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Высочайшія повелѣвія.

Государь Императоръ, по все-

подданыѣйшему докладу Оберъ-Про-
курора, согласно опредѣленію Святѣй-
шаго Сѵнода, отъ .4 — 22 августа

1899 года за № 3041, въ 28 день

апрѣля текущаго года, Высочайше со-

изволилъ на присвоеніе устроеннымъ

при ' Александроневской церкви < въ

предмѣстьѣ города Вильны, именуемомъ

«Новый Свѣтъ», мужской, и ЖеНСКОЙ

школамъ наименованія «Александров-
скими», въ. память о въ Бозѣ почив-

шемъ Государѣ Императорѣ Але-
ксандрѣ Ш.

Государь Императоръ, по все-

подданнѣйшему докладу опредѣленія

СвятѣйшагО Сгнода, отъ 13 — 23 марта

сего года за № 1102, Всемилости-
вьйше соизволилъ, въ 28 день апрѣля

сего года, на разрѣшеніе діакону домо-

вой архіерейской церкви въ городѣ

Якутскѣ Иннокентію Школьникову со

всѣмъ семействомъ его . именоваться

впредь фамиліею  «Безсоновъ».

Государь Императоръ, по все-

подданнѣйшему Оберъ-Прокурора Свя-
тѣйшаго Сѵнода докладу, въ 28-й день

апрѣля текущаго года, Высочайше   со-

изволилъ изъявить согласіе на предпо-

ложеніе Святѣйшаго Сѵнода относитель-

но открытія, въ теченіе трехъ лѣтъ, по

церквамъ Имперіи сбора добровольныхъ
пожертвованій на постройку соборнаго

храма въ городѣ Асхабадѣ.

Высочайшая благодарность.
На   имя   Оберъ-Прокурора   Святѣй-

шаго Сѵнода   поступила   отъ   преосвя-

щеннаго   Владикавказскаго    Владиміра
телеграмма,  изъ Георгіевска,  отъ 9 мая

1900   года,     слѣдующаго    содержания:

«Въ память Священнаго   Коронованія
Ихъ Императорскихъ   Величествъ,   лей-

те лями станицы Александрійской, Пяти-
горскаго отдѣла, Терской области, по-

строена    церковь   и   при   ней   школа.

Храмъ этотъ во имя святителя Николая
освященъ мною   нынѣ,   а   вчера  освя-

щена церковь, сооруженная на посту-

пившія ко   мнѣ   пожертвованія   благо-

творителей въ близъ лежащей колоніи

для прокалсенныхъ.   Вмѣстѣ   съ   этими

больными,    многочисленными    сегодня

богомольцами,    вознесши   ко   Господу

усердныя   молитвы о здравіи и долго-

денствіи Государя Императора и   всего

Августѣйшаго    Дома,   почтительнѣйше
прошу    Ваше    Высокопревосходитель-
ство отъ меня   съ   страдальцами   боль-
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ными лепрозоріей и предаяныхъ каза-

ковъ станицы Александрійской повер-

гнуть къ священнымъ стопамъ Ихъ
Величествъ наши безпредѣльныя чув-

стве вѣрноподданнической любви и

вѣковѣчной преданности».

На представленной дѣйствительньшъ

тайнымъсовѣтникомъПобѣдоносцевьшъ

Государю Императору копіи съ озна-

ченной телеграммы Его Величеству

благоугодно было, въ 13 день мая те-

кущаго года, Собственноручно начер-

тать: «Сердечно благодаришь»,

* *
*

Отъ епархіальныхъ преосвященныхъ

поступили къОберъ-Прокурору Святѣй-
шаго Сѵнода сообщенія о томъ, что:

I.  Въ память и въ ознаменова-

ніе   Священнаго  Коронованія
Ихъ   Императорскихъ    Вели-

чествъ:

1)   прихожане церкви села Кубей,
Аккерманскаго уѣзда, Кишиневской
епархіи, при участіи причта сей церк-

ви, соорудили для мѣстной церковно-

приходской школы большую икону, въ

рѣзномъ вызолоченномъ кіотѣ, съ

изображеніемъ во славѣ Спасителя съ

предстоящими Божіей Матерью, Іоан-

номъ Крестителемъ, Николаемъ Чудо-
творцемъ и мученицей царицей Але-

ксандрой, съ золотою надъ иконою

надписью славянскими буквами: «Бога

бойтеся, Царя чтите», стоимостію, съ

изящною лампадою, до 175 руб.;

2)   крестьянинъ Екатеринославской
губерніи Елисей Переверзовъ соору-

дилъ для церкви села Бакчаліи, Бен-

дерскаго уѣзда, Кишиневской епар-

хіи, новый иконостасъ, стоимостію

1000 руб., съ соотвѣтствующею собы-
тию надписью;

, 3) прихожанинъ Сергіевской церкви!

г. Ливенъ, Орловской епархіи, Ливен-
скій мѣщанинъ Александръ Горячихъ
и ліена его Наталія Саввина полсертво-

вали въ названную церковь двѣ метал-

лическія хоругви, стоимостію 466 руб.;

4)   причтъ и прихожане Церкови-
щенской церкви, Велижскаго уѣзда,

Полоцкой епархіи, полсертвовали въ

сію церковь икону Успенія . Болией
Матери, въ кіотѣ, стоимостію 150 руб.,

а прихолсанинъ означенной церкви,

крестьянинъ деревни Рогозъ Даніилъ

Іоанновъ пожертвовалъ въ ту-л<с церг

ковь двѣ иконы, въ кіотахъ, Влади-

мірской Божіей Матери — въ 10 руб.,

и святаго Пантелеймона, цѣною въ

25 руб.;

5)  прихожанинъ Архидіаконо-Стёфа-
новской церкви села Степановки, Хо-

рольскаго уѣзда, Полтавской епархіи,

крестьянинъ Григорій Козловъ по-

жертвовалъ въ названную церковь

кіотъ съ иконою святаго Ѳеодосія, архі-

епископа Черниговскаго, стоимостію
200 руб.;

6)   прихожанинъ Троицкой церкви

села Харьковецъ, • Лохвицкаго уѣзда,

той же епархіи, казакъ Киръ Петренко

пожертвовалъ въ названную церковь

кіотъ съ иконою Спасителя «Моленіе
о чашѣ», стоимостію 350 руб.;

7)   молодые прихожане Успенской
церкви мѣстечка Богушковой-Слободки,
Золотоношскаго уѣзда, той же епархіи*

пожертвовали въ названную церковь

двѣ металлическія хоругви, стоимостію

175 руб.;

8)   прихожане Николаевской церкви

мѣстечка Ковалѳвки, Зѣньковскаго

уѣзда, Полтавской епархіи, устроили

при сей церкви приходскую школу

для дѣвочекъ, на что полгертвовано:

прихолсанами 2000 руб., священникомъ

Іаковомъ Богаевскимъ — 200 руб. и

предсѣдателемъприходскаго попечитель-

ства, маіоромъ Василіемъ Косюрой—
500 руб. и, кромѣ того,  симъ послѣд-
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нимъ устроена вся школьная обстановка,
стоимостію 120 руб., и

9)    прихожане Успенской церкви

хуторовъ Грушиныхъ, і Хорольскаго
уѣзда, той же епархіи, пожертвовали

въ названную церковь: Павелъ Сергіен-
ко — колоколі, вѣсомъ въ 39 пуд.

35 фунт., стоимостію 700 руб., а

Максимъ и Евдокія Чеховы— гробницу

для плащаницы, цѣною въ 200 руб.;

'П. В ъ п а м ят ь   о   н и ж е с л ѣ д у ю-

щихъ событіяхъ:

10)  проживающіе въ С.-Петербургѣ

прихожане Горбачевской церкви, Полоц-
каго уѣзда, пожертвовали въ сію цер-

ковь: въ память чудеснаго событія

17-го октября 1888 года иконы Божіей

Матери «Всѣхъ скорбящихъ радости»,

святителя Ѳеодосія Черниговскаго и

святыхъ мучениковъ Бориса и Глѣба,

въ кіотахъ, и мѣдный посеребренный

подсвѣчникъ, все стоимостію 300 руб.,

и въ ознаменованіе Священнаго Коро-

нованія Ихъ Императорскихъ Вели-

чествъ— Казанскую икону Болсіей Ма-

тери, съ мѣднымъ посеребреннымъ под-

свѣчникомъ, цѣною въ 300 руб.;

11)   крестьяне - прихожане церкви

села Язно-Богородицкаго, Невельскаго
уѣзда, Полоцкой епархіи, въ память

чудеснаго событія 17-го октября

1888 года, построили въ деревнѣ Пе-

трашахъ, Рыкшинской волости, того-

же уѣзда, зданіе для церковно-приход-

ской школы, стоимостію 1000 руб., и

приговоромъ обязались ежегодно да-

вать по 120 руб. на жалованье учи-

телю и, сколько потребуется, на отоп-

леніе, освѣщеніе, прислугу и письмен-

ныя принадлелшости, а личный почет-

ный гражданинъ, старообрядецъ Васи-
лій Воронцевъ обнесъ участокъ земли,

на которомъ расположена школа,

оградою, съ затратою на это болѣе

100 руб., и, кромѣ того, биржевою
артелью Шляпкина  пожертвованъ  въ

сію школу  портретъ   Его  Император-
скаго Величества, стоимостію 50 руб.;

12)  жители села Тицканъ, Хотин-

скаго уѣзда, Бессарабской губерніи,

въ молитвенную память о въ Бозѣпо-

чившемъ Государѣ Императорѣ Але-
ксандрѣ III, пріобрѣли для мѣстной

церкви: напрестольное евангеліе, цѣ-

ною 65 руб., двѣ хоругви въ 30 руб.

