ стрем-

лен)^ къ возсоединенію въ распавшемся

христіанскомъ мірѣ, при чемъ всѣ рели-

гіозныя общества, уклонившіяся отъ все-

ленско-церковной истины и жизни, обна-
руживаютъ сильную склонность къ при-

знанію необходимости живаго голоса цер-

ковная преданія для познанія божествен-

наго откровенія и соборнаго рѣшенія

церковныхъ дѣлъ, какъ лучшихъ основа-

ний правпльнаго теченія церковной жизни

и мысли; а съ другой стороны, усиленіемъ
и возбужденіемъ современна™ русскаго

сектантства, которое въ громадномъ

большинства своихъ обіцествъ возникло и

продолжает* пребывать въ отдъленіи отъ

истинной Церкви Христовой именно вслѣд-

ствіе ложнаго понятія или такого же

отрицанія священнаго преданія, и для

возсоединенія котораго съ православною

Церковью прежде всего необходимо, чтобы
сектанты наши возъимѣли и прониклись

истиннымъ познаніемъ священнаго пре-

данія.
Такому важному предмету посвящено

разсматриваемое нами небольшое (стр. 126)
сочиненіе. Въ немъ собственно излагается

ученіе святаго Викентія Лиринскаго о

священномъ преданіи и его значеніи,
основательно раскрытое въ его извѣст-

номъ апологетико-догматическомъ творе-

ніи «Commonitorium'i.» или j « Памятны.\ъ

запискахъ». Въ этомъ достопримѣчателъ-

номъ твореніи святаго отца полно и обстоя-
тельно разсмотрѣны и разъяснены сдѣдую-

щіе важнѣйшіе вопросы православно-бого-
словской науки: о существѣ и коренныхъ

признакахъ и органахъ истиннаго преда-

ния, о взаимномъ отношеніи Священнаго
ІІисанія п Священнаго Преданія, объ
отношеніи еретиковъ къ Священному
Пнсанііо и священному преданію, о

неизмѣняемости догматическаго ученія
вѣры, о прогрессѣ догматическаго бого-
словія, какъ системы научнаго знанія
о предметахъ православной вѣры, и въ

особенности раскрывается релнгіозный

авторитетъ церкви въ отношеніи къ свя-

щенному преданію и Священному Писа-
нию, какъ источникамъ .христіанскаго вѣро-

учеяія. Насколько полно, обстоятельно и

точно раскрыты въ Coramonitorium'b всѣ

эти вопросы, можно видѣть изъ слѣдую-

щаго отзыва о немъ нашего извѣс-тнаго

ученаго профессора Чельцова, который,
между прочпмъ, говорить: «болѣе тысячи

четырехсотъ лѣтъ протекло съ той поры,

какъ написано это разсужденіе; но и

теперь нѣтъ особой надобности прибавлять
къ нему что-нибудь. Какъ посдѣ, такъ и

прежде его появленія, взглядъ православ-

ныхъ на предметъ, составляющей его содер-

жаніе, всегда былъодпнаковъ» (см. его «Древ-
нія формы сѵмвола вѣры» стр. 181 — 180).
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Авторъ разсматриваемаго нами - сочине-

нія,- послѣ общихъ разсужденій о священ-

номъ преданіи ц его значенііг, сообщаете
краткія свѣдѣнія о святомъ Викентіп
Лиринскомъ и его безсмертномъ твореніи
й затѣыъ подробно и обстоятельно разсйатри-

ваетъ ученіе овятаго Внкентія о священ-

номъ преданіи со стороны выше указан-

ныхъ .. вопросовъ, рѣшаемыхъ святымъ

отцомъ. Авторъ сочнненія не просто изла-

гаетъ ученіе святаго Викентія, Hd постав-

ляетъ его въ органическую ■ связь съ

общецерковнымъ православнымъ ученіемъ

по тому или другому вопросу. Поэтому
его трудъ является въ сущности йрат-

кимъ разсуждёніемъ о священномъ преда-

ніи и его значение,' по ученію православ-

ной Церкви вообще. Съ особенным'!, вни-

маніемъ авторъ останавливается на ана-

лизѣ- основного положенія святого Викен-
тія Лиринскаго въ ученіи о -священномъ

преданіи: quod ubique; quod semper, quod
аѣ omnibus creditum est; -хо!гя въ этомъ

именно пунктѣ можно было бы пожелать

болѣе обстоятельнаго изслѣдованія нѣкото-

рыхъ важныхъ вопросовъ, напр., гдѣ же

собственно, въ чемъ именно мы должны

видѣть священное преданіе въ ученіи и

жизнн Церкви, какъ относптся священное

преданіе къ преданію церковному и т. п.

Въ вѣкоторыхъ мѣстахъ своего разеужде-

нія авторъ дѣлаетъ критическая замѣчанія

касательно не соглашающихся съ право-

славно-хрпстіанскимъ ученіемъ о священ-

номъ преданіи. Есть у автора дѣльныя

сужденія и соображенія, относящаяся прямо

къ сектантскнмъ вопросамъ (см. напр.,

стр. 9, 27 прим. 1, 37 прим. 2, 42 прим.

1, 43 прим. 1 и др.).

'Разсужденіе написано сь несомнѣннымъ

знаніемъ избраннаго вопроса и обнаружи-

ваем въ авторѣ серьезную склонность и

способность къ изслѣдованію важныхъ и

трудныхъ вопросовъ въ 'области право-

славно-хрнстіанскаго богословія. Съ увѣрен-

ностію можемъ рекомендовать разематри-

ваемую книжку всѣмъ, желающимъ - знать

истинное православно-христіанское ученіе

о священномъ преданіи и его значеніи.

Священннкъ Ѳ. Титовъ.

Ревнитель православія, рнязь Копстантпвъ
Иваповичъ Острожскій (14G1—1530) и

православная литовская Русь въ его время.

Смоленскъ. 1897 г. А. Ярушевичъ.

Историческая эпоха, избранная г. Яру-
шевичемъ для своего изслѣдованія, характе-

ризуется борьбою занадно-русскихъ людей за

свою вѣру и народностьпротивъ насильствен-,

наго проведейія въ западной Россіи ино-.

вѣрнымъ правительствомъ латинопольскихъ.

началъ. Во главѣ защитниковъ вѣроиспо-.

вѣдной и національной- самостоятельности

является свѣтлая личность одного изъ

рамыхъ выдающихся въ то время дѣяте- ,

лей ■ западной Россіи, князя Константина

Ивановича Острожскаго.

Въ пяти главахъ своего изслѣдованія.

авторъ знакомить читателей съ щутрен-

нимъ состояніемъ древняго литовско-рус-,

скаго княжества, съ тогдашнею политиче-

скою и религіозною жизнію, со средствами

защиты православныхъ западноруссовъ

противъ усиле-нія латинопольскаго вліянія

(стр. 21—45); даетъ обстоятельную и пол-

ную, насколько это было возможно при

скудости сохранившихся свѣдѣній, біогра-
фію князя- К. И. Острожскаго въ связи

съ событіями его времени, сколько цер-

ковными, столько же, и даже еще болѣе,

политическими (стр. 46— 160); заканчива-

ете свою книгу г. Ярушевичъ выяснені-

емъ заслугъ князя Острожскаго ■ для

православной Церкви (стр. 160 — 224),

которыя онъ опредѣляетъ въ такихъ вы-

раженіяхъ: «благодаря его хлопотамъ,-

просьбамъ,' ходатайствам^ было твердо;

установлено юридическое положеніе право-

славной Церкви въ Литвѣ, до него нахо-

дившейся въ весьма неопредѣленномъ по-

ложение при его содѣйотвіи были приняты

и, отчасти, 'осуществлены мѣры къ под-
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нятію нравственнаго уровня массы, опре-

дѣлено положеніе епископовъ и соборянъ,

и много сдѣіано по устроенію патронат-

ства, — спорнаго пункта между епископами

и панами, по оиредѣленію предѣловъ мір-
ского вмѣшательства въ дерковныя дѣла»

(стр. 219 —220).
Г. Ярушевичъ пользовался для своего

сочиненія многочисленными актами, отно-

сящимися къ исторіи западной Россіи, об-
народованными въ изданіяхъ Петербург-
ской и Виленской археографическихъ

комиссій и въ многочисленныхъ истори-

ческихъ сборникахъ, изданныхъ въ Пе-
тербург!;, Вильнѣ, Кіевѣ, Минскѣ, Варша-
вѣ, Львовѣ, на русскомъ, польскомъ и

латинскомъ языкахъ, а , также работалъ
въ архивахъ —Виленскомъ центральномъ,

Московскомъ Министерства Юстидіи и въ

архивѣ Святѣйшаго Сѵнода. Йзъ послѣд-

няго г. Ярушевичъ заимствовалъ немало-

важныя данныя къ общей характери-

стикѣ состоянія православной Церкви въ

западной Россіи въ началѣ Х\ I вѣка и

весьма характерный свѣдѣнія о земе.тьныхъ

пожертвованіяхъ князя Острожскаго въ

пользу Новогрудской соборной церкви «за ду-

шу господина и отца, митрополита Кіевскаго
и всея Руси Іосифа» и за свою душу (стр
148, 192, 194). Что касается характеристики

самой, работы г. Ярушевича, то едва ли

ошибочно будетъ замѣтить, что авторъ не

обнаружить въ ней въ полной мѣрѣ того

спокойствія и сдержанности, которыми

должны (характеризоваться работы научныя.

Помимо нѣкоторой странности въ опредѣ-

леніи и характеристик'!; источниковъ сочи-

ненія (стр. 9—20), г. Ярушевичъ нерѣдко
допускаетъ выраженія и сужденія риско-

ванныя, которыя достигаютъ крайней сте-

пени опрометчивости, когда, напримѣръ,

онъ такъ выражается о постановленіи
Виленскаго церковнаго собора І509 года

относительно, запрещенія священнослуже-

нія вдовымъ священникамъ, по-примѣру

ішнстадтиноиольской Церкви: «это нелѣПое

правило, иротивъ котораго такъ горячо

ратовалъ приснопамятный Скрипица, было
принято въ Москвѣ въ 1503 г., подтверж-

дено на Стоглавомъ соборѣ и отмѣнено

Святѣйшемъ Сунодомъ въ 1723 году»

(стр. 115 и прим. 274). Но въ то же

время сочиненіе г. Ярушевича иесомнѣнно

свидѣтельетвуетъ о рѣдкой пытливости

автора по части археографическихъ и

архивныхъ изысканій, о всецѣлой предан-

ности своему предмету, о массѣ вложен-

наго въ работу труда. Приложенный къ

книгѣ церковно-историческая карта (съ'обо-
значеніемъ православныхъ- и латинскихъ

монастырей, церквей и епархій), таблицы
и списки, очевидно, поглотили у автора

много времени, зато внесли и значитель-

ный поправки въ существующую научную

литературу по этимъ предметамъ. Къ
сожалѣнію, г. Ярушевичъ значительно

обезцѣнилъ свои приложенія тѣмъ, что не

поименовалъ точно тѣхъ источниковъ, на

основаніи коихъ они составлены. Въ
заслугу г. Ярушевичу должно быть постав-

лено и то, что онъ является первымъ у

насъ спеціальнымъ изслѣдователемъ о

князѣ К. И. Острожскомъ и что избран-
ная имъ для своего сочпненія тема іірёд-
ставляетъ особыя трудности, вслѣдствіе

нѣкоторой блѣдностп разсматриваемой въ

ней исторической эпохи и скудости сохра-

нившихся изъ нея свѣдѣній. Само собою
разумѣется, что всякій новый пзслѣдова-

тель по западно-русской исторіи конца XV

и начала XVI вѣка уже не обойдется
безъ книги г. Ярушевича, являющейся
цѣннымъ вкладомъ въ науку уже потому,

что это пока вкладъ единственный.

С. Р.

Духовпыя школы Курске - Бѣлоградской

спархій. Выпускъ 3-й. Йсторія семинаріи
и низшихъ ' духОвныхъ училищу Курско-

Вѣлоградской епархіи въ эпоху Протасов-

скихъ реформъ (1839—1867 гг.). Доцента
Кіевской духовной акадёши " священника
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Ѳ. Тптова. Курс-къ. 1896 г. Стр. X-f 579.

Цѣна 3 руб.

Настоящій, третій, выиускъ исторіи

«духовныхъ школъ Курско-Бѣлградской

епархіи» является прямымъ продолже-

ніемъ первыхъ двухъ выпусковъ того же

сочиненія (изданнаго въ 1895 г.), о кото-

рыхъ своевременно сообщалось на стр'а-

ницахъ «Церковныхъ Вѣдомостей». Книга

о. Титова содержптъ въ себѣ подробную

исторію Курскихъ духовно-учебныхъ за-

веденіи въ эпоху такъ-называемыхъ про-

тасовскнхъ (т. е. совершенныхъ по иниціа-

тивѣ и при дѣятельномъ участіи оберъ-про-

курора Святѣйшаго Сѵнода графа П. А.