и колоколъ, вѣсомъ въ 16 пуд., стои-

мостію 272 руб.;

13)  священникъ и прихожане церкви

села Ячнаго, Болховскаго уѣзда, Орлов-

ской епархіи, съ тою-же цѣлью прі-

обрѣли для означенной церкви икону

святителя Ѳеодосія Черниговскаго чудо-

творца съ неугасимою лампадою;

14)  прихожане Христо-Рождествен-
ской церкви мѣстечка Вергуновъ,
Полтавской епархіи, съ тою-же цѣлью

полсертвовали въ названную церковь:

гробницу для плащаницы, стоимостію

175 руб., икону Успенія Божіей Ма-

тери, стоимостію 125 руб., полупарче-

вое напрестольное облаченіѳ,. цѣною

35 руб., и лампаду въ 12 руб.;

15)  временный Копальскій 2-йгиль-

діи купецъ Максимъ Повѣреновъ и

крестьянинъ селенія Гавриловскаго,
Лепсинскаго уѣзда, Семирѣченской

области, Павелъ Лудановъ, въ память

царствованія Императора Александра
Ш-го, построили на собственныя сред-

ства въ назвапномъ селеніи часовню;

16)  Шуйскій мѣщанинъ Дмитрій Ма-

карову въ ознаменованіе восшествія

на Престолъ Его Императорскаго Ве-

личества, постронлъ на собственныя

средства въ деревнѣ Бильдюхинѣ, Шуй-

скаго уѣзда, Владимірской губерніи,

зданіе для церковно-приходской школы,

стоимостію 1,500 руб., и

17)  прихожане церкви слободы Верх-

ней Кармалки, Бугульминскаго уѣзда,

Самарской епархіи, въ благодарную

память и въ ознаменованіе отеческихъ

заботъ    Ихъ    Императорскихъ   Вели-
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чествъ, а также Государыни Импера-
трицы Марш Ѳеодоровны, оказанныхъ

въ ирокормленіи ихъ и дѣтей ихъ въ

1898 году, приговоромъ постановили

соорудить въ . означенной церкви,

вмѣсто ветхаго, новый иконостасъ, съ

ассигнованіемъ на это 800 рублей.

Сверхъ сего, причтъ и прихожане

Троицкой церкви села Вановья, Шац-
каго уѣзда, Тамбовской епархіи, въ

поданномъ прошеніи выражаютъ вѣрно-

подданническія чувства глубочайшей
благодарности, по случаю полученія

въ 1899 году отъ Монаршихъ щедротъ

Его Императорскаго Величества 1500 р.

на постройку въ названномъ селѣ но-

ваго храма.

На всеподданнѣйшемъ докладѣ Сѵно-
дальнаго Оберъ-Прокурора о тако-

выхъ выраженіяхъ вѣрноподданниче-

скихъ и религіозно - патріотическихъ
чувствъ Его Императорскому Величеству.
въ 11-й день марта 1900 года, благо-

угодно было Собственноручно начер-

тать: «Прочелъ съ удовольствіемъ».

Ощедіш Святѣшпаго Стад
Опредѣленіемъ Свягьйшаго Сѵнода,

отъ 5—16 мая 1900 г. за № 1883,

постановлено: члена Лодейнопольскаго
уѣзднаго отдѣленія Олонецкаго епар-

хіальнаго училищнаго совѣта, пред-

сѣдателя Лодейнопольскаго уѣзднаго

съѣзда, дѣйствительнаго статскаго со-

вѣтника Митрофана Карталинскаго,
какъ обнаружившаго особую ревность

въ распространеніи народнаго образо-

ванія въ духѣ православной церкви,

утвердить въ званіи почетнаго попечи-

теля церковныхъ школъ Лодейнополь-
скаго уѣзда.

Стнода.
Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣй-

шаго Сгнода, отъ 16 мая 1900 г.,

за №9, назначаются: младшій се-

кретарь Святѣйшаго Сѵнода, коллеж-

скій ассесоръ Рункевичъ— старшинъ

секретаремъ Святѣйшаго Сгнода и при-

численный къ Канцеляріи Оберъ-Про-
курора Святѣйшаго Сѵнода сверхъ

штата, титулярный совѣтникъ Добро-
тинъ— и. д. секретаря Пермской ду-

ховной консисторіи (оба по опредѣле-

нію Свягѣйшаго Сгнода съ 10 мая

1900 года).

Увольняются въ отпускъ:

членъ общаго присутствія Хозяйствен-
наго Управленія при Святѣйгаемъ Сѵ-

нодѣ, въ званіи камергера Высочай-
шаго Двора, статскій совѣтникъ князь

Урусовъ— за границу (съ 20 мая),

старшій контролеръ Контроля при Свя-
тѣйшемъ Сѵнодѣ, коллежскій совѣт-

никъ Грнгорьевъ— въ С.-Петербургскую
губернію (съ 15 мая), счетные чинов-

ники того же Контроля, титулярные

совѣтники Знаменскій (съ 25 мая) и

Смердынскій (съ 1 іюня)— внутри Импе-
ріи, канцелярскій чиновникъ Канцеля-
ріи Оберъ-Прокурора Святѣйгааго Сѵ-

нода, губернски секретарь Корниловъ—
въ южныя губерніи (съ 30 мая), всѣ

пятеро на 2 мѣсяца, и секретари ду-

ховныхъ консисторій: Финляндской—
коллежскій ассесоръ Левитскій, Черни-
говской—титулярный совѣтникъ Бого-
словскій, оба внутри Имперіи, на 2 мѣ-

сяца, и Томской — титулярный совѣт-

никъ Каменскій— въ предѣлы Евро-
пейской Россіи, на 4 мѣсяца.
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ПРАВИЛА

для завѣдыванія Патріаршею (Онодаль-
ною) библиотекою и для занятій находя-

щимися въ ней рукописями и славян-

скими старопечатными книгами.

(Утверждены по опредѣленію Святѣй-
гиаго Сгнода  отъ 20 марта— 1 апрѣля

1900 года).

1)  Патріаршая (Сѵнодальная) библіо-

тека находится подъ вѣдѣніемъ Москов-

ской Святѣйшаго Сѵнода Конторы. Не-

посредственное же распоряженіе по

дѣламъ библіотеки возлагается на про-

курора Конторы.
2)  Обязанности библіотекаря и хра-

нителя всѣхъ рукописей,   старопечат-

ныхъ и новыхъ книгъ  и всего содер-

жимаго   въ библіотекѣ возлагаются на

особое лицо,  состоящее помощникомъ

сѵнодальнаго  ризничаго.   Нося   званіе

завѣдующаго Сгнодальной библіотекой,

лицо это содержитъ рукописи и книги

въ должной цѣлости  и порядкѣ,  хра-

нить ключи отъ библіотеки и заботится
о средствахъ наилучшаго   ея  поддер-

жанія.   На   установленное   §   3   сихъ

правилъ вакаціонное время библиотеч-
ные   шкафы   опечатываются  печатями

Конторы, по распоряженію прокурора,

и  ключи   отъ   помѣщенія   библіотеки

передаются на храненіе  стнодальному

ризничему.

3)   Занятія рукописями и книгами

происходятъ въ особо устроенной чи-

тальной залѣ. Читальная зала открыта

для занятій елседневно отъ 10 час. утра

до 3 часовъ пополудни, за исключе-

ніемъ ненрисутственныхъ дней, всей

Страстной седмицы и вакаціоннаго вре-

мени отъ 15 мая по 1-е іюля.

4)  Къ занятіямъ въ читальной залѣ

допускаются лишь лица извѣстныя на-

чальствующимъ надъ  библіотекою ли-

цамъ, всѣ же другія не иначе, какъ по

рекомендаціямъ разныхъ учрелсделій и

извѣстныхъ начальству библіотеки лицъ,

за ихъ ручательствомъ и отвѣтствен-

ностью. Разрѣшеніе на чтеніе руко-

писей и старопечатныхъ книгъ полу-

чается отъ прокурора Конторы, при

чемъ право на занятіе рукописями отъ

одного лица другому (напр., перепис-

чику), безъ разрѣшенія прокурора,

передаваемо быть не можетъ.

5)   Требованія рукописей и старо-

печатныхъ книгъ читатели собственно-

ручно иаписываютъ въ заведенную для

того книгу и получаютъ ихъ для заня-

тій не позже, какъ въ слѣдующій день.

6)  Болѣе 5 сочиненій и болѣе 5-ти

списковъ или изданій одного и того же

сочиненія въ одинъ разъ для занятій

не выдается. Рукопись, не бывшая въ

употребленіи въ теченіе цѣлой недѣли,
сдается въ хранилище.

7)  Читатели обязываются пользовать-

ся выданными имъ рукописями со все-

возмолшою бережливостью и не должны

позволять себѣ ничего такого, что могло

бы повредить ихъ сохранности, какъ то:

загибать листы, дѣлать отмѣтки на по-

ляхъ, хотя бы то карандашемъ, портить

переплеты и пр. Замѣченные въ наруше-

ніи этого, равно какъ и слѣдующаго

за симъ правила, на занятія рукопися-

ми библіотеки навсегда теряютъ право.

8)  Для приготовленія палеографиче-
скихъ снимковъ съ рукописей дозво-

ляется употреблять только цвѣтной или

черный, не масляный, карандашъ, а

для копирования находящихся въ ру-

кописяхъ рисунковъ и орнаментовъ,

подъ условіемъ крайней осторолшости,

могутъ быть употребляемы и краски.

Но употребленіе какъ въ томъ, такъ и

въ другомъ случаѣ чернилъ, а равно

и копированіе рисунковъ и орнамен-

товъ посредствомъ накладки на нихъ

восковой бумаги строго воспрещается.

9)  Читатели, получившіе разрѣшеніе



-232 ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 23

на чтеніе рукописей, на копированіе
находящихся въ нихъ рисунковъ и

орнаментовъ не имѣютъ права, кото-

рое получается лишь по особо ува-

жительнымъ причинамъ и по особому

разрѣшенію прокурора.

10)  Для необходимыхъ справокъ при

чтеніи рукописей, кромѣ печатныхъ и

письменныхъ каталоговъ, принадлежа-

щих^ библіотекѣ, читатели пользуются

также и . другими настольными, нахо-

дящимися въ читальной залѣ, посо-

біями, равно какъ и новыми книгами,

принадлежащими библіотекѣ покойнаго

преосвященнаго Порфирія, причемъ

выдача книгъ въ количествѣ, превы-

шающемъ установленное въ § 6 сихъ

правилъ, зависитъ отъ усмотрѣнія за-

вѣдующаго библіотекою.
11) Во время занятій въ читальной залѣ

запрещается всякій шумъ и громкій

разговоръ. Посетителю, продолжающе-

му, несмотря на напоминаніе, нарушать

порядокъ и тишину, можетъ быть за-

прещенъ входъ въ читальную залу.

12)  Высылка или выдача рукописей

для пользованія внѣ библіотеки до-

пускается лишь въ самыхъ уважитель-

ныхъ случаяхъ, съ особаго каждый

разъ разрѣшенія Святѣйшаго Сгнода,
на опредѣленный срокъ, и лишь благо-

надежность которыхъ извѣстна Святѣй-
шему Сѵноду.

13)     Выданными такимъ образомъ
рукописями можно заниматься только въ

помѣщеніи какого либо ученаго, учеб-

наго или вообще правительственнаго

учрежденія, но не на дому.

14)  Наблюденіе за точнымъ испол-

неніемъ изложенныхъ правилъ каса-

тельно занятій въ читальной залѣ на-

ходится на отвѣтственности завѣдую-

щаго библиотекой. Кромѣ сего, онъ

ведетъ реэстръ лицамъ, допущеннымъ

къ занятіямъ, съ указаніемъ времени

ихъ допущенія и №№ рукописей, коими

они пользовались, и продоллштельности

ихъ занятій.

15)  По возможности каждый годъи

нѳ менѣѳ одного раза въ три года

производится повѣрка имѣющихся въ

библіотекѣ книгъ и рукописей, по

описямъ, черезъ комиссію, въ составъ

которой входятъ сгнодалыіый ризнп-

чій, завѣдующій библиотекою и одно

изъ подвѣдомственныхъ Конторѣ Свя-
тѣйшаго Сѵнода лицъ по ея усмотрѣ-

нію. Къ повѣркѣ хранящихся въ би-

бліотекѣ рукописей и книгъ, принад-

лежащихъ Большому Успенскому и

Архангельскому придворному собору,

а также Чудову монастырю, пригла-

шаются депутаты отъ сихъ соборовъ

и монастыря.

—ч*лМЛМ\ЛГѴѴѴ>л*'



3 Іюня ГОДЪ ТРИНАДЦАТЫЙ

ПРИБАВЛЕНІЯ

1900 года.

къ

ЦІРШІІЫІЪ ЩОІОШІЪ,
ИЗДАВАЕМЫМЪ

ПРИ ШПИШЕМЪ ПРАБЙТЕЛЬСТБУЮЩЕМЪ СВДД

о 23 ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ. № за

НЕДОВОЛЬСТВО ЖИЗНІЮ ѣ

е съ цѣлію осуждѳнія и обли-

ченія, а по самымъ добрымъ

побужденіямъ  сердца,  мы  хотѣли бы

остановиться  на одномъ неблагопріят-

номъ явленіи,  которое   замѣчается въ

нѣкоторой   части   современнаго обще-

ства. Это— мрачное воззрѣніе на жизнь

и унылое настроеніе. Нерѣдко  можно

слышать въ наше время отъ частныхъ

людей:   иѣеть мира въ костѣхъ моиосъ.

Употребляются всевозможныя средства,

придумываются   самыя   разнообразные

удовольствия, чтобы достигнуть душев-

наго спокойствія, и между тѣмъ мрач-

ное   и  тоскливое   настроеніе,   можно

сказать, съ каждымъ днемъ распростра-

няется и усиливается.   Друзья знаютъ,

какъ   часто   подъ   внѣшнимъ   видомъ

довольства   и   здоровья    скрываются

душевныя смущенія и тревоги. Наблю-
дательнымъ людямъ  часто  приходится

замѣчать   въ   жизни   проявленіе болѣ-

зненныхъ волненій и раздражены. Не-

*) Изъ слова, пропзнесеинаго въ Кіево-Софійскомъ
каѳедральиомъ соборѣ въ день Священиаго Коро-
нованія ІІхъ Ймператорскихъ Величествъ 14 мая

1900 года Протоіереемъ Михаиломъ Златовер-
ховниковымъ.

дугъ этотъ заражаетъ и наше моло-

дое поколѣніе, и въ немъ замѣчается

иногда необыкновенная впечатлитель-

ность и преясдевременная разочарован-

ность, отчего происходитъ то въ выс-

шей степени печальное явленіе, что

въ цвѣтушемъ возрастѣ молодые люди

иногда оказываются неспособными пере-

носить трудности жизни. Нерѣдко въ

наше время подъ вліяніемъ мрачнаго

настроенія и душевнаго томленія про-

исходят такія явленія и совершаются

такія дѣиствія, о которыхъ тяжело

даже говорить.

Отчего же все это происходитъ? Во-

просъ естественный и необыкновенно
важный. Разрѣшить его необходимо,

чтобы знать, какъ врачевать недугъ

нашего времени.

Жизнь никогда не была всецѣло ра-

достною. Людямъ часто приходилось

испытывать потрясенія и скорби. Эти

послѣднія по временамъ бывали такими

тягостными, что удивляешься, какъ

ихъ переносили. А ихъ не только

переживали, но благодаря имъ люди

исправлялись и возвышались.  Прежде
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христіанинъ не былъ самонадѣянъ до

забвенія Верховной воли, и во время

смирялся, покорялся судьбамъ Божіимъ,
въ молитвѣ искалъ себѣ утѣшенія и

успокоенія. И покорность Промысли-
телю, и усердная молитва примиряли

христіанина съ горемъ, закаляли его

въ терпѣніи и освѣщали ему далыіѣй-

шій путь жизни. Не то теперь. Чело-
вѣкъ привыкъ во всемъ надІяться на

себя и полагаться на свой умъ, свои

знанія и свои силы. О Богѣ Про-
мыслителѣ онъ мало номышляетъ.

Молитва для него не жизненная

потребность, не упражненіе всѣхъ

силъ душевныхъ, не высшее духовное

наслалсденіе, а внѣшнее и случайное

дѣло. которое совершается мимоходомъ

и большею частью безъ участія души

и сердца. Что же вслѣдствіе сего про-

исходитъ? Когда человѣкъ терпитъ не-

удачи, подвергается несчастіямъ, испы-

тываетъ страданія, онъ или приходитъ

въ озлобленіе, или впадаетъ въ мало-

душіе. Если онъ обращается къ мо-

литвѣ, то вслѣдствіе притупленности

или неразвитія набожности и неумѣнья

молиться, не находитъ въ пей желае-

маго облегченія и успокоенія. А между

тѣмъ какая необъятная врачующая

сила заключается въ молитвѣ для тѣхъ,

кто развилъ въ себѣ набожность и на-

учился молиться! Какъ она поддержи-

ваетъ, успокоиваетъ и возвышаетъ чело-

вѣка! Ни съ чѣмъ нельзя сравнить ея

могущественнаго дѣйствія на человѣка.