Протасова) реформъ, во многомъ измѣ-

нившихъ внутреннее и особенно учебно-

административное устройство духовпыхъ

школъ, данное имъ въ первой четверти

настоящаго столѣтія извѣстною комиссіей

духовныхъ училищъ. Книга состоитъ изъ

трехъ частей, изъ коихъ въ первой изла-

гается исторія Курской семинаріи, во

второй —исторія уѣздныхъ духовпыхъ учи-

лищъ Курско-Бѣлоградской епархіп и въ

третьей- —исторія приходскихъ духовныхъ

училищъ той-же епархіи. Состояніе духов-

ныхъ школъ разсматривается авторомъ

съ четырехъ сторонъ — административной,

нравственно - воспитательной, учебной и

экономической . Достоинство настоящей

книги заключается въ томъ, что авторъ

излагаетъ свои свѣдѣнія о дѣятеляхъ

Курскихъ духовныхъ школъ почти исклю-

чительно на основаніи документальныхъ

данныхъ, заішствованныхъ имъ изъ архи-

вовъ Кіевскаго окружнаго правленін и

Курскаго семинарскаго правленія. Въ

весьма рѣдкихъ случаяхъ оиъ пользовался

воспоминаніями бывпіихъ воснитанниковъ

Курской семиваріи. Конечно, настоящее

еочиненіе о. Титова имѣетъ мѣстный

характеръ и интерееъ главк ымъ образомъ

для Курской епархіи и питомцевъ Кур-

скихъ духовныхъ школъ. Но въ то же

время она заключаете много нолезныхъ

свѣдѣній относительно духовнаго образо-'
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ванія тогдашняго времени, наирішѣръ о

значеніи такъ-называемыхъ иротасовскихъ

реформъ, о состояніи тогдашней науки въ

среднихъ и низшихъ школахъ, объ учеб-

никахъ и руководствахъ, употреблявшихся

въ то время, и т. п. Говоря о выдающихся

воспитанникахъ Курской семинаріи, авторъ

представляетъ довольно обстоятельный и

точныя біографіи слѣдующихъ лицъ:

1) преосвященнаго Веніампна (Платонова),
епископа Кинешемскаго, внкарія Костром-

ской епархіи, 2) преосвященнаго Іаннуарія

(Вознесенскаго), бывшаго епископа Балт-

скаго, викарія Подольской епархіп, 3) пре-

освященнаго Владимира (Никольскаго), епи-

скопа Нижегородскаго, 4) А. Г. Ильин-

скаго, бывшаго директора Хозяйственнаго
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Управленія,

5) П. А. Лашкарева, заслуженнаго про-

фессора Кіевской духовной академіи !

6) Д. И. Кошлакова, бывшаго профессора

медико-хирургической академіи, 7) прото-

іерея А. М. Ивандова-ІІлатонова, бывшаго

профессора С.-Петербургской академіи и

Московскаго университета, 8) И. II. Рожде-

ственскаго, бывшаго профессора Казанской

и С.-Петербургской духовныхъ академій,

и 9) протоіерея И. П. Маркова, бывшаго

ректора Черниговской духовной семинаріи

и сакелларія Московскаго Благовѣщенскаго
собора.

Книга о. Титова заканчивается обіцимъ
заключеніемъ, въ которомъ авторъ выска-

зываете свое сужденіе о состояніи нашпхъ

духовныхъ школъ, основанное на про-

должительномъ и основательномъ имъ изу-

ченіи ихъ судебъ. «Справедливость трё-

буетъ сказать, говорить авторъ, что время

1839 — 1867 года составляетъ сравнительно

печальную эпоху въ общей додгодѣтней

исторіи духовныхъ школъ. ІІреобразованія,
введенный въ 18-10 и 1851 годахъ и въ

другое время не улучшили, а наоборотъ,

въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ существенно

ухудшили устройство духовныхъ школъ.

Духовная школа до 1839 года была осно-

вательная, серьезная, строго классическая,
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можно сказать, даже идеальная (точнѣе идей-
ная] школа. Она учила немногому, но много.

Учебный курсь ея отличается стройно-

стію, систематичностію и единствомъ. Въ

ней была широко и основательно поста-

влена философская наука, сообщавшая

серьезное настроеніе ея питомцамъ.. Не
менѣе хорошо поставлено было въ ней и

писаніе сочиненій. Тогда писали немного,

но зато, основательно и, главное, само-

стоятельно... Наконецъ даже и матеріаль-

ный бытъ духовной школы того времени

былъ, если и не вполнѣ -удовлетворителенъ,

то, по крайней мѣрѣ, хотя сносный, терпимый.

Духовная же школа «протасовская» во мно-

гихъ отношеніяхъ составляла полную про-

тивоположность прежней школѣ. Она имѣла
крайне практическое направленіе. Она

должна была подготовлять своихъ питомцевъ

главнымъ образомъ къ практической жизни,

должна была дѣлать ихъ пастырями-врачами

не столько духовными, сколько тѣлесными.

Теперь изъ семинаристовъ хотѣли подѣлать

народныхъ врачей, опытныхъ сельскихъ

хозяевъ, естествовѣдовъ... Многопредмет-

ностъ составляла самую слабую сторону

«протасовской» духовной школы... Но еще

болѣе печальную сторону въ псторіи на-

шихъ школъ времени 1839 — 1867 г. со-

ставляете. ея экономическое положеніе.
Сколько было сдѣлано за это время ново-

введеній по части административной, по

части учебной!.. И въ то же время на

экономическое ея состояніе не было обра-
щено никакого вниманія. Слѣдствіемъ этого

была крайняя бѣдность, даже положитель-

ная нищета, которая къ началу шести-

десятыхъ годовъ достигла такой степени,

что заставила не только самихъ дѣятелей

духовной школы, но даже и .свѣтское

общество кричать, вопіять о необходимости
реформы духовно-учебныхъ заведеній. Ре-
форма эта скоро, действительно, и была

совершена». Нельзя не согласиться съ та-

кою, хотя и мрачною, но правдивою ха-

рактеристикою состоянія нашихъ духов-

иыхъ школъ.

Вообще же книга о. Титова, по своей

документальности и многосодержательно-

сти, по своему ясному, отчетливому и не-

редко изящному изложения, заслуживаете

большого вниманія и расцространенія среди

питомцевъ нашихъ духовныхъ школъ.

П. к.

О возобновлен!!! пздапія праздпичнаго жур-

нала «Радость христіанина» при чтеніи
Биоліи, какъ слова жизни.

Возобновляется изданіемъ временно пріо-

.становленный, за болѣзнью редактора -

издателя протоіерея А. Полотебнова, празд-

ничный журналъ „Радость христіанина

при чтеніи Библіи, какъ слова жизни".

15-го минувшаго ноября вышла уже пер-

вая книжка этого журнала, пріуроченная

ко дню праздника Рождества Христова.
Изъ семи отдѣловъ книжки первые три

имѣютъ ближайшее отношеніе къ празд-

никамъ Рождества и Крещенія Господня.
Здѣсь помѣщены слѣдующія статьи: «Тор-

жество праздника Рождества Христова» —

извлечете изъ слова блаженнаго Августина;

«О сокровенной силѣ таинства крещенія» —

изъ бесѣдъ преосвященнаго епископа Ѳео-

фана; «Стихиры святаго Романа Сладко-

пѣвца на Рождество Христово» въ пере-

водѣ на русскій языкъ, съ историко-кри-

тическимъ введеніемъ П. Цвѣткова; «Хри-
стосъ-Младенецъ почіетъ акп левъ» —

объясненіе помѣщеннаго въ началѣ книги

рисунка, воспроизводящаго стѣнопись зна-

менитаго иконописца Панселина (XI вѣка)
въ соборной церкви Карей на Аѳонѣ. —

Въ ІѴ-й отдѣлъ вошли статьи: «О само-

познаніи» — богословско - психологическій

этюдъ преосвященнаго епископа Смолен-

скаго Никанора и публичное богословское

чтеніе почтеннаго о. редактора, подъ загла-

віемъ: «О тайнѣ служенія Іисуса Христа,
какъ Вожественнаго учителя» —экзегесисъ

евангельскаго ученія о пророческомъ слу-
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женіи Спасителя ыіра.—Ѵ-й и ѴІ-й отдѣлы
имѣютъ особыя, постоянные заглавія: «Ду-
ховные стреыленіявъ свѣтскоыъ обществ®»
к «Струи благодатной жизни». На этотъ

разъ въ У-Ё отдѣлъ вошло разсужденіе на

тему «Вѣчная жизнь», свѣтскаго писателя—

доктора медицины И. Пясковскаго, а въ

УІ-й—с лѣдующія назидательныя размышле-

нія: «Чудесная перемѣна души возрождаю-

щею силою таинства крещенія» (изъ письма

къ Донату епископа Карѳагенскаго Ки-
пріана), «Солнце правды» и «Свѣтлая ри-

за».—Послѣдній (ТИ-й) отдѣлъ «Извѣстій
и замѣтокъ» иосвященъ исторіи распро-

страненія Священнаго Писанія въ Россіи
и заграницей. Въ началѣ каждой статьи

особымъ чернымъ шрифтомъ указываются

тѣ главы и стихи Библіи, которые имѣютъ

непосредственное отношеніе къ содержа-

нію статей и - которые предварительно

должны быть прочтены читателемъ. Такпмъ
образомъ, - журналъ дѣйствительно 4 отвѣ-

чаеіъ главной своей задачѣ— «приближать
слово Божіе къ сердцу христианина, соотвѣт-

ственно нотребностямъ времени, и руко-

водить къ толкованію священнаго текста

Библіи, согласному съ ученіемъ древней
православной церкви». Съ серьезностью

содержанія журналъ соедяняетъ простоту п

общедоступность изложенія и отличается

живою отзывчивостью къ вопросамъ бого-
словской мысли и текущей церковной

жизни. Журналъ издается въ теченіе 5-ти

лѣть (съ 1892 года) и за это время успѣлъ

нріобрѣсти себѣ извѣстность и заслужить

одобреніе Министерства Народнаго Про-
свѣщенія и Главнаго Управленія военно-

учебныхъ заведенін.

Журналъ будетъ выходить ежемѣсячно,

книжками отъ 8 печатныхъ листовъ-

Цѣна журнала 6 рублей съ пересылкою.

Журналъ издается въ Москвѣ подъ ре-

дакціей протоіерея А. Г. ІІолотебнова.

пздапін въ 1898 году противоссктант-

скаго журнала «Миссіонерское Обозрѣніе».

«Миссіонерское . Обозрѣніе» посвящено

всестороннему изслѣдованію русскаго сек-

тантства раціоналистическаго (духоборче-
ства, молоканства, . жидовства, субботства,
штундобаптизма, пашковщпны, толстовства

и др.) и мистического (хлыстовства, скопче-

ства, мормонотва и шадопутства) а также

раскола старообрядчества.

Будучи органомъ внутренней, по преиму-

ществу противосектантской миссіи, «Миссіо-

нерскоо Обозрѣніе» г имѣетъ своею задачею

споспѣшествовать многотрудному дѣлу борь-

бы отечественной Церкви съ пагубными за-

блужденіями многочисленная русскаго рас-

коло-сектантства: а) путемъ раскрытая не-

правоты сектантскихъ лжеученій всѣми

средствами, какія представляете православ-

ная, богословская и историческая литерату-

ра; б) общедоступнымъ апологетпческимъ и

полемическпмъ уясненіемъ и утвержде-

ніемъ основныхъ истинъ христіанской вѣры

и правилъ нравственности; в) всесторои-

нимъ изслѣдованіемъ русскихъ раціонали-
стическихъ и мпстическихъ сектъ и совре-

меннаго состоянія раскола, со стороны суще-

ства и характера содержимаго ими ученія,

духовнаго п соціальнаго вліянія на послѣ-

дователей своихъ —отношеній къ церков-

ной, общественной и государственной жизни

нашего православнаго отечества, а равно

и со стороны отношеній русскаго сектант-

ства къ заграничнымъ протестантскимъ

сектамъ, и г) обозрѣніемъ и руководствен-

нымъ обсужденіемъ дѣйствующихъ по епар-

хіямъ и предпрннимаемыхъ церковнымъ

и гражданскнмъ правительствомъ мѣръ,

способовъ и средствъ борьбы съ лжѳуче-

ніями расколосектантства.

Двухлѣтнее посильное служеніе «Миссіо-
нерскаго Обозрѣнія» ннтересамъ Церкви
и отечества вызвало сочувственное отно-

шеніе со стороны архипастырей, духовен-

ства и всей серьезной духовной и свѣт-

ской печати къ направленію, задачамъ и



J6 50 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1859

содержаніго журнала, и одобреніе третьяго

всероссійскаго миссіонерскаго съѣзда, Учи-
лищнаго Совѣта и Учебнаго Комитета при

Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

Всероссійскій миссіонерскій съѣздъ въ

своемъ заключеніи о журналѣ призналъ,

что издавіем'і> «Миссіонерскаго Обозрѣнія»

мысль втораго всероссійскаго съѣзда мис-

сіонеровъ осуществлена вполнѣ и надле-

жащимъ образомъ: журналъ успѣлъ со-

брать вокругъ себя и объединить литера-

турный силы, нризвавъ къ противо сектант-

скому литературному труду многихъ извѣст-

ныхъ богослововъ отечественной Церкви.
Изданіе даетъ обстоятельныя и живыя свѣ-

дѣнія относительно жизни нашего много-

численнаго сектантства и его противобор-
ства Церкви, даетъ оно и средства для

борьбы со зломъ въ видѣ научныхъ ста-

тей и статей для народнаго чтенія, помо-

гаете распространен^ болѣе правильныхъ

и здравыхъ взглядовъ на расколосектант-

ство и среди свѣтскаго общества и проч.

При этомъ съѣздъ одобрилъ «Миссіонер-
ское Обозрѣніе» какъ изданіе необходимое
Для церковныхъ библіотекъ приходовъ

Имперіи, зараженныхъ заблужденіями сектъ

и раскола, а также благочинническихъ и

епархіальныхъ библіотекъ.

Въ журнальномъ опредѣленіи Училпщ-
наго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, отъ

30 сентября — 10 октября 1897 года,

о «Миссіонерскомъ Обозрѣніи» сказано:

«борьба съ расколомъ и сектантствомъ со-

ставляетъ насущную потребность нашего

времени; секты возникаготъ одна за дру-

гой, усиливаются подорвать вѣками уста-

новившійся порядокъ семейной, обществен-
ной, государственной и церковной жизни

и представляютъ наиболѣе чувствуемую

видимую опасность православной Церкви
и отечества. Вожаки раскола н сектант-

ства усиливаются проникнуть въ среду

народа и стараются противодѣйствовать

тому доброму воздѣйствію на дѣтей народа

какое должна оказывать церковно-ириход-

ская школа. Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ,

въ особенности зараженныхъ расколомъ и

сектантствомъ, приняты мѣры, чтобы уча-

щіяся въ церковно-приходскихъ школахъ

дѣти были въ особенности утверждаемы

въ тѣхъ истинахъ вѣры и благочестія,
противъ коихъ возстаютъ живущіе въ

средѣ народа раскольники и сектанты.