Поистинѣ чрезъ нее Богъ соприка-

сается съ душею человѣка и произво-

дить въ ней умиротвореніе.

Жизнь имѣетъ смыслъ и получаетъ

высшій интересъ только тогда, когда

человѣкъ проникается возвышенными

идеалами и благородными стремленіями.

Вѣчная истина выражена въ извѣст-

ныхъ словахъ Господа Спасителя: не

о хлѣбѣ единѣмъ живъ будешь человѣкъ,
по  о всякомъ  глаголп,   исходпщемъ изо

устъ Бооюгихь (Матѳ. 4, 4). Лучшіе
люди искали эти идеалы и находили

ихъ въ словѣ Божіемъ, въ произведе-

ніяхъ человѣческой мудрости, въ исто-

ріи человѣческой жизни, особенно въ

исторіи родного' народа, и проника-

лись благородными ' стремленіями по-

знавать истину, совершать добро, слу-

жить отечеству и т. д. Все это прі-

обрѣталось съ самыхъ юныхъ лѣтъ,

входило въ душевное настроеніе и

убѣжденіе, часто бывало предметомъ

задушевныхъ бесѣдъ, образовывало
нравственный обликъ и при первой
возможности проводилось въ жизнь.

Получалось такимъ образомъ идеаль-

ное настроеніе и соответствующее ему

направленіе. Свѣтелъ и ясенъ былъ
человѣкъ съ такимъ настроеніемъ и

направленіемъ, содержательна и полна

была его внутренняя душевная жизнь,

опредѣленно и чисто было и внѣшнее

его поведеніе. Препятствія, неудачи и

несчастія не убивали идеальныхъ сто-

ронъ л;изни, и человѣкъ оставался вѣ-

ренъ имъ до конца дней своихъ. Те-
перь и на этотъ счетъ не то. Жизнь
приняла реальное направленіе. Такъ
называемые идеалы отошли въ область
преданія. Ими не интересуются, съ

ними не справляются и ихъ не лсе-

лаютъ пріобрѣтать. Идеалисты теперь

составляютъ исключеніе даже между

молодымъ поколѣніемъ. Гдѣ вы теперь

въ самомъ дѣлѣ найдете молодыхъ лю-

дей, интересующихся философскими

вопросами, имѣющихъ свои мнѣнія,

отстаивающихъ свои убѣладенія? Теперь
въ научномъ отношеніи пріобрѣтаютъ

только то, что нулено въ смыслѣ внѣш-
ней вывѣски, и затѣмъ большею частью

наскоро пріобрѣтенное выбрасываютъ,
какъ ненужную тяжесть. Человѣкъ на-

шего времени большею частію хочетъ

лсить внѣшнею жизнію. Но вѣдь внѣ-

себя нельзя прожить всю лсизнь. Чело-
вѣку по   необходимости приходится и
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въ себя войти, и своимъ внутреннимъ

міромъ заняться. А тамъ что лее? Того,

что молсетъ дать серьезное занятіе уму,

доставить истинное удовольствіе сердцу,

увлечь въ область прекраснаго, нѣтъ.

И человѣкъ поневолѣ страдаетъ отъ

своей духовной пустоты, поневолѣ впа-

даетъ въ томленіе и скуку. А когда

происходятъ разочарованія въ людяхъ,

неудовлетворенность ожиданій и раз-

счетовъ, а тѣмъ болѣе чувствительныя

пораженія и тягостныя страданія, гдѣ

при духовной скудости искать прибѣ-

лсища и успокоенія? "И мучится чело-

вѣкъ, и мѣста себѣ не находитъ, и

изнываетъ отъ тоски. Душа должна

быть вмѣстилищемъ истинныхъ, ни-

когда не гибнущихъ сокровищъ. Та-
кими сокровищами должны быть идеалы

истины, красоты и добра. Владѣя ими,

человѣкъ не будетъ никогда томиться

отъ скуки и тоски.

Самый лучшій  пріютъ мира и сча-

стія есть семья. Гдѣ, въ самомъ дѣлѣ,

болѣе   возможны   и  естественны сер-

дечный проявленія дружества, соучастія

и любви, какъ не въ домашнемъ кругу

между супругами, родителями и дѣтьми,

братьями и сестрами. Въ словѣ  Божі-

емъ истинно-христіанская семья назы-

вается  домашнею  церковію.   Изъ  нея

всегда выходили   лучшіе  и  полезнѣй-

шіе   дѣятели   на   всѣхъ   поприщахъ

общественной  жизни.  И  эти дѣятели

въ   своей  семьѣ  искали и находили

отдыхъ, умиротвореніе и   возстаыовле-

ніе силъ для продолженія своихъ тру-

довъ. Всѣ члены семьи въ отцѣ видѣли

главу, устроителя  порядка  и заботли-

ваго попечителя, въ матери — существо

любящее,    домовитое,   всѣхъ   вокругъ

себя собирающее   и  всѣмъ  для всѣхъ

жертвующее.   Самыя  сильныя  побуж-

ден]^  къ   занятіямъ  происходили изъ

семьи,   самыя  лучшія  и  чистыя удо-

довольствія   получались   въ   семьѣ   и

самое большое преимущество при срав-

неніяхъ отдавалось семьѣ. Въ наше

время и въ этомъ отношеніи замѣча-

ются явленія печальнаго свойства. У
насъ многое направлено къ тому, чтобы
человѣка отрывать отъ семьи. Откры-
ваются общества, создаются союзы,

устрояются со всякими ухищреніями

удовольствія, чтобы человѣкъ прово-

дилъ если не все, то, по крайней мѣрѣ,

свободное время внѣ своего дома. И
часто, дѣйствительно, люди большую

часть времени проводятъ внѣ своего

дома. Но вѣдь нельзя провесть всю

ліизнь въ гостяхъ, и когда приходится

возвращаться въ домъ, чувствуется

томленіе и разочарованіе.

Довольство    всегда    было   цѣлью
жизни.   Спаситель   ограничиваетъ   его

самымъ необходимымъ: довлѣетъ дневи
злоба ею (Матѳ. 6, 34), говоритъ Онъ.

Въ томъ же   духѣ   учитъ   и апостолъ:

имѣѣще т пищу и одѣяніе, сими довольни
будемъ. Преувеличенныя представленія

о довольствѣ всегда были. Но  все же

въ прелшее и   сравнительно  недавнее

время люди были умѣренны въ своихъ

понятіяхъ   и  стремленіяхъ   касательно

довольства, и самая лсизнь   ихъ отли-

чалась   простотою   и   непритязатель-

ностью. Въ послѣднее же время откры-

лась  большая возможность   быстро  и

законнымъ   путемъ   достигать   такого

благополучія, которое прежде пріобрѣ-

талось путемъ многолѣтнихъ  великихъ

трудовъ и усилій, и   у людей явилась

жалсда этого  скораго   достиженія изо-

билія   благъ   земныхъ.   Но,   конечно,

удается это весьма и весьма немногимъ.

Большинство   же    остается   неудовле-

твореннымъ въ своихъ стремленіяхъ и

олшданіяхъ.   Является новая причина

зависти, огорченія, раздралсенія и том-

ленія.

Мы могли бы привести и другія

причины указаннаго недуга нашего

времени, но и сказаннаго достаточно

для намѣченной нами цѣли. Нужно ли
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указывать средства для врачеванія

этого недуга? Они уже указаны нами.

Только примѣненіе и спасительное

дѣйствіе ихъ не могутъ, конечно, бы-
стро и осязательно открыться въ жизни.

На сей разъ достаточно намъ вспо-

мнить дорогое имя нашего возлюблен-
наго Государя Императора, чтобы къ

намъ пришла чистая и свѣтлая радость.

При этомъ воспоминаніи даже и люди

мрачнаго настроенія радостно просвѣ-

тлѣютъ. Въ образѣ и дѣятельности

нашего Отца есть только ободряющее,

возвышающее и просвѣтляющее. По-
молимся Богу за Него и отъ искрен-

нѣйшаго сердца пожелаемъ Ему долго-

денственнаго и благополучнаго царство-

ванія.

Преосвященный   Филаретъ,  впослѣд-

ствіи архіепископъ   Черниговсній, въ

писыиахъ  къ  графинѣ Н. Н. Шере-
метевой *).

Предъ нами довольно объемистый
томикъ писемъ Филарета, впослѣдствіи

архіепископа Черниговскаго, къ гра-

финѣ Надеждѣ Николаевнѣ Шере-
метевой.

Графиня Н. II. Шереметева, къ

которой адресованы эти письма, была

одною изъ выдающихся женщинъ сво-

его времени. «Обширная переписка

Надежды Николаевны, хранящаяся въ

семейныхъ архивахъ села Покровскаго
и Е. И. Якушкина, говоритъ г. Барсу-
ковъ въ предисловіи къ письмамъ пре-

освященнаго Филарета, свидѣтель-

ствуетъ   о дружескихъ  сношеніяхъ ея

*) По книгѣ: письма Филарета, впослѣдствіи

архіепископа Черниговскаго, къ графинѣ Н. Н.
Шереметевой. Съ предисловіемъ и примѣчапіями

Н. Барсукова. Cnfi. 1900 г.