Къ ознакомленію съ средствами борь-
бы противъ современнаго раскола и

сектантства руководителей и наставниковъ

церковно -приходской школы и непосред-

ственно сампхъ учащихся дѣтей въ мѣст-

ностяхъ, зараженныхъ лжеученіями, могъ

бы послужить противосектантскій журналъ

«Миссіонерское Обозрѣніе». Журналъ сей
ведется въ строго православномъ духѣ,

сообщаетъ точныя свѣдѣнія о сектахъ,

характеристическихъ ихъ особенностяхъ,

ихъ относительномъ вредѣ для. Церкви и

государства, о новыхъ движеніяхъ въ

расколѣ и сектантствѣ, и зарожденіи но-

выхъ сектъ, о способахъ борьбы съ ними.

Въ журналѣ принимаютъ дѣятельное уча-

стіе профессора духовныхъ академій и

наставники семинарШ, въ особенности
Кіевскихъ . Много статей прннадлежитъ

самому редактору, ревностному и опытному

борцу противъ раскола п сектантства. Какъ
редакторъ, такъ и сотрудники его прила-

гаюгь особенное стараніе н о томъ, чтобы
статьи по изложенію были доступны самымъ

простымъ читателямъ. Статьи большею
частью краткія, написаны просто и живо

и читаются легко. Въ словахъ и поученіяхъ
учителей Церкви, какъ древннхъ, такъ и

современныхъ, ■ истины, -колеблемый рас-

коломъ и сектантствомъ, раскрываются съ

положительной ихъ стороны и внушается

чувство любви къ Церкви и покорности ей»
Училищный Совѣтъ при СвятѣйіиемъО-

нодѣ рекомендуетъ «Миссіонерское Обозрѣ-

ніе» для пріобрѣтенія въ библіотеки цер-

ковно-приходскихъ школъ, въ особенностр

тѣхъ мѣстностей, которыя заражены рас-

коломъ п сектантствомъ, а Учебный Коми-
теть при Святѣйшемъ Сѵнодѣ —въ библіо-
теки духовныхъ семинарій.
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" Принимая всѣ вышеупомянутые одобри-
тельные отзывы какъ новое свидѣтель-

стЕо и надежное ручательство того, что

избранный редакціею путь служенія свя-

тому дѣлу борьбы съ врагами право-

славія —правый и вѣрный. и что трудъ
псішъ не тщетенъ и предъ Господомг

(1 Корине. 15, 58), она будетъ- про-

должать изданіе «Миссіонерскаго Обозрѣ-

нія» и въ новомъ 1898 (третьемъ) году

на тѣхъ же основаніяхъ, въ томъ же на-

правленіи, по прежней программѣ и въ

неменъшемъ объемѣ и количествѣ листовъ,

но лишь въ нѣсколько измѣненномъ по-

рядкѣ, относительно выпуска книгъ жур-

нала, а именно: вслѣдствіе наконленія не-

разработаннаго матеріала по мпссіонерству

и сектовѣдѣнію и нарожденія новыхъ мис-

сіонерскихъ запросовъ, требующихъ отъ

сп.епдальнаго журнала освѣщенія и раз-

рѣшенія, а также имѣя въ виду указанія

миссіонерскаго Казанскаго съѣзда, первые

выпуски «Миссіонерскаго Обозрѣнія» въ

1898 г. выйдутъ въ количествѣ 12 кни-

жекъ (каждый мѣсяцъ по книжкѣ) въ

увеличенномъ сравнительно объемѣ, на

счетъ вторыхъ выпусковъ, которые будутъ
выходить черезъ , три мѣсяца, съ приложе-

•ніями по прежнему ежемѣсячныхъ Мнссіо-
нерскихъ дистковъ («Отвѣты изъ слова

Божія вопрошающимъ»), стѣнныхъ таб-
липъ, съ священными изображеніями, со-

отвѣтственными содержанію. При такомъ

порядкѣ редакдія въ новомъ издательскомъ

году получитъ наиболѣе возможности въ

тѣхъ и другихъ выпускахъ своего изданія

давать читателямъ статьи въ болѣе пол-

номъ и законченномъ ихъ видѣ.

Книжки второго выпуска журнала, пред-

ставляя вполнѣ обработанный и готовый

матеріалъ для учительства въ церкви,

внѣ церкви и въ школѣ, предназначаются

для всѣхъ чадъ православной Церкви, да

нѣкоторое будетъ имъ подано духовное

дарованіе (Римл. 1. 11).

Въ 1898 году въ журналѣ «Миссіонер-
ское Обозрѣніе» имѣютъ быть помѣщены,

между прочимъ, слѣдующія произведения:

1) Записка о штундизмѣ, о церковныхъ и

гражданскихъ мѣрахъ борьбы съ сектою.

Езъ неизданныхъ бумагъ приснопамятнаго

архіепископа Херсонскаго Никанора. 2)

Изслѣдованіе современнаго состоянія духо-

борческой секты на Кавказѣ» В. М.

Скворцова. 3) Сектантство въ подполь-

ныхъ религіозныхъ сочиненіяхъ гр. Л.
Н. Толстого». Н. Л. Вишневскаго. 3) Армія
спасенія (заграничная секта). Изслѣдованіе

протоіерея А. Рождественскаго. 5) Митро-

политъ Филаретъ о сектантствѣ и раеколѣ.

Г. П. Добротина. С) Архимандритъ Павелъ
Прусскій и его миссіонерская нротиво-

раскольничья дѣятельность (мѳнографія).

Н. Беренскаго. 7) Очерки современной

жизни и мысли интеллигентныхъ нововѣ-

ровъ: а) День въ толстовской колоніи. В.
М. Скворцова; б) Мечта о золотомъ вѣкѣ.

С. Бронницкаго; 8) Изслѣдованіе о запад-

ныхъ протестантскихъ сектахъ, мне. А. Я.
Дородницына. 9) Повѣсть о похожденіяхъ

Алеши, хлыстовскаго лжехриста, мис. свящ-

К. Попова. 10) ІІовѣсть изъ жизни южно-

русской щтунды, англійской писательницы

миссъ Стриітонъ (иереводъ), М. Н. Пере-
верзевой. 11) Чистосердечный признанія
раскаявшихся сектантовъ. В. М. Скворцова.
12) Изъ дневника миссіонера о Самарскомъ
хлыстовствѣ. Свящ. А. Матюшинскаго.

Въ новомъ году редакціей приняты бу-
дутъ всѣ мѣры къ своевременному достав-

ленію подписчикамъ книжекъ «Мис. Обо-

зрѣнія» —а именно, первыхъ выпусковъ

въ началѣ каждаго мѣсяца, а вторыхъ за

мѣсяцъ ранѣе.

Условія подписки. Въ новомъ 1898 году

за подписную плату въ пять руб. « Мііс.
Обозр.», будетъ высылаться въ количествѣ

12 ежемѣсячныхъ книгъ (первые выпуекп);

желающіе же получить вторые выпуекп

«Мис. Обозр.», иливсѣ 16 книгъ изданія,
а также 10 отдѣльныхъ экземпляровъ мис-

сіонерскнхъ листковъ и стѣнныхъ таблицъ
прежнихъ выпусковъ и имѣющнхъ вновь

выйти при каждой книжкѣ журнала изда-



№ 50 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1861

нія 1898 г., приплачиваютъ 1 руб., т. е.

всего за полное изданіе съ приложеніями
шесть руб., заграничные же подписчики

вносятъ восемь руб. Отдѣльно подписываю-

щееся на вторые выпуски (4 книги) «Мис_

Обозр.» вносятъ три руб.
Подписка принимается: въ Кіевѣ въ

редакціп «Мне. Обозр.» п въ книжныхъ

магазинахъ — Оглоблина и Розова, въ

Москвѣ —въ Сѵнодалъной типографіи, въ

С. Пётербургѣ въ кн. магаз. Тузова; въ

Харьковѣ —въ редакціи Южнаго Края.

Оставшіеся въ редакціи въ небольшомъ

колпчествѣ экземпляры изданія «Мис.

Обозр.» за 1ь96 и 1897 годы продаются

по 5 руб. за годовое изданіе, а за два

года вмѣстѣ —девять руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ОтъЛстрахнасвоіі дух. ыоисіісторіп
симъ объявляется, что въ оную G октября 1897 г.

вступило проштіе жены отставного рядового Пелагеи
Андреевой Злодъевой, жительствующей въ 3 участкъ

гор. Астрахани, о расторжепін брака ея съ мужемъ,

отставнымъ рядовымъ изъ крестьянъ Саратовской губ ,

ІІетровскаго уъзда, Верхазимской волости и села Пав-
ло мъ Ермолаевымъ Злодъевымъ, вънчанпаго прич-

томъ Тихвинской церкви гор. Астрахани, 20 января

1885 г. По заявленію просительиицы, безвъетное отсут-

ствие ея супруга началось изъ гор. Астрахани 20-го
апрЪля 1883 г. Сплою сего объявленія всъ мьста и

лица, могущія имЪть свъдънія о пребываніи без-
впсіино отсутствующаго рядового Павла Ер.полаева

лодіъгва , обязываются иемедлепно доставить опыя

въ Астраханскую духовпую консисторію.

On, Влядіімірскон дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 17 сентября 1897 г.

вступило ирошеніе жены дворянина Евдокіи АлексЪе-
вон Лагуновой, жительствующей въ гор. Ивапово-
ВознесенскЪ па Запольной улицъ, въ собствепномъ
домъ, о расторженіи брака ея съ Александромъ Ива-
новымъ Лагуновымъ, вънчаннаго причтомъ Возпе-
сенской гор. Иваново-Вознесенска церкви, 25 января

1870 г. По заявленію просительницы Евдокіп Лагу-
новой, безвьстпое отсутствіе ея супруга Александра
Лагунова началось изъ села Ведрова, Костромской
губерніи, Макарьевскаго уъзда. Силою сего объявлепія
всъ мъста и лица, могущія имЪть свъдънія о пребы-
ваніи беівѣстно отсутствующаю Александра Лагу-
нов!, обязываются немедленно доставить оныя въ

Владнмірскую духовную конснсторію.

Отъ Екатерниославекой дух. копе.

симъ объявляется, что въ оную 23 сентября 1897 г.

вступило прошеніе мъщанина Аѳанасіл Семенова
II 'пошивайлова, жительствующаго въ поселкъ Але-
ксвевскомъ, Ильинской волости, Ростовскаго на Дону
округа, о расторженін брака его съ женою Матроною
Сверіаиовою Непошиванловою, выічанваго причтомъ

церкви кладбищенской Іоанно-Предтеченской посада

Азова, Ростовскаго на Дону округа. По заявлэпію
просителя Иеіюііінвайлова, безвъетпое отсутствіе его

супруги Матроны Северіаповой пачалось изъ поселка

Алексапдровскаго, Ильинской вол., Ростовскаго на

Дону округа, въ 1890 году. Силою сего объявленія
всъ мъста и лица, могущія пмъть свѣдѣпія о прёби-
ваніи бе івгістно отсутствующей Матроны Северіа-
новой Пепошивайловоіі , обязываются немедленно до-

ставить оныя въ Екатеринославскую духовпую кон-

систорію.

Отъ вмеком духовн. КОНСИСТОрІЕІ
симъ объявляется, что въ оную 21 декабря 1893 г.»

вступило прошеніе крестьянки Тобольской губ »

Тарскаго округа, Рыбинской вол. и села Маріи Дя-
міггріевой Сгарожиловой, урождепной Григоровичъ,
жительствующей въ с. Рыбинскомъ, Тарскаго округа,

о расторжеиіи брака ея съ мужемъ Николаемъ Кось-
мннымъ Старожиловымъ, вънчаннаго причтомъ сэла

Рыбинскаго, Хрпсторождествепской церкви, 27 ялваря

1874- г. По заявленію просительницы Маріи Старожи-
ловой, безвъетное отсутствіе ея супруга Николая
ІСосьмина Старожилова началось изъ села Рыбинскаго,
Тарскаго округа, Тобольской губ., болъе 14- лътъ.
Силою сего объявленія всъ мъста и лица, могущія
нмъть свъдънія о пребьіваніи безвѣстно отсут-
ствующаго Николая Косъмина Старожилова, обя-
зываются немедленно доставить оныя въ Омскую
духовную консисторію.

Отъ Оренбургской дух.. консисторЗн
симъ объявляется, что въ оную 10 Февраля 1897 г.

вступило прошеніе крестьянки Ксеніи Проконьевой
Тетюнппковой, жительствующей въ дер. Петронав-
ловкъ, Имангуловской вол., Оренбургскаго уѣзда о

расторженіи брака ея съ мужемъ Дмитріемъ Могісгевымъ
Тетюннпковымъ, вънчаннаго причтомъ иерквп Дми-
тріевской села Каменки, Оренбургскаго уѣзда, 17-го
января 1890 г. ІІо заявленію просительницы Ксепіи
Прокопьзвой Тетюнииковой, безвъетное отсутствіе ея

супруга Дмитрія Моисеева Тетюнппкова началось изъ

дер. Петропавловки съ 1890 г. Силою сего объявленія
всъ мъста и лица, могущія имъть свъдънія о пре-

бываніи безвѣстно отсутствующаго Дмитрія Мои-
сеева Тетюнникова . обязываются нем?дленио доста-

вить опыя въ Оренбургскую духовпую консисторію.

Отъ Курской духова, воасвсторііі
симъ объявляется, что въ оную 13 мая 1897 года

вступило прошеніе крестьянина Васплія Захарова Горо-
жанкипа, жительствующаго въ дер. Козловой, Покров-
ской волости, Каинскаго округа, о растсржепін брака
его съ женою Евдокіею Иваповою, ур. Анпиловою, по

ея безвъетному отсутствію, вънчанпаго причтомъ

Николаевской церкви села Верхпе-Атаманскаго, Старо-
Оскольскаго уъзда, 25 января 1871 года. По заявленію
просителя Горожапкпна, безвъетное отсутствие его су-

пруги началось изъ гор. Воропежа, въ 1885 году.

Силою сего объявленія, всъ мѣста и лица, могущія
имъть свъдѣпія о пребываніи безвтъетно отсутствую-

щей Евдокіи Ивановой Горожанкиной, обязываются
немедленно доставить оныя въ Курскую духовную

конспсторію.

Отъ Пензенской дух. конснсторІн
симъ объявляется, что въ опѵю 9 сентября 1897 г.

вступило нрошеніе отъ крестьяннпа села Украипцева,
Инсарскаго уъзда, Степана Дмитріева Воробьева,
жительствующаго въ сель Украинцевъ, Инсарскаго
уъзда, о расторженіи брака его съ женою Пелагіею
Кузминою, ур. Бъловою, вънчанпаго причтомъ Петро-
ІІавловской церкви с. Украипцева. Инсарскаго уъзда,

29 октября 1890 года. По заявленію просителя, крестья-

нина Степана Воробьева, безвъетное отсутствіе его

супруги Пелагеи Кузмнной началось изъ села Украпн-

цева* Инсарскаго уъзда, въ іюнъ пли іюлъ мѣсяць

1891 года. Силою сего объявленія всъ мъста и лица,

могущія пмъть свьдъпія о пребьіваніи безвѣстно

отсутствующей Пелаііи Кузминой Воробьевой , обя-



1862 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ J6 50

зываются немедленно доставить оныя въ Пензенскую
духовную конснсторію.

Отъ Полоцкой духово. коосисторіп
снмъ объявляется, что въ оную 23 октября 1895 г.

вступило прошеніе Витебской мЪщаики Фелиціи Даніи-
лопой ІОФФе, ур. дворянки Сухорской, жительствую-

щей въ имЪніи Сухорщинь, Витебскаго уЪзда, о рас-

торжении брака ея съ Витебскпмъ мъщаииномъ Васи-
ліемъ Паисіевымъ ІоФ«і>е, вЪНч. причт. Витебскаго
Успенскаго собора 11 ноября 1885 года. По заявленію
просительницы Фелиціи Іо«і>«і»е. безвѣстное отсутствіе
ея супруга Василія Паисіева ІОФфё Началось изъ гор.

Витебска вт. 188G году. Силою сего объявленія всъ

мѣста и лица, могущія пмЪть свЪдЪнія о пребывапіи
безвѣстно отсутствующим Василія Іоффе, обязы-
ваются немедленно доставить оныя въ Полоцкую
духовпую консисторію.

Отъ Самарском дух. коненсторіи
сиМъ объявляется; что въ оную 28 маЯ 1897 года

вступило прошеніе билетнаго солдата, изъ крестьянъ

села Баклановкп, той же волости, Бугурусланскаго
уъзда, Игпатія Герасимова Маркова, жительству ющаго

въ томъ же селъ Бэклановкъ, о расторжении брака съ

безвЪсТно отсутствующей женой— крестьянкой села

Баклановкп, той же волости, Бугурусланскаго уѣэдп,

Наталіей Ильиной Марковой, вънчаннаго йричтомъ
Михапло-Архангельской церкви села Баклановкп, Бугу-
русланскаго уЪзда, 10 ноября 1878 года. По заявлеиію
просителя Іігнатія Герасимова Маркова, безвъстное
отсутствіе его супруги Наталіи Ильиной Марковой
началось изъ села Баклановки, той же волости, Бугу-
русланскаго уѣада, въ концѣ декабря мѣсііца 1888 г.

Силою сего объявленія всъ мъста и лица, могуіція
имъть свъдънія о пребыв аніи безвѣстно отсутствую-

щей Натальи Ильиной Марковой , обязываются не-

медленно доставить оньія въ Самарскую духовную

консисторію.

Отъ £'.«І9стсрбургскокі дух. комевіст

спмъ объявляется, что въ оную 4 ноября 1897 г.

вступило проиіепіе жены отставнаго рядов а го Dl-ro
иъхотнаго запасиаго баталіона Параскевы КузьмПііон
Михайловой, жительствующей по СъЪзжинской ул. въ

д. Лз34 кв. 29 на. Петербургской сторонЪ гор. С.-Пе-
тербурга, о расторженіи брака ёя съ мужем ъ ВлаДи-
міромъ Мпхайловымъ, по причинъ его, болъе пяти

льтъ, отсутствія, вънчаннаго причтомъ Троицкой
л. гв. Измаііловскаго полка церкви въ г. С.-Петер
бурЪ 5-го септября 1879 года. По заявленію проси-

тельницы Параскевы. Михайловой, безвъстное оітсут-
ствіе ея супруга Владиміра Михайлова началось изъ

города С.-Петербурга въ 1890 году. Силою сего объ-
явленія всъ мъста и лица, могущія іімъть свъдънін
о пргбывапіи бсзвѣстно отсутствующим Влади міра
Михайлова , обязываются немедленно доставить оныя

въ С.-ІІеТербургскую духовную конснсторію.

Отъ Тобольской дух. коисисторіи
симъ объявляется, что въ оііую 20 іюля "1897" Года

вступило прошеніе крестьянки Тобольской гу.беріііи.
Кѵрганскаго округа, с. Чесноковскаго, Меныциковскоіі
волости, дер. ІІимшювки, Евгеніи Ивановой Макси-
мовой (она же Пеньковская), о расторжений брака ел

съ мужемъ Оеодоромъ Діімптріевымъ Максимовым!»,
(онъже Пепьковскій), вънчаннаго причтомъ село

Чеснокрвской церкви, КургаНскаго округа, 17 августа

1888 года. По заявленію просительницы Евгеніи Ива
новой Максимовой (Иеньковской), безвъстное отсутствие

ея супруга Ѳеодора Дпмнтріева Максимова (Пеньков-
скаго) началось^ съ 1891 года. Силою сего объявле-
ния всѣ мъста и лица, могущія имъть свъдънія о

пребываніи безѳѣстио отсутствующим Ѳеодора

Ди.питріева Максимова , Пеньковскам), обязываются
.немедленно достаить оныя въ Тобольскую духовную

консйстбрію. '

Отъ Херсонской дух . ковсисторіи
симъ объявляется, что въ оную 20 октября 1897 г.

вступило прошеиіе жены вольнаго штурмана Лндіи
Александровой Кирьяки, жительствующей въ городъ

Одессъ, въ званіи Института благородныхъ дъвицъ,
о расторясеніи брака съ безвъстно отсутствующимъ

мужемъ Нпколаемъ Константиновымъ Кирьяки, въц-

чаннаго причтомъ Ннмолаевской Морской госппталь-

ной церкви 30-го іюля 1875 года. По заявленію
'просительницы Лидііі Кирьяки, безвъстное отсутствіе
ея супруга Николая Кирьяки началось изъ города

Кіева въ 1880 году. Силою сего объявленія, всъ мъ-

ста и лица, могущія имъть свъдѣнія о пребыванін
беівіьстно отсутствующим Никола л Кирьяки , обя-
зываются немедленно доставить оныя въ Херсонскую
духовную консисторію. Г. Одесса.

Отъ Херсонской дух. ігонсисторіи
симъ объявляется, что въ оную 3 ію.ія 1897 года

вступило прошеніе жены Одесскаго мъщанина Марін
Павловой Бойченковой, жительствующей въ гор. Бе-
резовкѣ, Апаньевскаго уъзда, о расторжении брака ст.

безвъстно отсутствующимъ мужемъ Иваномъ Васпль-
евымъ Бойченко, вънчаннаго причтомъ Свято-Лукпн-
ской церкви села Славяно-Сербкн, Одесскаго уЪзда,

3-го ноября 1885 года. По заявленію просительницы

Маріи Бойченковой, безвъстное отсутствие ея супруга

Ивана Бойченко началось пзь дер. Балайчукъ, Тирас-
нольскаго уЪзда, въ 188G году. Силою сего объявленія
всѣ мъста и лица, могущія пмъть свіідънія о пребы-
вппігі бозвѣстно отсутствующим Ивана Бойченко ,

обязываются немедленно доставить оныя въ Херсонскую

духовную консисторію. Г. Одесса.
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ПРИДВОРНЫЙ ПОСТАВЩИКЪ

торговый домъ

я. в, тпмп и и. а, моііовъ,
Вслѣдствіе миогочисленныхъ запросовъ относитель-

но ношепія выпущенныхъ торговымъ домомъ брело-
ковъ-жетонопт), въ память всеобщей народной пе-

реписи, симъ имѣетъ честь объявить, что озна-

ченные жетоны можно носить только при часо-

1 выхъ цѣночкахъ. 2—2' '
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Подписка адресуется: въ С.-Петербургъ, въ Издательскую Комиссію Училищнаго Совѣта при

Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Статьи и письма, по дѣлаш жуіта.т адресуются: въ С.-Петербургъ, въ
редакцію журнала „Народное Образованіѳ", зданіе Святѣйшаго Сѵнода. •

Редакторъ П. Мироносицкш.



1864 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ Ж', 50,

Московскій Сборникъ, четвертое допол-

ненное изданіе К. Л. ІІобіьдоносцева. Д. 1 р.

40 коп.

Тамъ-же продаются:

Побѣда, побѣдившая міръ. Изд. 7 -е.

К. П. Побѣдоносцева. Ц. 35 коп.

Основная конституція человѣческаго
рода. Сочин. Ле-Пле. Съ очеркомъ жизни и

дѣятельности автора, изд. К. П. Побѣдонос-'

цева. Цѣна 75 коп.

Вѣчная память. Воспоминанія о по-

чившихъ. Изд. К. П. Побѣдоносцева. Дѣиа

75 коп.

Исторія православной Церкви до на-

чала раздѣлѳнія Церквей. Изд. К. П.
Победоносцева. Цѣна 75 коп.

Въ Московской Сѵнодальной Типографіи
ОТПЕЧАТАНЪ И ПОСТУШІЛЪ БЪ ПРОДАЖУ

О подражаніи Христу, Ѳомы Кемпій-
скаго. Переводъ съ латннскаго языка, К. П.
Побѣдоносцева. Цѣна 1 p. 25 коп.

Праздники Господни, изд. К. П. Побѣдо-
носдева. Цѣна 50 коп.

Нравственное ученіе въ сочиненіп
гр. Толстого «Царство Вожіе внутри васъ»

предъ судомъ ученія хрнстіанскаго. Арх. Апто-
нія. Цѣна 20 коп.

Сборникъ мыслей и изрѳчѳній митро-

полита Московскаго Филарета, извлечен-

ныхъ нзъ переписки его съ разными лицами.

Цѣна 40 коп.

Псалтирь въ русскомъ переводѣ изъ Си-
нодальнаго изданія Библіи, въ 8 д. л., кр'упн.
гражд. печ., въ бум. 22 коп., въ коленк. 45 к.

Псалтирь въ русскомъ переводѣ въ 32 д. л.-,

(изд. бывшаго Библейскаго Общества, Спб.
1823 г.), въ бум. 15 к., въ коленк. 35 кои.

СЕЛЬСКАЯ ЛИРА, 'SSiVTSS
с. Шиханъ, Вольск, у., Саратовской губ. 1—1

rtitat9xststt9tt$ta9i

Ф
|ВЪ ЙОВОМЪ ПОМѢЩЕИІИ 1
|! коммиссіонера придворной Пѣвческой Ка- Ц
ф псллы и Московской Консерваторіи І|

§ П. ЮРГЕНСОНА і
У ОТКРЫТО ОСОБОЕ ОТДѢЛЕШЕ •

1 ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ.
• Имѣются полный складъ иотъ и книгъ ду- •

S ховно-музыкальнаго содержанія.

© ТУТЪ ЖЕ БОЛЬШАЯ ®

1 вмст&вжд 1
I Роялей и піанино
I придворной фабрики Я. Бѳккѳра

[АМЕРИКАНСКИХЪ ГАРМОН!УШВЪ|
МОСКВА, Неглинный проѣздъ Л° 14. ?!

Ннга;і!!ЕГі, п с ре в еде пъ въ д. Ганец -S
|каго, противъ Пегровскихъ линій. 3 — 2 Н

Д. ЯИЧКОВА
Г ИМНкІ н пѣсни патріотическаго
I ilmnDI содержанія для смѣшаннаго

хора съ фортепьяно: 1) Предвѣчный и нё-"
обходимый. 2) Слава на небѣ солнцу. 3) Вой'е
Царя храни (мелодія не Львова). 4) Коль"
славенъ. Партитура 1 руб. Голоса 60 коп.

Каждый голосъ по 15 коп.

Духовно-муз. соч.
мое. л 2. Не имамы иіГыя помощи. Л» 3. Взб(>ан-
ной воеводѣ. № 4. Отче напіъ. Партит. 75 к!
Голоса 80 коп. Каждый голосъ по 20 коп.

Того же автора печатаются:

5. Иже херувимы. 6. Милость мира. 7. Тебе.!
поемъ. 8. Достойно есть. 9. Высшую небесъ.

Москва у П. Юргенеона.

нов ыя книги

профес. А П. Лебедева.
1) Вселенскіе соборы IV и V вѣковъ, изд. 2-е.
2) Всѳленскіе соборы ТІ, VII и VIII вѣковъ'

(только что вышли), изд. 2-е. -3) Эпоха гоненій
на христіанъ. Изд. 2-е М. 1897 г. 4) Истот>ія
греко-восточн. церкви подъ властіютурокъ.Т.І.
Цѣна каждой книги 2 р., пересылка. 30 к.

Въ книжныхъ магазинахъ Москвы, а въ

С.-Петербургѣ у ТУ30ВА. 2 — 2



разные случаи ™ йлвъ личной, семейной, школьной, церковно-прпходскои, . релииозно-нравствен-

и гражданско-общественнои жизни христианина, приспособлениыя
къ живой церковной проповѣди, внѣбогослужебнымъ собесѣдованіямъ съ народомъ и домашнему

чтенію христіанъ. Составлены преимущественно по лучпшмъ проповѣдннческимъ образцаыъ Цѣна

2 р. 50 к. Всѣхъ ноученій въ этой книгѣ 550. Стр. 1015. На перес. прнлагаютъ за 4 фунта, смотря

по разстоянію.