съ В. А.   Жуковскимъ,   Н. М. Языко-
вымъ,    Гоголемъ,    А.   П.   Елагиной,
графомъ П. X.   Граббе,  А.  С. Хомя-
ковымъ,   Д.   А.   Валуевымъ,    семей-

ствомъ Аксаковыхъ, Погодинымъ, Ше-
выревымъ».   Къ числу людей, поддер-

живающихъ  дружескія   отношенія  съ

Н. Н,   принадлежалъ и  ректоръ Мо-
сковской духовной академіи, архиман-

дритъ Филаретъ Гумилевскій— впослѣд-

ствіи архіепископъ   Черниговскій. На-
делгда  Николаевна    питала    къ   нему

истинныя чувства почтенія и предан-

ности и искала у него утѣшенія и под-

держки въ различныхъ, весьма нерѣд-

кихъ,   скорбяхъ   своей  жизни.   Фила-
ретъ, съ   своей   стороны,  цѣнилъ  эти

чувства и  дорожилъ  ими. Случалось,
что онъ посѣщалъ Покровское, усадьбу

графини Шереметевой, и даже гостилъ

здѣсь. Такъ,   въ письмѣ   отъ   25 іюля

1835   г.   онъ  пишетъ:   «мнѣ   пріятно

вспомнить   о   томъ   времени,   которое

проведено въ  Покровскомъ. Оно про-

ведено тамъ не для земли: а какъ по-

койна душа, когда она живетъ не для

земли». Духовнаго   общенія съ графи-

ней Н. Н. Шереметевой  Филаретъ не

прерывалъ   до   самой   ея   смерти,  и

дѣлалъ это тѣмъ охотнѣе, что въ обще-

ніи   «съ   этою   боголюбезною   стари-

цею»   онъ  находилъ  и для себя не-

малую   поддержку   и   утѣшеніе,   какъ

самъ онъ не разъ объясняетъ въ пись-

махъ къ графинѣ Надеждѣ Николаевнѣ.
Таковъ  былъ  характеръ   отношений

Филарета къ графинѣ Н. Н. Шеремете-
вой. И этотъ характеръ налолсилъ свою

печать на всю его переписку съ нею.

Главное  вниманіе въ  этой перепискѣ

отведено вопросамъ нравствеинаго по-

рядка.   Филаретъ   выступаетъ   въ этой

перепискѣ преимущественно   какъ мо*

ралистъ и  наставникъ.  Но его уроки

и наставленія   проникнуты  глубокимъ

чувствомъ  смиренія.   Онъ какъ бы не

рѣшается   писать   и учить со властію,
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свойственною   его   пололгенію и сану.

Онъ желаетъ  преподавать уроки сво-

имъ   собственнымъ   примѣромъ,   какъ

образцемъ смиренія, покаянія, плача о

грѣхахъ и  всецѣлой преданности Бо-

жественному    Промыслу,     способной

усматривать благую руку Провидѣнія во

всемъ— и въ скорбяхъ, и въ радостяхъ.

Какъ характерный образчикъ его нази-

•даній въ этомъ родѣ, можно указать,

напр., слѣдующій отрывокъ изъ письма

его къ Надеждѣ Николаевнѣ отъ 18-го

февраля   1845   г.   <Вы  ожидаете  отъ

меня письма и съ тѣмъ чего либо для

души,— -пишетъ онъ. Но такой бѣднякъ,

каковъ  негодный  Филаретъ,   что  мо-

жетъ доставить вамъ? Онъ такъ нищъ,

такъ   бѣденъ,   какъ  никто.   Онъ такъ

разстроенъ   лѣностію и страстями, что

онѳмъ и со стороны надобно плакать...

Помолитесь  о  немъ, вздохните предъ

Господомъ о его бѣдности и разстрой-

ствѣ.   Вѣра   въ  Господа   сильна,   за

себя-ли она  вѣритъ  Господу  или на

другого хочетъ   простирать   свое дѣй-

ствіе.   Вѣра   въ  Господа  воскрешала

мертвецовъ;   не  мертвецы тогда вѣро-

вали, но   на  мертвецовъ  проливалась

благодатная   всемощная   сила,   извле-

кавшаяся вѣрою другихъ. Точно также

и нынѣ  быть   можетъ. Точно такъ и

нынѣ душевныя-ли болѣзни, или стра-

данія тѣлесныя могутъ быть потушае-

мы вѣрою не   самихъ страждущихъ, а

только  тѣхъ,   которые  по   любви со-

страждутъ   имъ».   При такомъ методѣ

назиданія, исполненный смиренія, пись-

ма Филарета   къ  Н.  Н. Шереметевой,

по выраженію   г. Барсукова,  предста-

вляютъ собою какъ бы покаянный ка-

нонъ.

Гораздо менѣе, чѣмъ вопросамъ нрав-

ственнымъ, удѣляется въ письмахъ

Филарета вниманія внѣшнимъ собы-

тіямъ и фактамъ его времени. При

всемъ томъ, эти письма даютъ весьма

дюбопытныя    указанія     относительно

обстоятельствъ и условій, въ какія

было поставлено архипастырское слу-

женіе преосвященнаго Филарета. Въ
этомъ отношеніи собранныя г. Бар-

су ко вымъ письма служатъ весьма цѣн-

нымъ дополненіемъ къ составленной

И. С. Листовскимъ біографіи этого

святителя.

Переписка Филарета съ графиней

Н. Н. Шереметевой начинается 1835 г.,

когда онъ былъ еще ректоромъ Мо-

сковской духовной академіи, и окан-

чивается 1849 г., когда Филаретъ
былъ уже въ санѣ епископа Харьков-

скаго. Но большая часть его писемъ

относится къ Рижскому періоду его

дѣятельности.

Назначеніе   Филарета   въ   Ригу,  въ

санѣ  епископа   Ревельскаго,   вйкарія

Псковской   епархіи,   послѣдовало   въ

октябрѣ 1841 г.   Вѣсть о новомъ на-

значеніи,   полученная   Филаретомъ  въ

Симбирскѣ, гдѣ   онъ  производилъ ре-

визію семинаріи,   поразила  его   своей

неожиданностію.    Грустно    было   ему

разставаться съ академіей и святынями

лавры.   «Мѣста   святыя, мѣста мира и

тихаго возрастанія,  надолго разстаюся

я съ вами,— съ грустью замѣчаетъ онъ

въ   одномъ  изъ   писемъ къ  Надеждѣ

Николаевнѣ,— такъ надолго,  что, быть

можетъ,   и   никогда не удостоюсь ви-

дѣть васъ.   Остается жить только вос-

поминаніями и только   мыслію бывать

въ  мѣстахъ   покоя».   Страшила его и

мысль о новомъ, невѣдомомъ для него

краѣ,  тѣмъ  болѣе,   что  предшествен-

никъ   его   преосвященный   Иринархъ
«за  то,   что   принималъ  просьбы  ла-

тышей (о присоединены ихъ къ право-

славной церкви)   сочтенъ былъ виною

движеній, происходившихъ между латы-

шами за тѣснотою жизни ихъ отъ по-

мѣщиковъ», и былъ насильно вывезенъ

изъ Риги во Псковъ,   подъ надзоромъ

нарочито   командированнаго  для  сего

чиновника. Не   безъ  страха,  поэтому,
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смотрѣлъ Филаретъ на свое будущее
слулсеніе и съ нерадостными мыслями

отправлялся въ Петербурга для посвя-

щенія въ санъ епископа. Первыя вѣ-

сти, которыя получилъ онъ здѣсь отно-

сительно Риги, были неутѣшительны.

«Здѣсь теперь три священника изъ

Риги, — пишетъ Филаретъ Н. Н, вскорѣ
по своемъ пріѣздѣ въ Петербургъ; —

съ двумя изъ нихъ нынѣ видѣлся и

кое-что узналъ о Ригѣ: нріятнаго не

много, но за все благодареніе Господу».
19 декабря 1841 г. состоялось наре-

чете, а 21 посвященіе Филарета въ

санъ епископа, но отъѣздъ его изъ

Петербурга въ Ригу затянулся болѣе,

чѣмъ на полгода. Все это время

Филаретъ жилъ на Троицкомъ по-

дворьи у митрополита Московскаго.
«Сижу не безъ дѣлъ, — пишетъ онъ

Н. Н.,— и время не проходитъ праздно.

Владыка нашъ далъ мнѣ кое-какія
занятія и пріятныя, и весьма полезныя.