2) Катихизичеекія поученія, общедоступно излагаю-

щія учѳніе православной Церкви о христіанской вѣрѣ, на-

TTPWTiHk Т/Г тттпбтш съ библейскими н церковно-историческнмп прнложеніями къ поученіямъ,
ДсЗЖдЬ И J 11UU d*1, приспособленная къ живой церковной проповѣди, снѣбогослужебнымъ со-

бесѣдованіямъ съ народомъ и семейному чтеиію христіанъ. Цѣна 2 p. 50 к. Всѣхъ поученій 450 со

100 къ нии'ь церковно-историческими прилож., стр. 1040. На перес. прнлагаютъ за 4 фунта, смотря

но разстоянію.
Означенная книги напечатаны на веленевой бумагѣ, четкнмъ п ѵбористымъ шрифтомъ, въ дві

колонны, что представляется весьма удобнымъ для чтенія, и снабжены подробными алфавитными ука-
зателями, необходимыми для облегченія справокъ по вопросамъ догматическимъ, правственнымъ, цер-

ковно-исторнческимъ и др. 1—1

ИКОНЫ СВЯТАГО ѲЕОДОСІЯ ЧЕРНИГОВСКАГО,
освященныя у гроба его, пис.пн. съ старинн. подлин. образа, находящагося въ пещерѣ, гдѣ почивали
мощи святителя, высылаю немедленно и при задаткѣ 3-й части стоимости заказа. Цѣны съ моей
доставкой за икону художественной работы, на кипарисѣ, съ чеканкою по червонному золоту,

въ 4 верш. 6 рублей | въ 8 верш. 21 рубль | въ 1 арш. 52 рубля
». 6 > 12 рублей I >12 верш. 32 рубля . | >1Ѵ*арш. 78 рублей.
Здѣсь же продаются болып. кіотя, цѣной отъ 40 р. до 300 р., для иоже^твованій въ храмы.

Адресъ: Д. Н. Строкову, въ гор. Черииговѣ, близъ собора, оптовый складъ иконъ и кіотовъ.и

9—9

ВЪ ШЖВЫХЪ МШЗВВШ ТОВАРИЩЕСТВА И. Д. СЫТИНА:
въ Москвѣ: у Ильинскихъ воротъ, д. Титова, С.-Петербургѣ: Большая Садовая, Л» 25, Кіевѣ и Варшавѣ,

а также въ книжныхъ магазанахъ: А. Д. Ступина, братьевъ Салаевыхъ, Тузова и въ прочихъ

лучшнхъ книжныхъ магазинахъ Имперін,

ПОСТУПИЛИ ВЬ ПРОДАЖУ
только что отпечатаыныя, издаыныя товариществомъ И. Д. Сытина,

нобыя іесвііигіи:
священника магистра о. ГѴИГОРІЯ ДЬЯЧЕНКО:  

1) Слова, поученія, бесѣды и рѣчи пастыря Церкви на

ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЬІМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ

іѳш(жюшшш8шюшшеіѳшеіеіѳшшѳшѳіешшешешсжжжжжжжжа8шш|

Въ С.-Петербщскоа Сѵподальной типографы напечатаны новьшн азданіямз: |
церковнымъ евангельскимъ шрифтомъ '

ІАНОНЫ (ТРИ)
Іиоусу Сладчайшему, Вожіей Матери и Ангелу Хранителю съ присовокупленіемъ Щ
двухъ акавпстовъ Іисусу Христу и Пресвятой Богородицѣ, читаемые на повечеріи, въ лнстъ, Ж
съ кинов., въ цвѣтной рамкѣ, со вновь изготовленными для сего изданія заставицами н Щ
узорными заглавными буквами. Цѣна въ бум. 60 к., въ коленк. 80 к., въ лучш. коленк. 90 к., Щ

\j/
гразвданСЕИмъ вѣнскимъ шрифтомъ Щ

ЕВАЫГЕЛІЕ, I
вь 32 д. л., на лучш. бум., въ рамкѣ, безъ священныхъ изображеній. Цѣна въ бум. 10 коп. Щ

То же Евангеліе съ изображеніями евангелистовъ, въ бум. 15 коп.



1866 ПРИБЛВЛЕШЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ №56

У свящ. !. Стрѣльбицкаго
ПРОДАЮТСЯ СІѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

Обличѳте раскола, извѣстнаго подъ име-

немъ старообрядчества. Одесса 1896 г. Цѣна

1 руб. 60 к. Жсторія р. раскола. —Изданіе 2-е,
цѣна 1 руб. 20 коп. Краткій очѳркъ штун-

дизма и сводъ текстовъ, направленных!, къ

его обличеюю. Изд. 3-е, цѣиа 1 р. 20 коп. Адре-
соваться въ г. Одессу, преподавателю семинарія.

10-7

ПРАКТ. РУКОВОДСТВО

КЪ ШЕНІЮ ЦЕРКОВН. ВІІ
съ задачами и рисунками, составилъ діаконъ
I. А. Цевскій. Отмѣченъ заслуживающимъ внима-

нія; см. Церк. Вѣд. 1896 г. № 46, стр. 1702. Складъ
ияданія въ с. Иавловѣ, Горбатовскаго у., у автора.

Ц. 85 к., съ пер. 1 р. 5—5

„СЕЛЬСКІЙ ВѢСТНИКЪ"
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА,

издаваемая при „правительственномъ въстникь".
EHporvjsassssa: Извѣстія о Государѣ Императорѣ и Членят Ею Авіустѣйшаю Семейства.

Законы и раепоряженія Выпито Правительства , какъ относящееся до крестьянскаго быта, такъ н
всѣ тѣ, зніініе коихъ можетъ бить полезно для сельскаго ыаселенія. Ра. ты я статьи и извѣстія

о внуіѵртнихъ дѣлахъ Россійской И.теріи, какъ-то: объ урожаяхъ; о торговыхъ цѣнахъ на хлѣбъ

и друг.іе іюобходпмѣншіе предметы; о мастерствахъ п ремеслахъ; объ улучшеніяхъ по сельскому
хозяйству и народной промышленности. Наставленія и ѵказанія по разнымъ отраслямъ сельскаго
хозяйства и промышленности; о сохраненіи здравія; о иредосторожностяхъ отъ пожаровъ, скотскихъ
падежей и другихъ бѣдствій; объ устройствѣ заведеній, полезныхъ въ сельскомъ быту, и т. под —

Сообщенія изъ волостей.— Отвѣты Редакціи, съ разъяененіями на вопросы подписчиков! по дѣламъ

сельскаго бита.
Подпмсчикамъ на „Сельскій Вѣстникъ" будущаго 1898 года, выписывающими газету

за деньги, будетъ высланъ при газетѣ безплатно „КАЛЕНДАРЬ и СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА
Сельскаго Вѣстника" на 1898 г., содержащій въ еебѣ свѣдѣнія, нолезныя для сельскихъ жителей.
(Волостнымъ правленіямъ и другимъ ыѣстамъ и лнцалъ, получающимъ газету безплатно, «Календарь»
съ нрйбавлекіями будетъ высылаться только за плату 25 коп. (съ пересылкою). Кромѣ того подписчики
будѵіъ получать безплатно, какъ и въ 1897 году, ежемѣсячный журналъ, состояний изъ книжекъ для
народнаго чтенія, издаваемыхъ съ 1-го января 1897 года нодъ ваблюденіемъ главвато редактора газеты
„Правительственный Вѣстн.", въ видѣ

БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ
къ і-азетѣ „Сельскій Вѣстникъ"', ежемѣсячно, (около трехъ печатныхъ листовъ или 48 страницъ вь

- - каждой книжкѣ),

ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ

„БОГЪ -ПОМОЧЬ".
Содержаніе этихъ книжекъ, общепонятное сельскому люду, будетъ состоять изъ статей: рели*

гіозныхъ, нсторическихъ, сельско-хозяйственныхъ, научныхъ, разныхъ разсказовъ, стнхотвореній и
смѣсгі*. Въ случаѣ надобности, будутъ помѣщаться рисунки въ текстѣ или на отдѣльныхъ листахъ.

Подписная дѣна на газету „Сельскій Вѣстникъ" съ приложеніемъ книжекъ „Богь-Помочь"
остается прежняя , а именно: для Петербургскихъ подписчиковъ— 2 руб. съ доставкою н 1 руб. безъ
доставки; для иногородпихъ— 1 руб. 60 к. съ пересылкою черезъ почту и 1 р. съ пересылкою черезъ
полостныя правленія, Отдѣлънои подписки, па издапіе „ Боіъ-Ломочь " и отдѣлъной продажи книжекъ

не будетъ. ...

Подписка на „Сельсиій Вѣстнпкъ" съ приложеніями и объявленія для помѣщетя въ газетѣи
кипжкахъ принимаются въ Конторѣ Редакціи „Правнтельственнаго Вѣстника". Плата за объявления:
вь газетѣ— 20 к. за строчку мелкой печати, а въ кцижкахъ слѣдуюідая:

Страница ^ .

'/ з страницы.

60 р. 50 к.

30 р. 25- к.

Hi
'U

страницы. . . ; . . . 16 р.

> 8. р.

к.

к.

Печатается въ количеетвѣ 68,000 экземпляровъ.

Въ Конторѣ Редакціи «Правнтельственнаго Вѣстнпка» продается новая книга: «Свѣдѣнія о
Сибири» (Сборнцкъ статей «Сельскаго Вѣстника» о Сибири и переселеніи), съ картою Европейской
и Азіатской Россіи. Дѣна 1 p. 25 кон., съ пересылкою, а съ наложеннымъ нлатежемъ 1 р. 40 кон.

. Въ той же Конгорѣ принимаются требованія на книгу «Сборникъ Разъясненій Сельскаго
Вѣстника за послѣдніе четыре года (1894—1897). Цѣна 1 р. 50 коп., съ пересылкою; a сі,
наложеннымъ платежемъ 1 р. 70 коп. (Книга печатается п выйдетъ въ февралѣ или мартѣ будущаго

1898 года).



J6 50 ПРИБАВЛЕНІЯ ІІЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1867

г.

свътъ

ПРИНИМАЕТСЯ

ПОДПИСКА
Самая распространенная въ Роосіи

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА
сообщаетъ правительственный
распоряжения и всѣ извѣстія

одновременно съ большими, до-

рогими газета'мй, имѣя одина-

ковую съ ними программу.

ПОДПИСНАЯ р 2 Р. ІР.
Ц Ъ II А ГОДЪ. ПОЛГОДА, тримѣс.

Съ доставкою въ Спб. или пересылкою по имперіи.

Письма п деньги адресовать:

С. -Петербурга, редакція газеты «СВФТЪ».
Невскій проепектъ, № 136.

Редакторь- издатель J3. В. ІЮМЛРОВЪ.
3—2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1898 годъ на

е мшенную
ГАЗЕТУ,

12-й годъ изданія.
МОСКВА, ДОЛГОРУКОВСКАЯ УЛ., Д. № 71.

Еженедѣльное изданіе, необходимое
для техника, ремесленника, кустаря, сель-

скаго хозяина, любителя ремеслъ, для школы

и во всякой семьѣ.
Въ каждощъ Х> помѣідаются: совѣты, ре-

цепты, указанія и понятныя описанія новостей
по всѣмъ рёмесламь и некрупнымъ техниче-

скими нроизводствамъ, со множествомъ

рисунйовъ и рабочпхъ чертежей' разннхъ 'по-'
выхъ издѣлій, инструментовъ, стаиковъ, ма-

шинокъ и всякйхъ 'полезны*!. приспособлен^
для мастерскихъ п хозяйства.'

Каждый подписчикъ найдетъ
въ ;,'Рем. Газ." много такйхъ указаній,
которыя принесутъ ему значительныя

выгоды. Редакція сверхъ того оказываетъ

возможное содѣйствіе гг. нодписчикамъ отве-
тами на разные пхъ запросы 1.
ІІОДПИСНАЯ ДѢНА со всѣми прилож.:

6 руб. въ годъ съ перес. и доставкой,
за '/з года 4'руб.
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PdH/I FqQ рекомендована Минист.
^ГВВІі I d<j« Народы. Просвѣщенія.

Редакт.-издат. учен, инжен. ІГ. А. Казначеевъ.
2-2
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эти крайне простые и выгодные аппа-
раты введены во всѣхъ канцеляріяхъ
и конторахъ для копировки бумагъ..

ГЕКТОГРАФ І> представляете собою не- •

большой нлоскій ' ящикъ, который можно,

спрятать въ портфель или помѣстить на :
иисьменномъ столѣ.

Безъ всякой подготовки при помощи гек-

тографа можно въ 20 — 40 минуть полу-
чить отъ 50 до 100 точныхъ копій съ бу<-'
магъ, чертежей, . рисунковъ,- нотъ и проч.

Цѣны аппаратовъ, смотря по размѣру,--

отъ 3-хъ до 18 р. 50 к.

Прейскуранта, съ объясненіемъ упо-

требленія, выс. по треб, за почтовую марку.
Единственный складъ: Москва, Долго-'

руковская, домъ 71. Поддѣлыватели пре-

слѣдуются. : 2 —2 •"

-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ
Братьевъ К. И Ф. СКОПИНСКИХЪ

въ м. Немировѣ, Под. губ.
. По . самимъ. умѣреннымъ цѣнамъ имѣются на за-

водѣ готовые, разной величины, колокола, а равно

принимаеть заказы новыхъ и переливку старыхъ ко-

локоловъ. Колово.Та по желанію' заказчиковъ мО'гутъ

быть украшенными нзображеніями святыхъ, раз-

ными орнаментами и надписями. Заказы исполня-
ются аккуратно, за 'благозвучность и прочность,

дается ручательство, съ требованіями обращаться-
вѵ заводь Карла и Франца Скопинскихъ,
вт. м. ІІемлровъ, Подольской губерніи. • 2—1

ЛУЧШЕЙ РАБОТЫ
ИЗЯЩН. РИСУНКОВЪ

ДЕШЕВО ИСПОЛНЯЕТЪ ПО ЗАКАЗАМЪ

ФАБРИКА церковныхъвёщей К.В.ДЕМИДОВА
въ МосквЪ, Донская улица, д. № 54,
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в ь 1«98 г. всѣнъ подпис чикамъ на журналъ

ПШИвДі П ЛЮДИ"
(въ годъ 52 иллюстрированным Ю6). •©—

^ (% И КРОМѢ ТОГО £ Сочпн. Фр. Гельвальда.