Да и свои есть дѣла. Благодареніе
Господу» Въ другомъ письмѣ къ

Надеждѣ Николаевнѣ отъ 26 декабря
1841 г. преосвященный Филаретъ бо-
лѣе подробно описываетъ свою жизнь

въ Петербурге. «Вы правду сказали, —

пишетъ онъ, — что я пріѣхалъ сюда

какъ въ лѣсъ; точно это — лѣсъ, и

лѣсъ глухой для меня грѣшнаго; все

для меня дико здѣсь, дико и потому,

что неизвѣстно, дико и потому,

что становясь извѣстнымъ, не пере-

стаетъ быть страннымъ и недоступнымъ

для духа. Поэтому молсете судить,

каково полол^еніе мое. Къ тому лее

живу довольно долго здѣсь, но не

знаю, когда выѣду. Сказали, что пер-

ваго числа (января) надобно будетъ
являться Государю, а послѣ того еще

на домашнюю аудіенцію надобно

явиться для принятія наставлений.

Когда будетъ сія послѣдняя, неизвѣ-

стно. Да и послѣ того по обстоятель-
ствамъ Риги, вѣроятно, не скоро при-

дется выѣхать. Поэтому-то, еслибы не

любовь владыки утѣшала меня, какъ ди-

тю, было-бы слишкомъ скучно». «Я все

продоллшо лсдать, пишетъ онъ черезъ

два мѣсяца послѣ этого, когда мнѣ

придется выѣхать изъ Петербурга; ко- .

гда я дождусь, того не знаю». «Обѣ-

щаютъ въ концѣ сего мѣсяца, пишетъ

онъ 10 мая, дать позволеніе отпра-

виться въ Ригу. Буду ждать». На-
конецъ 8 іюня состоялось давно ожи-

даемое Филаретомъ представленіе его

Государю. Государь принялъ его въ

Петергофѣ. «Принялъ и говорилъ очень

ласково, съ любовію, и говорилъ до-

вольное время— 10 минутъ,— это здѣсь,

прибавляетъ Филаретъ, считается значи-

тельнымъ временемъ для людей моего

калибра».

Милостивый пріемъ Государя обод-
рилъ Филарета и онъ, хотя и не безъ

страха, но улсе смѣлѣе смотритъ въ

будущее. «Будущее въ рукахъ Божіихъ,
пишетъ онъ. Оно смущаетъ и по вре-

менамъ очень смущаетъ меня; но на-

добно обучаться упованію, которое

вѣруетъ и въ предметы, превышающіе
упованіе. Невозможное отъ человѣкъ

возможно у Господа»... Итакъ «впередъ,

впередь, ободряетъ онъ себя; къ чему

малодушіе? На войнѣ оно вредная

вещь».

Съ такими чувствами и настроеніями

отправился Филаретъ къ мѣсту своего

служенія въ Ригу. Противъ его ояси-

данія, нѣмцы встрѣтили его «съ не-

обыкновеннымъ увалсеніемъ, съ раз-

ными учтивостями». Но этотъ пріемъ

не обманулъ Филарета, который хоро-

шо понималъ, что «сущность дѣла отъ

того ни мало не измѣняется» и что

«нельзя полагаться на эти учтивости».

«Съ 20 іюня я въ Ригѣ, пишетъ онъ

Н. Н. Изъ Петербурга до Риги путь

мой былъ безъ непріятностей. А что

здѣсь олшдаетъ меня, — опредѣлить и

даже гадать не могу.  Нѣмцы   народъ
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умный; съ ними жить въ такой про-

стой и съ такою легкостію, какъ это

было въ обители преподобнаго Сергія,
нельзя. Впрочемъ, надобно ожидать

всего отъ Господа. Если люди умные

и умно обработываютъ дѣла свои,

Господь однакожъ иногда далее посмѣе-

вается мудрости мудрыхъ. На Него

упованіе! Положение мое здѣсь таково,

что необходимость вынуждаетъ пола-

гать надежду только на единаго Го-

спода, а отъ людей ничего нельзя по-

лучить... Людей здѣсь очень много,

прибавляетъ онъ, и однако жъ доселѣ

не съ кѣмъ сказать искренняго слова;

далее есть причины опасаться зна-

комствъ».

Напуганный тяжелою  исторіею сво-

его предшественника и согласно полу-

ченнымъ   офиціально  и   частно указа-

ніямъ, Филаретъ рѣшился  дѣйствовать
въ Ригѣ съ крайнею осторожностію и

осмотрительностію. Но   обстоятельства
времени  были  таковы,   что   Филарету

или нулшо было   отказаться  отъ  вся-

кой дѣятельности по устроенію право-

славной церкви въ . Остзейскомъ   краѣ,
или никакая осторолшость и осмотри-

тельность   не   могли   спасти   его    отъ

тяжелыхъ испытаній. Во главѣ  управ-

ленія краемъ   стоялъ   генералъ-губер-

наторъ— баронъ Паленъ— завзятый лю-

теранинъ, всѣми силами стремившійся

задержать  возникшее   среди   эстовъ и

латышей   движеніе   къ   возсоединенію

съ православною  церковію.  При  под-

дерлекѣ графа Бенкендорфа, тоже люте-

ранина,   лица   весьма   приближеннаго

къ    Государю,   путемъ    разнаго   рода

интригъ. ему удалось  представить это

движеніе   опаснымъ   для   спокойствія

края   и   добиться удаленія   изъ   Риги

предшественника Филарета — преосвя-

щеннаго Иринарха.  При такихъ усло-

віяхъ, неудивительно, что  и  осторож-

ный Филаретъ менѣе, чѣмъ черезъ два

мѣсяца  по   прибытіи   въ   Ригу,   у лее

подпалъ подъ слѣдствіе. «Съ 4 августа

по 16-е,— пишетъ Филаретъ  Н.   Н.,—

на мнѣ лежала такая бѣда, о которой,

еслибы  вы- были   свидѣтелями,   безъ

сомнѣнія  наплакались бы до сытости.

Мепя совсѣмъ  объявили было началь-

никомъ бунта:   за   что и какъ?  Очень

просто и очень свободно.   Я принялъ

къ себѣ двухъ латышей *) и выслушалъ

ихъ лееланіе присоединиться къ право-

славію,   и  на утро   задали мнѣ такую

предику,   что   не  дай Богъ подобной

слышать!   У  дома   моего .поставлены

были   солдаты;   по    городу   поднялся

шумъ между нѣмцами; ночью и днемъ

тревога.   Но   отчего   лее? — спросите

опять. Что за связь   между желаніемъ

святымъ   и   бунтомъ? . Того   не   знаю

я, знаю только, что связывали эти двѣ

вещи и связывали меня между ними. До-

стались мнѣ двѣ недѣли. Чего не дѣлалъ

я,   чего   не   говорилъ   для   нѣмцевъ!

Благодареніе Господу, что послано та-

кое испытаніе.   Меня надобно   пробу-

дить: я забылся, вознерадѣлъ   о  душѣ

моей... Не знаю, что .будетъ.   Да,   по-

садили   меня   въ   покойное   мѣстечко,
гдѣ каждый  день  нужно смотрѣть, не

зацѣпили. бы крючкомъ за ребро и не

потащили   бы  на  воздухъ.   Недаромъ
такъ скорбѣли вы, провожая меня. Но

и опять повторить надобно благодаре-

ніе  Господу, пекущемуся   о   спасеніи

*) Съ какою   осторожностію   дѣйствовалъ  пре-

освященный   Филаретъ   въ этомъ   случаѣ  и какъ

были   придирчивы  его  противники, можно судить

походному тому,  что  онъ принималъ двухъ латы-

шей, по поводу чего и поднялась вся описываемая

псторія, не съ глазу на глазъ, а пригласилъ при-

сутствовать  при пріемѣ  полиційместера Языкова,
который   заявилъ,   что онъ   настолько знаетъ ла-

тышски языкъ, чтобы  замѣтить вѣрность или не-

вѣрность переводчика, который прибыль съ латы-

шами, въ передачѣ  ихъ   словъ  и  обратно рѣчей

епископа. Весь разговоръ  былъ занесенъ въ про-

токолъ и подписанъ полиційместеромъ. Мало того

когда полиційместеръ  хотѣлъ   ограничиться  удо-

стовѣреніемъ, что слова латышей записаны вѣрно,

то Филаретъ изъ осторожности потребовалъ, чтобы
онъ занесъ   въ прогоколъ и свое заявление о зна-

комствѣ   съ   латышскимъ    языкомъ   СТистовскій.
стр. 60).                                              ѵ
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грѣшной  души  моей.   Если  вы слы-

шали, что предшественникъ мой за то,

что принималъ просьбы латышей, со-

чтенъ былъ виною двилееній, происхо-

дившихъ между латышами за тѣснотою

жизни ихъ отъ помѣщиковъ,   то   пой-
мете,   какъ   могли   надѣлать   столько

шума  и   о  мнѣ,  хотя нынѣ нѣтъ ни

движеній,  ни безпокойствъ между ла-

тышами. Вы поймете,   что   если тогда

огласили   и  настаивали,   что   именно

епископъ былъ виноватъ,  то конечно

нужно было, непремѣнно нужно, утвер-

ждать  то  же и   о  новомъ епископѣ,

дабы иначе не открылось положеніе и

прежняго  дѣла.   Но,  Господи, . прости

меня грѣшнаго, что осуждаю дѣло чело-

вѣковъ.   Тебѣ .принадлежим   судъ»...