X Д шшззтриров. вып. \ „ЗЕМЛЯ и вя НАРОДЫ".
За годъ безъ дост. 5 руб. съ дост. и перес,\ в руб.

Пробный /У- и и л люстр, объяел. высыл. за 7 к. марку.
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1868. ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВІІЫМЪ ВЕДОМОСТЯМ!» Л", Г/0

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ годъ

XIV. НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДУХОВНЫ! ЖУРНАІЪ XIV.

М -лет* «а.:- г

U

Въ наступающемъ 1898 г. „ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ" будетъ издаваться

по прежней программѣ. Главнымъ содержаиіеыъ журнала служатъ общедоступная статьи

вѣроѵчительнаго и назидательнаго характера, а также миссіонерскія бесѣды, направленныя

къ обличению раскольннческихъ и сектантскихъ заблужденій. Въ остальные отдѣлы программы

входятъ: статьи и замѣтки церковно-практическаго характера — о Богослуженіи, проповѣдви-

Ш чествѣ, законоположеніяхъ православной Церкви и т. п.; церковно -историческіе разсказы,

Ц біографіи замѣчательныхъ церковныхъ дѣятелей, очерки и разсказы изь быта духовенства и

Ж релнгіозно-правственной жизни народа, отзывы печати по текущимъ вопросамъ современной
церковно-общественной жизни, сообщенія о новыхъ книгахъ; разныя извѣстія и т. п.

Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ ежемѣсячно изда-

ваться книжки, подъ однимъ общимъ заглавіемъ:

„Христганспая Бесгьда ". :

Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія щш внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ. |
Въ „Христіанской Бесѣдѣ", представляющей собой какъ бы отдѣльиын пропо- ^

вѣдническін журналъ и предназначаемой преимущественно для народпаго чтенія, будутъ Щ
печататься отлйчающіяся простотою изложенія и примѣниыостію къ народной жизии проио- х-
вѣдн на предстоящіе воскресные и праздничные дни, катихизическія поучепія, бесѣдьі п Ж
сказанія о жизнп святыхъ, пастырскія наставленія на разные случаи, примѣнительно къ g;
релпгіозно-нравственнымъ нотребностямъ современной народной жизни. За годъ іізъ этихъ

книжекъ составится, какъ и за первые четыре года изданія (1893 — 189G пч), два болыпихъ
тома, до 500 стр. въ каждомъ.

Въ наступающемъ 1898 юду въ книжтхъ ,,Христіанской Весѣды будетъ, между про-
чимо, печататься новый обширный трудъ іірот. В. X. Преображенскою, подъ заілааіемъ:
«Святые учители вѣры и бдагочестія. Душеспасительных чтеніп на каждый день
года, по житілмъ св. уюдниковъ Вожіихъ".

Ііромѣ того, какъ безплатное приложеніе къ журналу, будетъ выслапъ ІІуоповпд- Ц
Щ ническій Сборникъ, составленный примѣнителъно къ проіраммѣ внѣбогослущебныхъ собеаь- Ж
Ц дованій на воскресные и праздничные дни всего года, въ двѵхъ выпускахъ, подъ заглавіемъ: jg

I .ДЕРКОВНЫІ ГОДЪ ІЖСТЫРЯ-ИРОНОВѢДНШЖ". I
Первый вынуснъ означеннаго сборника содержить въ себѣ бесѣды на „Великій Посгъ» и

; будетъ высланъ въ январѣ, при одномъ изъ первыхъ ЛУк журнала.

; : Какъ восполненіе къ церковно-практическому отдѣлу журнала, будетъ отдѣльно издана

Щ и также въ видѣ безплатнаго ириложенія разослана всѣмъ подписчикамъ справочная книга

(приблизителяно 400 стр.), содержащая въ себѣ:

I „Правила и формы церковнаго письмоводства" (веденія церковно-

I приходснихъ документовъ и книгъ).
Ж

Подписная дѣна на журналъ и придоженія къ нему съ достав, и перес.: ...

на годъ-ПЯТЬ руб. + на полгода— ТРИ руб.
Ш Требосанія адрес.: въ Москву, въ редакдію духовнаго журнала „ІІАСТНРСКШ СОБЕ-

Ж СѢДНИКЪ". ' ' 1—1
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J6' 50-
ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1869

Конитетомъ при Св. СѵнодЪ журнапт. допущенъ въ Мліотеки духовно-учвВиыіъ гаведиій.

*5йг *

% Открыта подписка на 1898 г.
на семейный журналъ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ.
Адреса реданціи: Москва , Мясницкая, д. Николаевской церкви.

ступая въ двѣнадцатый годъ ивдапія, журналъ „Воскресный День"
станется вѣрнымъ своей задачѣ— быть истнинымъ другомъ нравослав-
ой русской семьи. Всеобщую симпатію, которую упорнымъ трудомъ
добросовѣстнымъ исполненіемъ принятыхъ на себя обязанностей

іедакція пріобрѣла со стороны своихъ многочисденныхъ подписчиковъ,
іна счнтаетъ для себя лучшей награюй и вмѣстѣ. съ тѣмъ доказа-

тольствомъ вѣрностн иэбраинаго ею пути.

4 День" даетъ за 4 руб. въ годъ
сѵ доставною и пересылкою:

-в

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА

НА ГОДЪ

4 Р.
НА ПОЛГОДА

2 р. 50 к.О inflnR I К I богато иллюстрированна™, въ ойъемѣ l'/j печатныхъ
L JfsJfe ЖУгваЛЯ) листовъ большого формата каждый.

2 т. ГАЗЕТЫ „СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ".
2 т „ВОСКРЕСНЫХ! листковъ", Р '|897Т'гИ:ДО ДВУХъ" МИЛШОНОВЪ ЭКЗЕМПЛЯРОВ!»,

КРОМЪ ТОГО, ВЪ ТЕЧЕНІИ ГОДА ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЬ:

2 КНЕГЪ ПОУЧЕНІН одъ зйг.мвіемъ ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ",ГЖ
Благочинные, выписываюшіе журналъ не менѣе Ю экз.

годовыхъ, долучаю тъ еще 1 экз. безгоіат но.

Редікторъ-издтель священникъ СНМЕОНЪ УВАРОВЪ.
6

ДЛЯ СОБЕСЪДОВАНІЯ СЪ НАРОДОМЪ

ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТК
Адреса редакціи: Москва, Мясницкая, д. Николаевской церкви.

Воскресные листки" нмѣютъ цѣлью.дать полезное и духовно-пазидательное чтеніе. Оіга
содержать въ себѣ: толкованіѳ Евангел'л отъ Луки; разсказы изъ свящепноп псторш, лсто-
рію христіанскихъ ираздниковъ; описаніе ианболѣо чтимыхъ православною Церковью Свіі-
?ыхъ иконъ, а также жизнеописаніѳ угодішковъ Божіихъ съ нравственными уроками но
отношенію къ современной жизни христіанъ. Каждый „Воскресный листонъ снабженъ ри-

— «о м. да... 100»™». 70 т
съ пересылкою 90 кои., книжки (по 50 листковъ) 40 коп., съ пересылкою 45 коп.; всЬхъ
кішжевъ вышло 9. Выписывающіе листки па 5 руб; за пересылку не платятъ, если раз-
отоянів по болѣѳ 1000 вѳрстъ.
Глаштвамъ, а равно и всѣмъ, выписывающим листки «а 25 рублей „ВОСКРЕСИ HF

: * ЛИСТКИ" уступаются по 60 коп. за 100 листковъ съ пересылкой.

■ІПШІІ»» ІПІІ,І>> "-- На 1 руО. высылается 115 лястковъ.
2-1



ПОДЪ РЕДАКЦИЮ

ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ

Открыта подписка на ,• ллюетрарованный журналъ

w Издается съ 1885 г.

РУБЛЕЙ щм ■ _ РУБЛЕЙ
безъ до- «• И НТЁ Ш Ш ' оъ Д° от - а

с™. шш мж шшш т&, . ■ перес .

А. И. ПОПОВИЦКАГО И ПРИ УЧАСТІИ

Отца ІОАННА НРОНШТДДТСНДГО
с о шюстртвщдг ш. | іо.еяшшныхъ шгі

каждый в* І 6 стр. бол. фор. > I Аш каждая объем. 120 — 180 стр.

gtSr* Подробное объявленіѳ и пробный № высылаются ва 7 к. марку. 'Уг іУ

ГЛДВН.ДЯ НОНТОР Д: С.-ПЕІЕРБУРГЪ, Стремянная ул., N9 12, собств. домъ

ваитнняяивйЕяга^ Допускается разсрочка подписныгъ денегъ.  

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 »9В ГОДЧЬ
НА -Е аіЕ Н Е Д ѣ Л'ЫІ Ы ІІ

РЕЛНГІОЗНО-НРАВСТВЕІЕНЫН, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ

• ♦ ♦ ♦ ® w г f

ЧШ (ПУТЕВОДИТЕЛЬ) - fel
_ . , , „ ч 4 съ перес.ф

(ОДИННАДЦАТЫМ ГОДЪ ПЗДАНІЯ). g ■» ♦ ■»»

Журналъ одобренъ и рѳкомѳндованъ разными вѣдомствами.

Адресъ редакціи: Москва, Ордынка, д. Бажанрвой (квартира протоіерея Скорбященской церкви).

„КОРМ II1I предназначается для воскреснаго п праздничнаго народнаго чтенія Бъ видѵ

этого программа изданія. его иосптъ характеръ общедоступности,' какъ въ выборѣ статей для чтенія

такъ и въ.формѣ пхъ изложевія. „КОРМЧІІІ" нмѣетъ главного своею дѣльго, какъ показываетъ и самоё
пазваше, путево дпть ^православнаго хрнстіанина, т. е. указывать ему тотъ нстиино добрый путь

ко спасенію, который Церковію православною предначертаиъ для псѣхъ чадъ ея. „КОРМЧІЙ" п

гъ 1898 году будетъ издаваться, примѣняясь къ событіямъ недѣли, и такимъ образомъ можетъ

служить удоонымъ подспорьемъ для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій съ народомъ на весь

годъ, въ особенности духовенству, а для мірянъ и хрпстіанскпхъ семей — благовременнымъ п

нолезнымъ чтеніемъ въ воскресные и праздничные дни. Кромѣ религіозно-нравств. статей въ журналѣ

помѣвіается Еженедѣльный обзоръ событій текущей жизни.

Въ 1898 г. въ журналѣ „КОРМЧІЙ" попрежнему будетъ принимать участіе своими литера-

турными трудами взвѣстный 9ъроііііітадтсі»2ііі пастырь О» Ю-А.ИИТЕ>

Въ 1898 г. редакція „Кормчаго'* дастъ своимъ подписчпкамъ безплатное прилож., подъ заглавіемъ*

„В0СВРЕС1ЫЯ ПОУЧЕНШ 10 ЖйТІЯЪ святыхъ".'
Поученія будутъ разсылатт.ся заблаговременно.

Въ ряду другихъ статен въ 1898 году въ < Ііормчемъ > будетъ печататься „Жизнь ооврѳмѳн-

ныхъ подвнжниковъ благочестія , „Толкованіе на Апокалипсисъ" и Катпхнзнческія по-

учеюя на символъ вѣры, молитву Господню, заповѣди о блаженствѣ и на 10 заповѣдей Закона Божія.

журнала и листки будутъ украшаться рисунками религіозно-нравственнаго содержанія

съ соотвѣтству.іощими поясненіями въ текстѣ.

•Дата дерковно-приходскихъ и другихъ пачальныхъ школъ, Редакція, при выпнскѣ журнала за

прежше годы, дѣлаетъ скидку. о0 0 / 0 .І1одобиая уступка 50% Д 'Ьлается также для тѣхъ, которые выпи-

сываютъ журналъ сразу за всѣ нмѣющіеся въ нродажѣ годы; при выпнскѣ асе не менѣе 10 экземп.і.

журнала за оудущій 1Ь98 годъ, цѣна за каждыіі экземпляръ 3 р. 50 к. вмѣсто 4 рублей.



№ 50 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ДЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1871

О ПОДПИСКА вт> 1ѲЭ8 году на ^

„БРАТСКОЕ СЛОВО .
БРАТСКОЕ СЛОВО", журналъ, посвященный изучение раскола, оудетъ выходить книжками

Сие менѣе 10 печатныхъ листовъ) каждый мѣсяцъ, за • исключеніемъ двухъ лѣтнихъ (Іюня и Ію ).
Каждая 5 киижеТъ составляю™ томъ изданія, объемомъ не менѣе 50 печати листовъ, съ однимъ
общимъ счетомъ страницъ; два такихъ тома (не менѣе 100 печатныхъ листовъ) составляю™ полное

ГОДОВОеПод5исІт^ІѣнГаБ Ѵахс К аго Слова» за полный годъ,' или за 10 книжекъ, составляю-
іішхѣ два тома, р. безъ пересылки, © р. съ пересылкою, ^

Подписка принимается: въ Москвѣ, въ редакдіи (Харитонъевскьи
«в Л? 11) и въ конторѣ Печковской (Петровскія шнш); въ С.-Петербѵргѣ у И. Л. Тузова (Садовая,
Гостиный дворъ, Л» 45). Иногородные благоволятъ обращаться исключительно въ 1 едакцію.

Редакція не отвѣчаетъ за исправную доставку журнала подписавшимся въ иныхъ мѣстахъ,

кромѣ указа^кді^ т{№ке ПОЛ учить ..Братское Слово" за 1883 г. ОѵЬйа ' oqf

2 руб. 60 коп., съ пересылкой 3 руб.), за 1884, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1S9_, 189 j , lbJ ,

1895, 1896 и 1897 гг. (цѣна безъ пересылки б руб., съ пересылкою 6 руо.).
' Редак-горъ Н. Субботинъ-

ПОСТАВЩИКЪ ЦЕРКОВНЫЙ ВЕЩЕЙ иОБЛИЕНШ

Я. В. ВИТАЖВЪ и И. L СЛОНОВЪ.
Москва, Никольская ул., домъ графа Шереметева.

Симъ объявляетъ что въ магазинѣ имѣются въ болыпомъ выборѣ ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденные въ память Свящепнаго Коронованія кресты иапсрсиые сереоряные,
съ таковыми же цѣпями, по слѣдующимъ дѣнамъ:

Л» 6 Кресты сер. 84 пр., высшей грав. рабо- Л* 3. Тоже сер. 84 пр., средней чекан, раб.,
1 «_  __ J. 4* л гг „Агг тіт іЪлттттаг\'Ь 1& 9 П Т»ѴП

ты, съ чек. расп., изящ. сер. цѣиьго, въ футлярѣ

35, 40, 50 руб.
Дг 7. Тоже сер. 84 пр., высш. грав. работы съ

гладк. оксид, распят., съ сер. цѣпыо, въ футл.
32, 36, 45 руб. •

№ 1. Тоже сер. 84 пр., чекан, раб., съ сер.
дѣпью, въ футлярѣ 28, 30, 32 руб.

Л; 2. Тоже сер. S4 пр., изящной грав. раб.,
съ цѣп., въ футлярѣ 22, 25, 28 руб.

съ цѣп., въ футлярѣ 18, 20 руб.
Л» 4. Тоже сер. 84 пр., штампов., съ серебр.

цѣп., вт, футл. 14 руб.
Л° 5. Тоже сер. 84 пр., штампов., еъ цѣпьго

бѣлаго металла, 7. р. -50 к.

> Тоже 84 пр., кандидатскіе 9 руб.
> Медали въ память царств. А. ПІ. 1 р. 75 к.
> Тоже въ память царств. Н. I. 2 р. 75 к.

Тоже Всероссшск. пародн. переписи, 75 к.
ііь qjjunpi» vj"- -  *

Жетоны брелоки иь память Ксероссійскон переписи.

Ѵо 1 Серебряные 84 пр. съ гравир. надп. 4 р. | Л» 2. серебр. 88 пр. съ эмалир. надп.. 6 руб-
Д» з' Зоіотые 56 пр. съ гравир. надп. 12 p. | № 4. Уолот. массив, съ. эмал. надп. - р.
КРЕСТЫ И ЖЕТОНЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ ПО НАЛОЖ. ПЛАТЕЖУ, ПЕРЕС. ЗА СЧЕТЪ ТОРГОВАГО ДОМА.

(Огдѣльная высылка медалей за счегь покупателя). Епархіальнымъ начальствамъ, ьоиси-
сторіямъ, благочиніямъ и пр., при требов. больш. количества, будетъ сдѣлана съ озиаченн.

цЬнъ об ъ магазин 5, Хорговаго Дома имѣются всегда въ большомъ выборѣ для присутствен-

ных!, мѣстъ, волостныхъ правлепій и другихъ учрежден»^ образа въ память Свящешіаго
Ііороновапія ІІхъ Ц мііераторскихъ Вблнчествъ, въ сереоряныхъ и бронзовыхъ ризахъ и
безъ ризъ, художественнаго исполненія, въ кіотахъ, отъ 100 рублей п дороже.

Образа и складни для подношеиій, сер., 84 пр., утварь, кресты напрестольные, е -
ге лія, сосѵды, дарохранит., дароносицы, кадила, лампады, трехсвѣчники пасхальные и про.

Бропзовая утварь: хорѵгви, кресты запрестольные, паникадила, подсввчникп,
свѣчники, лампады, кадила, тр'ехсвЬчникн пасхальные, вѣпцы вѣнчалышо, купели, кюты и
другія вещи. Плащаницы бархатныя, шитыя золотомъ и аилике, грооницы деревяшшя ими-
ются ралныхъ рисупковті и па разныя дѣны.

Облаченіл: свяіценническія. діаконскія, одежды престоловъ, жертвепниковъ. и проч.
парчи золотой п аптике, бархата, шелковыхъ и друг, натер», самыхъ новѣйшихъ рисунковъ,
исполняются скоро, изящно и по фабричнымъ цѣнамъ. ^

Принимаются заказы па одежды для престоловъ серебряныя и бронзовыя, а также на
отдѣлку церквей, какъ то: иконостасовь, живописи, церковных* главъ и крестовъи проч.
Подробные иллюстрированные каталоги по требованію высылаются безплатно.
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„ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСШИКЪ"
ИЗДАНІЕ КАЗАНСКОЙ АКАДЕМІИ въ 1898 году

будетъ выходить понреяшему ежѳмѣоячно, книжками отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой в

будетъ издаваться по прежней программѣ, въ тоыъ же строго-православномь д ухѣ и въ<томъ же

ученомъ направленіи, какъ издавался доселѣ.

Въ теченіе 1898 года будутъ закончены печатающіяся пъ журналѣ въ видѣ отдѣльныхъ прилов

женій: Письма Н. И. Ильминсжаго къ Обѳръ-Прокурору Святѣйшаго Сѵнода К. П.

Побѣдоносцеву. Новые подписчики на журналъ въ 1898 году иолучатъ 'безіглатно доселѣ

вышедшіе листы означеннаго нзданія, такъ что будутъ имѣть дѣльный экземпллрь. Кромѣ того новые

подписчики безплатно получатъ начало статьи Ѳ. Благовидова < Оберъ-Прокуроры Св. Сѵнода' въ 18

и первой половинѣ 19 столѣгія». Статья эта будетъ продолжаться иечатаніемъ и въ 1898 году.

Журналъ „Православный Сэбесѣдникъ" рекомендован* Святѣйшимъ Сгиодомъ для выписывания

въ церковныя библиотеки, „какъ изданіе полезное для пастырскаю служенія духовенства " ( Сгнод .

опред. 8 сентября 187 & і. .V 2792).

ЦФНД за полное годовое изданіе, со всѣми приложениями къ нему, остается прежняя:

съ пѳреоылкою во всѣ мѣста Импѳріи— СЕМЬ РУБЛЕЙ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ редакціи „ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСЕДНИКА", при

духовной академіи, въ гор. Казани.

— Библейскіе мотивы — большой иллюстрированный
томъ, заключающій въ себѣ около 80 большихъ, на

евангельскія темы, рисунковъ художника Г. Дорѳ
со стихотвореніяии къ каждому рисунку извѣстнѣйшихъ русскихъ поэтовъ, и

„СЛОВАРЬ-ТРАВНИКЪ и ЦБѢТНИКЪ" изданіе, содержащее подробное

описаніе растеній, какъ цѣлебныхъ, такъ полезлыхъ и вредныхъ, съ указан, ихъ врачебнаго дѣйствія
и способовъ приготовленія домашнихъ лечебныхъ средствъ, выйдутъ въ 1898 году въ числѣ

12 Е^ТСМ^ПЯ'ЧТТТтПГ'Т» ТГТГХТГТ» заключающихъ въ себѣ лучшія нронзведенія
fiwul іЛДІА £ ilAiilJ. а, современной литературы, общеполезный свѣ-

дѣнія по дому и хозяйству, гигіенѣ, народному здравію и проч.

ПРИ ИЛЛЮСТРИРОВАННОМЪ ЖУРНАЛѢ

„РОДИНА"
Кромѣ того, каждый подпиечикъ въ теченіе года получитъ:

Лй-Юя Иллюстрированна™ литературнаго журнала съ отдѣломъ «РАЗВЛЕЧЕНІЕ въ часы отдыха»:

сѳмейныя игры, задачи, шарады, физическіе опыты и проч., съ рисунками.

ЛйЛіа Политической общественной газеты: правительсгвенныя распоряженія, внѣшняя я

внутренняя политика, новости дня, фельетоны и проч.

ПАРПЯЫЯ ПРМППЖГНІЯ- 12 Модъ и руьодѣлій съ рисунками; 12 листовъ модныхъ
ш uuuiji hi iiJiujiiLiiiiia выкроек-ь въ натуральную величину; 12 листовъ рисунковъ для

выпиловки; 12 №№ Нотъ для пѣнія и ннструментовъ; 12 №№ «Для Дѣтей»: новѣсти,

разсказы съ рисунками; 12 №Л° Сельскаго Хозяйства и Домоводства; 12 №№ Всемірнаго
Путешественника; J 2 раскрашенныхъ листовъ узоровъ для тамбурныхъ, канвовыхъ и другихъ

работъ; 12 выпусковъ драматическихъ сочиненій.

1 ЯвеІхъ ~Т2го ' БЕЗПЛАТНО подписчики получатъ:
о ~* т ° ННО! ™ ■ абепь«Калеидарь на 1898 г., отпечатанный разными красками.

2) Календарь-Собес-Ьдник-ь на 1898 г. —книжка большого формата, въ двухъ частяхъ.

3 И 4) ДВЪ БОЛЬШІЯ КАРТИНЫ
(олеографіи, отпечатанный красками въ 22 тона, размѣромъ 48X35 сантиметр.)-

і) ПРОЦОВѢДЬ ІНСУСА ХРИСТА HR ОЗЕРѢ».

і і ) проводы КНЯЖНЫ ЯННЫ #Росддвны во фрднццо.
Эти двѣ картины прекрасно г.споднеиы масляными краскамп н по своему содержанію являются для каждой семья

панлу.ішимт. яапошіианіеиъ о собы-гінхъ евангельской и нашей родной русской исторін.

Подписная js Съ у паков кой и пересылкой во всѣ города и мѣста Россіи— 6 р

цѣна за /\ ваг Разерочка допускается: при подпискѣ— 2 рубля.

годъ безъ п 1 -го марта— 1 р., 1 -го іюня— 1 р., 1 -го августа— 1 р. и 1 -го сентября— 1 р.

доставки ■ Р* Редакція сРодиныг: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Литовская ул. соб. д. № 114'

„НОВЫЙ ЗАВЬТЪ
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА нд 18Э8 годъ ( восемнадцатый годъ изданія).

„ЮЖНЫЙ КРАЙ"
Газета ойществещая, доиивкаі и шратурнаі, вывди ежедневно.

Программа газеты: I. Дѣйствія правительства. И. Руководящія статьи по вопросамъ
внутренней и впѣшпей политики и общественной жизни. III. Обозрѣніе газетъ и журналовъ.
IV. Телеграммы спеціальныхъ корреспопдентовъ „Южнаго Края" и „Россійскаго телеграфнаго
агентства". V. Послѣднія извѣстія (сообщенія собственныхъ Петербургскихъ корреспондентовъ и
извѣстіл другкхъ газетъ). УІ. Мѣстная хроника. VII. Наука и искусство. УІП. Театръ и музыка.
IX. «СвѣтъиТѣни» (маленькій фельетонъ). X. Вѣсти съ юга: корреспонденции «Южнаго Края» и
извѣстія другихъ газетъ. XI. Со всѣхъ концовъ Россіи: корреспондендіи «Южнаго Края» и пзвѣ-
стія -другпхъ газетъ. XII. Внѣшнія извѣстія: заграничная жизнь, послѣдняя почта. XIII. Фельетовъ:
научный, беллетристическііі, стихотворный и общественной жизни. XIV. Судебная хроника. XV. Кри-
тика и библіографія. XVI. Смѣсь. XVII. Биржевая хроника и торговый отдѣлъ. XVIII. Почтовый
ящикъ. XIX. Календарь. XX. Справочныя свѣдѣнія: дѣла, назначенныя къ слушанію въ судебныхъ
учрежденіяхъ, свѣдѣнія о торгахъ, аукціонахъ, конкурсахъ и проч. XXI. Стороннія сообщенія.
XXII. Объявленія.

Редакція имѣетъ собственныхъ корреспондентовъ во многихъ городахъ и
торговыхъ пунктахъ Южной Россіи. Газета ежедневно получаетъ извѣстія изъ Петербурга
и Москвы отъ собствепныхъ корреспондентовъ. Въ „Южномъ Краѣ" помѣщаются портреты
Особъ Императорской Фамидіи, историческихъ лицъ, выдающихся современныхъ
дѣятелѳй, и политипажи, имѣющіе отношенія къ текущимъ событіямъ.

Подписная цѣиа на 1898 г., съ пересылкою, иногороднимъ: на 12 мѣс. 11 р.; на
11 мѣс. 10 р. 50 к.; на 10 мѣс. 10 р.; на 9 мѣс. 9 р. 20 к.; на 8 мѣс. 8 р. 50 к.; на 7 мѣс. 7 р. 80 к.;
на 6 мѣс. 7 р.; на 5 мѣс. 6 р.; на 4 мѣс. 5 р.; на 3 мѣс. 4 р.; на 2 мѣс. 3 р.; на 1 мѣс. 1 р. 50 к.

Допускается разсрочка платежа за годовой экземпляръ по соглашенію съ редакціей. Подписка
и объявленія принимаются въ Харьковѣ —въ главной конторѣ газеты „Южный Край", на Сумской
улицѣ, въ домѣ А. А. Іозефовича, 13.

Съ конца текущаго 1897 г. «Южный Край» будетъ печататься въ увеличенном^ размѣрѣ

на новой ротадіонной машинѣ, заказанной въ Парижѣ, которая даетъ до 20,000 оттисковъ
въ часъ. Редакторъ-издатель А. А. Іозефовичъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ.
(Пятый годъ изданія).

НАУЧНОЕ ОБОЗРЫІІЕ.
Ежемѣсячн. научный и философскій журналъ. Обзоръ успѣховъ науки и статьи научныя, научно-
философская и литэратурно-крнтпческія. Въ числѣ приложеній (брошюруемыхъ въ журналѣ съ осо-
былъ счетомъ стран.) Гелльиальдъ. Исторія античной и средневѣковой культуры (включая
древне-русскую) съ табл. рисунк. и три оригин. прилож. (соціологія, литература, теорія электрич.).
Подписная цЬна на годъ СЕМЬ руб., заграницу ДЕСЯТЬ руб., полгода ЧЕТЫРЕ руб. При
обращеніи въ Редакцію допускается разсрочка по рублю въ мѣсяцъ. Народнымъ учптелямъ н учи-
тельннцамъ, фельдшерамъ и фельдшериц. —уступка пять рублей въ годъ, съ разсрочкой по желанію.
Адресъ Редакціи u Главн. Конторы: С.-Петербургъ, Екатерининская улица, д. 6, кв. 8.