Письмо Филарета видимо встревожило

Надежду Николаевну   и   она спраши-

ваем его,   въ   какомъ  пололсеніи его

дѣло.   «Вы желаете  скорѣе узнать  о

моемъ положеніи,  пишетъ  онъ ей по

этому поводу. Не умѣю  съ точностію
сказать   вамъ   о  немъ...  Дѣло еще не

окончилось,   и   какъ   окончится,   не-

извѣстно.  Какими-то   путями   о  немъ

узнали въ Петербургѣ, и его требуютъ
туда.   Господь   одинъ  знаетъ,  что бу-
детъ... Когда совсѣмъ окончится дѣло,

тогда  напишу   вамъ   окончаніе».   Но
Надежда Николаевна не желала дожи-

даться окончанія дѣла  и  продолжала

живо  интересоваться его ходомъ. По-
этому   преосвященный   Филаретъ   въ

своихъ  письмахъ къ ней еще неодно-

кратно касается этого непріятнаго для

него дѣла и сообщаетъ  Н.  Н. о раз-

личныхъ его перипетіяхъ. «Обстоятель-
ства мои, пишетъ онъ ей 15-го ноября
1842   г.,   остаются  въ  нерѣшенномъ

положеніи...   Знаете-ли,   что  въ  тотъ

самый вечеръ, какъ получилъ я письмо

ваше отъ 10-го   октября,   гдѣ писали

вы объ Императорѣ, начались опять не-

приятности и продоллсались довольно».

«Жду тревогъ,  пишетъ   онъ опять въ
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началѣ слѣдующаго 1843 года, — кото-

рыя, какъ кажется, непремѣнно бу-
дутъ., такъ какъ обѣщано новое слѣдствіе

(это уже третіе), но пока остается

ожидать воли Господней и молиться

о грѣхахъ. По грѣхамъ моимъ святи-

тели Московскіе не соблаговолили
принять меня грѣшнаго въ слулебу къ

нимъ *). Такъ надобно!.. Трудно было
и случиться тому (при настоящей запу-

танности здѣшней), чтобы выпустили

меня изъ темницы, называемой Ригою».
«Вы изъявили желаніе принять на

себя, пишетъ онъ Наделсдѣ Николавнѣ
еще черезъ годъ (28 января 1844 г.),
дознать, что дѣлается съ моимъ дѣ-

ломъ или съ дѣломъ о двухъ латышахъ.

Спасетъ васъ Господь! Впрочемъ, не

легко сказать съ увѣренностію о томъ,

гдѣ теперь это дѣло. По порядку,

прежде всего, оно въ послѣднее время

поступило, конечно, къ министру вну-

треннихъ дѣлъ Перовскому... Но у

министра едва-ли оно залежалось. Куда
же отъ него поступило? Гдѣ стран-

ствуетъ? Трудно угадать. Надобно еще

вамъ сказать, если я прежде не упо-

миналъ, прибавляетъ Филаретъ, что

послѣднее изслѣдованіе собственно
относилось къ одному изъ здѣшнихъ

священниковъ, котораго нѣмцы обви-
няли было въ .возмущеніи крестьянъ,

или въ наущеніяхъ вредныхъ для обще-

ства; послѣднее сдѣлано было собствен-
но для того, чтобы втоптать въ грязь въ

послѣдній уже разъ дѣло не только о

приходившихъ ко мнѣ двухъ латышахъ,

но и о всѣхъ желающихъ православія.

Вотъ все, что могу я сказать вамъ о

семъ дѣлѣ. Творите, что молсете сдѣ-

лать по любви».

*) Съ 14-го ноября 1842 г. освободилась ка-
ѳедра епископа Дмитровскаго, викарін Московской
епархіи. Вѣроятно преосвяигенный Филаретъ на-

дѣялся занять эту каѳедру. Надежда его не опра-

вдалась: епископомъ Дмитровскиыъ 27-го декабря
1842 года былъ назначенъ ректоръ Московской,
семиііаріи и архимандритъ Запконоспасскаго мо-
настыря Іосифъ Богословскій.   .
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Наконецъ для Филарета наступили,

повидимому, болѣе свѣтлые дни. Послѣ-

довало Высочайшее соизволеніе на пере-

водъ священныхъ и богослулеебныхъ
книгъ на латышскій языкъ. Вмѣстѣ съ

симъ баронъ Паленъ былъ отозванъ изъ

Риги и его смѣнилъ Е. А. Головинъ—
человѣкъ русскій и православный.

Филаретъ    радостно   привѣтствуетъ

эти   новыя   вѣянія.    «Дѣло   латышей

много принесло и приносим скорбей,

пишетъ онъ  Н. Н. въ апрѣлѣ 1845 г.

Вы, я думаю,   слышали,   что  и Голо-
винъ  назначенъ   по    сему  же  дѣлу.

Доселѣ   употребляли    всѣ    средства,

чтобы не допустить православія между

латышами.  Чего   бѣдные   латыши  не

вытерпѣли:   ихъ  терзали,   били, заму-

чивали до смерти, какъ бунтовщиковъ
вмѣсто   того,   чтобы  дать имъ хлѣба,

котораго   они    просили.    Положеніе
ужасное!   Человѣкъ  умираем   съ  го-

лоду и кричим,  терзаемый голодомъ,

а его  отдаютъ   новымъ  мукамъ за то

только, что онъ кричим о терзающемъ

его   голодѣ».   Не   много   утѣшитель-

наго   при   прежнемъ  порядкѣ   вещей

представляло, по словамъ Филарета, въ

Остзейскомъ краѣ состояніе не только

новообращенныхъ, но и вообще право-

славной   церкви.    Коренное   русское

населеніе   Риги,  подъ  вліяніемъ нѣм-

цевъ, было мало религіозно и индиффе-
рентно   къ    вопросамъ    вѣры.   Вом

какъ   описываетъ  преосвященный Фи-

ларетъ    свое    первое    служепіе    въ

Ригѣ.     «Въ    первый     день     скучно

мнѣ    было    въ    храмѣ   Божіемъ:    до

половины   литургіи  въ  немъ было не

болѣе  20человѣкъ,  но   съ половины

литургіи... храмъ наполнился. Здѣсь и

русскіе привыкли  къ  нѣмецкѳй лѣно-
сти для   молитвы;    поздно   встаютъ и

поздно приходам къ слулсбѣ». Совер-

шивъ  свою   первую   поѣздку  по обо-

зрѣнію края, онъ опять пишетъ Н. Н.:

«былъ въ одномъ   изъ   городовъ Лиф-

ляндскихъ, чтобы въ первый разъ по-

смотрѣть на церковь вещественную и

духовную. Увидѣлъ, что первая не-

велика и худа, такъ что требуетъ по-

чинокъ,— мала и послѣдняя, но помо-

гать ей нѣтъ силъ и способовъ у меня...

Лютеранство многочисленно и къ тому

же владѣетъ всѣмъ, такъ что и ка-

саться ни къ чему не велитъ. Поне-
волѣ молчишь».

При   новыхъ   вѣяніяхъ,    Филаретъ
сталъ   дѣйствовать   смѣлѣе.    Онъ   съ

увлеченіемъ    занялся     подысканіемъ

лицъ,    способныхъ   заняться  перево-

дами  священнаго писанія и  богослу-

жебныхъ книгъ на латышскій языкъ и

быть священниками для новообращен-

ныхъ. «Боголюбезная  Надежда Нико-

лаевна!  У  меня   до   васъ просьба,—

пишетъ     ей     Филаретъ     28   января

1844 г.,— примите  трудъ сдѣлать  что

молшо...   Крѣпостной   добраго   графа

Шереметева Яковъ Михайловъ 26 лѣтъ

служилъ  графу  при управленіи Лиф-

ляндскими имѣніями его.  Теперь  онъ

подалъ просьбу  графу объ увольненш

его отъ  должности...  Другимъ   графъ

въ   подобныхъ  случаяхъ давалъ  пен-

ено... Нельзя  ли вамъ постараться въ

пользу сего человѣка? Я объ немъ хло-

почу по  особеннымъ причинамъ, важ-

нымъ не для меня, а для церкви. Дѣло

вом  въ  чемъ.    Онъ   весьма   хорошо

знаетъ латышскій  и  нѣмецкій языки.

Отъ меня же требуюм, чтобы найдены

были   способные   къ   должности   свя-

щенниковъ 'между латышами для отпра-

вленія   богослужѳнія   на   латышскомъ

языкѣ.    Яковъ   Михайловъ   изъявилъ

усердіе служить церкви Божіей. О томъ,

чтобы онъ освоболеденъ былъ отъ зва-

нія крѣпостного   человѣка,  просилъ я

Петербургскихъ  хлопотать прёдъ гра-

фомъ и,   какъ   думаю,   дѣло  это  сдѣт

лается и   безъ   меня.   И   хотя вмѣстѣ

съ тѣмъ просилъ я назначить подобнымъ

труженикамъ жалованье небѣдное, но,
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съ другой стороны, по дороговизнѣ

здѣшней жизни, много останется

нуждъ и съ жалованьемъ... Вом ва-

шей любви трудъ».