2 — 2 Редакторъ-издатель д-ръ философіи М. Филипповъ.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПРИДВОРНАГО ПОСТАВЩИКА

ЯКОВА ЕФИМОВИЧА ЕПАНЕЧНИКОВА.
^Принимаются заказы на исполненіе художественной церковной и иконостасной стѣнной живо*

писи и иконописи, а также реставрация древнихъ иконъ, картинъ разныхъ вѣковъ и стилей.

Вмѣстѣ сътѣмъ принимаю на себя устройство церковныхъ иконостаеовъ по разнымъ рнсун-

каиъ съ золочепіемъ, на разныя цѣны.

Москва, 1-я Мѣщанская ул., собственный домъ.
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1 29-Й годь - „ . „ .ИВИіА ПОДПИС КА , _ и-и годъ
ЙЗДАНІЯ. НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

Л Т И В А"
выходящій ежѳнедѣльно, со многими безплатными приложеніями.

Гг. подписчики «НИВЫ» получать въ теченіе 1898 года:

г.

52 №№
художественпо-лптературнаго журнала „Нива", заключающаго въ себѣ въ
теченіе года около 1,500 столбцовъ текста и 500 гравюръ и рисунковъ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

И. С. ТУРГЕНЕВА,
которое явится пѳрвымъ по полнотѣ содержанія, такъ какъ въ него войдутъ „Стихотворенія
Тургенева, не помѣщенныя въ прежнихъ пзданіяхъ. Полное собранів сочпнеиій Тургепева

будетъ приложено къ «Нивѣ> въ теченіс одного 189 8 года, въ 12 томахъ, отпечатанных!. на

хорошо глагврованкрВ бумагѣ, еще болѣе четко, чѣйъ цриложенія предыдущихъ лѣтъ. съ

приложеніемъ автографа и портрета П. С. Тургенева, п будетъ выходить, подъ заглавіемъ

„Сборника Нивы", но одному тому въ началѣ каждаго мѣсяда. Содержаніе отдѣльныхъ томовъ

слѣдующее:

ТОМЪ I. Портретъ и факсимиле И. С. Тургенева. Предисловіе. Біографія И. С. Турге-
нева. Записки охотника. ТОМЪ II. Отцы и дѣти. Наканунѣ. ТОМЪ III. Дымъ. Дворянское
гнѣздо. ТОМЪ IV. Новь. Рудинъ. ТОМЪ V. Андрей Колосовъ. Бреттеръ. Три портрета. Жидъ.
Пѣтушковъ. Дневникъ лишняго человѣка. Три встрѣчи. Муму. Постоялый дворъ. ТОМЪ VI. Два
пріятеля. Затишье. Переписка. Яковъ Пасынковъ. Фаустъ. Поѣздка въ Полѣсье. Ася. ТОМЪ VII.
Первая любовь. Призраки. Довольно. Собака. Исторія лейтенанта Ергунова. Бригадиръ. Не-
счастная. Странная исторія. Степной Король Лиръ. ТОМЪ VIII. Вешнія воды. Стукъ... стукъ...
стукъ! Пунинъ и Бабуринъ. Часы. Сонъ. Разсказъ отца Алексѣя. Отрывки изъ воспоминаній.
Пѣснь торжествующей любви. ТОМЪ IX. Клара Миличъ. Стихотворенія въ прозѣ. Стихотво-
ренія. ТОМЪ X. Вмѣсто предисловія. Неосторожность. Безденежье. Гдѣ тонко, тамъ и рвется.
Нахлѣбникъ. Холостякъ. ТОМЪ! XI. Завтракъ у предводителя. Мѣсяцъ въ деревнѣ. Провин-
ціалка. Разговоръ на большой дорогѣ. Вечеръ въ Соррентѣ. ТОМЪ XII. Литературныя и жи-
тейскія воспоминанія, Критичвскія статьи и рѣчи. Некрологи, письма. Переводы. Хронологи-
чески и алфавитный указатели.

Соч. Тургенева могутъ быть пріобрѣтены въ вцдѣ безплатнаго прило-

жения только въ тсчеіічс 1898 г. и отдѣльно отъ «Ннвы» не продаются.

10 humtil „еже?яѣсячныхъ литературныхъ приложеній",
\L Г\П?і! О которнл, бѵдутъ выходить при „Нивѣ" въ срединѣ каждаго мѣсяца и

содержать въ себѣ романы, повѣсти, разсказы и проч. современныхъ авторовъ.

1 ft ІУо Kfo „ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ", выходящихъ ежемѣсячно и содержащихъ до 300 ыод-
I £, ныхъ гравюръ.

11^ П5Л РТП&ЗТ» рукодѣоьныхъ и выпильныхъ работа (около 300) и до 300 чертежей
1£ /Ііуіи I US О выкроекъ въ натуральную величину, выходящихъ ежемѣсячно.

ОТЪННОЙ КАЛЕНДАРЬ на SSftS г., печатанный красками.

ПОДПИСНАЯ ЩІіІІА на годовой изданіѳ со веѣми вышеозначен-

ными приложеніями: безъ достав, въ С.-Петербургѣ 5 p. SO к. Съ доставкою въ Спб.
G p. 50 к. Безъ достав, ііъ Москвѣ (въ конт. Н. Печковской) 6 р. 25 к. Съ пересылкою во

всѣ города и мѣстности Роіссіи 1 р. За границу 10 руб,

Требованія просятъ. адресовать въ С.- Петербурга, въ ГЛАВНУЮ КОНТОРУ
журнала „Нива" (А. <(,>. МАРКСУ), Малая Морская, д. Л» 22. 4—3
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14-
годъ иаданія. Открыта подписка на 1898 г.

14-
годъ изданія

на в'МенедЫьный

иллюстрированный

Журналъ путеиіествій

и приключеній

на. суіиЪ и на морі

Въ теченіе го^а подписчики получать

■рва еженедѣльныхъ КГ)МЬ
^ иллюстрирован. J vs J ^-7

» j|l J содержаніе которыхъ со-
ставляютъ романы, повѣ-

сти, путешествія, попу лярно-научныя
статьи и многочисленные рисунки.

иллюстрированпыхъ знамен, художн.:
"і Эмилемъ Байяромъ, Невилемъ, Ріу
Jj п другими, и содержащпхъ въ себѣ

Собрапіе это будетъ состоять пзъ 12 томовъ большого формата, и въ него войдугь десять слѣдующихъ
романовъ, переведенныхъ съ нолпыхъ французскихъ нзданій бозъ всякихъ измѣненіи и сокращѳніи.

і) Путешествіе капитана Гаттерасагт. 2) Путешествіе на луну і т.

з) Вокругъ луны 1 т. 4) Пять недѣль на воздушномъ шарѣ і т

б) Ледяной сфинксъ 2 т. 6) Страна пушныхъ звѣрей 2 т.

7) Черная Индіяіт. 8) Южная звѣздаіт. 9) Архипелагъ въ огнѣ

ю) Паровой доіѵіъ і т.

1 Т.

SS 2 РОСКОШНЫЙ ПРЕИ1И,
Картины, размѣромъ 20'/, вер. въ длину и 13'/, вер. въ ширину, исполнены: въ 28! красоЕЪ

въ артистпческомъ заведеніи 6р. Кауфыанъ въ Берлинѣ съ орпгнпаловъ

7) Профессора 36. Жлебера „Зимній вечерь въ деревнѣ". ■

2) Академика Ж. S3. Лебедева соколиной охотЬ".

Подписная цѣва на журналъ остается прежняя.
съ собран, соч. Жюля Верна съ доставн. и пересылкою |
Допуснается разсрочка: ирн поднискѣ 2 р., къ 1 -му апрѣля
u 1-му іюля по 1 р. -—За премію — при послѣднемъ взносѣ.

"Подписчики, л{елающіе полу,11Т 5'
Яіелающіѳ получить, киилій Л.       _

.ху ^жм.м.тжшу за 1898 г., еще собрапіе романовъ ЖЮЛЯ ВЕРНА, выданное въШ7г.,
состоящее пзъ 12 томовъ, заключающихъ въ себѣ слѣдуюпце романы:

гч   L_n пч ОП (IUQIJ

80,000 вврстъ подъ
водою.

Дѣти капитана Гранта.

Таинственный островъ.
Воздушный корабль.
Зе.ганый лучъ.

Вокругъ свѣта въ 80 дней.
Вверхъ дноиъ.
Путеш. къ центру земли

,ЦЬІ П пвипіапа >(»»»'«•   '

унлачиваютъ за яуриалъ и 24 книги прилоденііі съ шфсс^і^дост^ 

гьД а НЦІИ: Москва, Валовая улица, д. Т-ва И. Д. С"тина. ГКИРХ°^ гоп^мв Гроссіи3
поиниіается во всѣхъ инищныхъ ма.азинахъ Москвы. Петербурга и другихъ городовъ Россіи.

, ЯСурналъ издается Высочайше утвержденными

1875

]
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I ММЖМШШММС

I ВЪ СѴНОДАЛЬНЫХЪ ннитныхъ ЛАВНАХЪ I
Й ^ въ М ° с ? в ѣ~ въ зданіи Сѵнодальной типографіи, въ С . - П е т е р б у р г ѣ — въ зданіи fj
^ Святѣйшаго Сѵнода и въ зданіи Сѵнодальной типографіи, по Кабинетской улицѣ) V

ПРОДАЮТСЯ СЛФДУЮЩІЯ КНИГИ: ||
Послѣдованіеблагодарственнаго и молеб- §:

наго пѣнія въ день Рождества Христова, |>
дерк. печ., въ 8 д. л., въ бум. 85 коп.

Молитвословъ краткій, дерк. деч., въ 32 &

д. л., въ бум. 3 кош, гр. печ., въ 32 д. л., въ

бум. 3 коп. 5 s

?§ БиблІЯ, на русск. яз., гражд. печ., въ 8 д. л ,

3| съ ( паралл. мѣстами и указа.телемъ дерковныхь

чтеній, въ бум. 2 р., въ коленк. съ прост.

Й тисн. 2 руб. 80 коп., въ коленк. съ золот.

^ тисн. 3 р., въ лучш. кожѣ 3 р., въ темномъ

сафьянѣ 3 р. 50 к., въ двЬти. сафьяпѣ 4 р.

50 коп., съ золот. обрѣз. и футл., въ теин

3| шагренѣ 5 р., въ двѣтн. шагр. 6 р. 50 к., въ

бархатѣ 8 руб., на "волен, бум., въ бум. 3 р.,

Л съ золот. обрѣв. и футл. въ цвѣтн. шагр. 7 р.

g 50 к., въ бархатѣ 9 руб.

БиблІЯ, на слав, яз., церк. печ., въ 8 д. л.і

s| въ бум. 2 р. 50 к., въ коленк. 3 р. 40 к., въ

•Ъ кожѣ 3 р. 60 к.; на глазпров. бум., въ бум.

Т 2 р. 60 к., въ коленк. 3 р. 60 к.; иа велен.

■г> бум., въ бум. 3 р. 50 к., съ золот. обрѣз. н

Щ футляр, вь шагренѣ 8 р., въ бархатѣ 9 руб-

і| НОВЫЙ Завѣтъ, на слав.-чешск. яз., въ 16

5| д. л., вып. 1-Й— Четпероевапгеліе, въ бум. 60

5| коп.; выпускъ 2-Й— Дѣянія н Посланія святыхъ

,5> Апостоловъ съ Апокалипсисомъ, въ бум. 70 к.

^ Молитвы, чтомыя предстоятелемъ на

^ МОЛебныХЪ пѣніяхъ —въ день Новаго года,

на благодарственномъ о полученіи прошенія,

;§ иа дни Восшествія наПрестолъ и Коронованія

5| Г осударя И мператора н въ день Рождества

£ Христова, дерк. печ., въ листъ, съ кинов., въ

X бум. 50 коп

Руководство къ чтенію книгь Свя-

щеннаго Писанія, Амросія, митрополита ы

Новгородскаго, гр. печ. въ кожѣ 80 коп. &

Руководственныя свѣдѣнія о Священ- |

НОІУІЪ Писаніи, Олесницкаю, въ бум. 60 коп.

Сборникъ мыслей и изреченій митропо- &

лита Московскаго и Коломенскаго Филарета,

въ бум. 40 коп.

Собраніе мнѣній и отзывовъ Филарета, |
митрополита Московскаго, по дерковно-госу- ѵ

дарствённымъ вопросамъ, въ 8 томахъ, и ука-

затель къ сему пзданію. Цѣна за 9 книгъ 15 p. jg
Изданіе это рекомендовано епархіальными пре- fc

освященными для выписки въ дерковныя и мона- сч

стырскія бнбліотеки. Посему СПБ. Сѵнодальная *Г

Тнпографія покорнѣйше проситъ настоятелей

монастырей н причты церквей, не пріобрѣвшихъ %
означеннаго изданія, присылать требованія на &

оное въ управленіе упомянутой тицографін, а &

деньги (15 иЛ иыг.ылять vi т. y а1 яйртпоттл n» n v

~ ** Т. 7

деньги (15 р.) высылать въ Хозяйственное при

Святѣйшемъ СунодѢ Управленіе.^ r .... -

Содѳржаніе: В ысочайшая отмѣтка.— Опредѣленія Святѣйшато Сѵнода,— Прикааъ Оберъ-

Прокурора Святѣйшаго Сгнода.— Отъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Прибавлены: Задачи

христіанскаго восіштапія по древне-отеческому учеиію.— Извѣстія и замѣтки.— Сообщенія изъ загра-

ниды.—Сообщенія о новыхъ книгахъ. —Объявленія.

Подписная цѣна на„ЦЕРКОВНЫЯ ВЕДОМОСТИ"
3 Р- въ годъ съ дост. и пер., sa границу 4 Р- Отдѣл. Л»№ продаются по 14 к. съ пррес.

АДРЕСЬ редакдіи и конторы: С.-Петербургъ, Конногвардейскій бульваръ, домъ 5, ив. 7«

Печатать дозволяется. С.-Петербургъ, 11 декабря 1897 г. Протоіерей Пѳтръ Омирновъ.

Сгнодальная Тиаографія.