Но чѣмъ энергичнѣе дѣйствовалъ

преосвященный Филаретъ для упроченія
православнаго русскаго дѣла въ Остзей-
скомъ краѣ, тѣмъ ненавпстнѣе онъ былъ
для нѣмцевъ, которые не переставали

интриговать противъ него всѣми спо-

собами. Съ другой стороны и гене-

ралъ - губернаторъ Головинъ оказался

человѣкомъ неспособнымъ оказать силь-

ную поддержку дѣлу православія въ

этомъ краѣ, и для Филарета на-

ступили новыя испытанія. «Не знаю,

пишетъ онъ Н.. Н. 5 ноября 1845 г.,

извѣстно'-ли вамъ мое пололееніе.
Правду сказать, оно тяжело. Нѣмцы

стрѣляюм въ меня и пулями, и кар-

течью. Градомъ сыплется брань и не

на словахъ только, но и на . бумагѣ.

Переходъ крестьянъ въ православіе
для нѣмцевъ невыносимъ. Они изъ

себя выходятъ, домогаясь остановить

его. А чтобы остановить его— первое

средство къ тому, доказывать или, по

крайней мѣрѣ, кричать и въ Ригѣ, и

въ Петербург!, что епископъ дей-
ствуем грязно. . Вотъ и идем пальба
страшная противъ грѣшнаго Филарета.
Чего, чего не говорятъ? Чего не до-

носятъ? На что не отвалшваются? По-
молитесь о грѣшномъ Филаретѣ. Онъ
по временамъ весьма скорбитъ и уны-

ваем».

Въ началѣ 1848 г. Е. А. Головинъ
оставилъ постъ генералъ-губернатора
Риги и на его мѣсто въ Ригу былъ
назначенъ князь А. А. Суворовъ. Какъ
ни мало оказалъ Головинъ поддерлеки

дѣлу православія въ Остзейскомъ краѣ,
Филаретъ проводилъ его не безъ гру-

сти, справедливо опасаясь, что но-

вый генералъ-губернаторъ, быть мо-

жем, окажетъ еще меньше вни-

манія   и   поддержки   этому   святому

дѣлу. «Думаю, что вы уже знаете о

назначении . Евгенія Александровича
(Головина) въ члены совѣта и о на-

значеніи сюда князя Суворова, — пи-

шетъ Филаретъ Н. Н. 19 января 1848 г.

Не много прошло времени, какъ Евге-
ній Александровичъ сблизился было со

мною, но вотъ и оставляем Ригу, и

надобно имѣть дѣла съ новымъ. Такъ
въ этой жизни все ненаделшо, все

измѣняется».

Но недолго пришлось Филарету
имѣть дѣла съ новымъ генералъ-губер-
наторомъ края. 6 ноября 1848 ,года

преосвященный Филаретъ былъ назна-

ченъ на каѳедру епископа Харь-
ковскаго и навсегда покинулъ Ригу.
«Отвѣчаю уже въ Полоцкѣ, на

пути въ Харьковъ, пишетъ онъ

Н. Н., увѣдомляя ее о своемъ новомъ

иазначеніи. 9 октября 1841 г. назна-

ченъ я въ Ригу, а 6 ноября 1848 г.

иереведенъ въ Харьковъ. Итакъ, ровно

7 лѣтъ считался я Ршкскимъ, и про-

лшлъ въ Ригѣ шесть лѣтъ съ поло-

виною. Благодареніе Господу за все».

Изъ Риги пришлось выѣхать почти

въ тѣ самые дни, продолжаем онъ, какъ

провожали вы меня изъ Москвы. Рижанѳ
русскіе проводили меня съ любовію, по-

тому что плакали. Священники провожа-

ли за сто верстъ. Не правда ли, что это

далеко больше того, чего стоитъ не-

годный Филаретъ? Да, горько плакали

священники, разставаясь со мною. Не
дозволяю себѣ называть ихъ дѣтьмп

моими,— я называлъ ихъ друзьями мо-

ими;, хранилъ, . защищалъ, согрѣвалъ

любовію, какъ друзей сердца моего, и

они глубоко чувствовали это, даже

гораздо глубже, чѣмъ заслулсиваю.

Сердца ихъ открылись особенно при

прощаніи. Далее нѣмцы, которые дѣлали

столько непріятностей, изъявляли сожа-

лѣніе, что назначили другого, а не

оставили меня у нихъ. Все это пишу

вамъ  для : того,   чтобы  вы   порадов*
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лись благодатной силѣ молитвъ пре-

подобнаго Сергія, которыя доселѣ

берегли меня грѣшнаго и управляли

дѣлами моими.

Когда получилъ я въ первый разъ

извѣстіе о переводѣ меня въ Харьковъ,
то первая моя мысль была побывать

въ Москвѣ у прѳподобяаго Сергія.
Но потомъ дальность пути, особенно

же давнее желаніе поклониться святы-

нямъ Кіевскимъ, рѣшили меня ѣхать

въ Харьковъ чрезъ Кіевъ. Богъ знаем,

буду ли еще имѣть подобное удобство

побывать въ Кіевѣ? Надобно пользоваться

настоящимъ. Будущее въ рукахъ Бо-

жіихъ. Изъ Риги выѣхалъ наканунѣ

именинъ своихъ. Упрашивали любящіе

остаться съ ними. Но какъ ѣхавъ въ

Ригу провелъ этом день въ дорогѣ,

такъ пришлось провести день и на

пути изъ Риги. И безъ того много

было  слезъ,  которыхъ не стою».

«Теперь, извѣщалъ онъ Н. Н. черезъ

нѣсколько мѣсяцевъ послѣ сего уже изъ

Харькова, пока покоенъ я со стороны

обстоятельствъ житейскихъ. Иначе
Рига стрѣляла въ меня и въ Харьковѣ.

Въ нрвомъ мѣстѣ новыя дѣла и заботы.

Почти два мѣсяца употреблены мною

на обзоръ епархіи. Здѣшняя епархія

покойная; это не то, что Лифляндія.
Люди добрые и наболшые. Разумѣется,
нигдѣ безъ исключеній, но, благодаре-
ніе Господу, здѣсь пока вижу любовь.

Страна хлѣбородная и' теплая. Можно
умереть безътревогъ».

Этимъ письмомъ оканчивается пере-

писка преосвященнаго Филарета съ

«боголюбезною старицею» — графи-

нею Н. Н. Шереметевой. 11 мая

1850 г. она скончалась въ Москвѣ;

черѳвъ 16 лѣтъ послѣ сего, 9 августа

1866 г., въ городѣ Конотопѣ, скон-

чался и Филаретъ, въ санѣ архі-

епископа Черниговскаго и Нѣжин-

скаго.

М. Сменцовскій.

Церновно-религіозная жизнь въ Россіи,

Благодатная помощь въ

бользняхъ.

Въ   ряду    благодатныхъ   утѣшеній,.

ниспосылаемыхъ   вѣрующимъ   по   ихъ

усердной  молитвѣ  къ   Богу, долженъ

обратить на  себя   особенное вниманіе

нашего   общества  случай съ врачемъ

Казанской губ. (см. «Извѣстія по Ка-

занской епархіи» № 5,1900 г.) А. Воз-

несенскимъ.   Медицинскій міръ г.. Ка-

зани призналъ событіемъ «небывалымъ,
единственнымъ  и чудеснымъ» исцѣле-

ніе   отъ   смертельной   болѣзни   этого

врача, Врачъ Вознесенскій въ сентябрѣ

мѣсяцѣ 1898 г. отправился въ городъ

Спасскъ для   временнаго   исправленія

обязанности врача при больницѣ. 20-го ■

октября въ   2  часа  дня онъ былъ на

завтракѣ у знакомыхъ,  въ 6 часовъ—

на обѣдѣ, около  7 часовъ вечера онъ.

почувствовалъ   тупую   боль   подъ   ло-

лсечкой,  но  домой  ушелъ только  въ

11 часовъ вечера. Въ 12 часовъ ночи

боль получила   острый характеръ, но

пульсъ   былъ  еще  хорощій— 80   уда-

ровъ. Въ   8  часовъ  утра  21 октября

боль сдѣлалась очень сильной и у боль-

ного явилось чувство страха. Къ 11-ти

часамъ утра  дѣятельность сердца на-

чала слабѣть: пульсъ 120, слабый, при

этомъ   сильная    блѣдность,   холодныя

оконечности,   клейкій потъ.   Темпера-

тура съ 1 часа дня до 3 часовъ ночи

колебалась между 35,7 и 35,3. Къ ве-

черу   о   болѣзни  его  было  записано:

«пульсъ едва ощутительный, нитевид-

ный, до   150   ударовъ,   ощущеніе не-

достатка воздуха, дыханіе поверхност-

ное,  затрудненное  (больной  требуем

открытія  оконъ,  дверей  и т. д.), ко-

нечности (верхнія и нижнія) холодны,

восковая    блѣдность,   сознаніе   омра-

чается».    Проживающей-   въ    Казани

близкій родственникъ больного Тюфи-
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линъ получидъ извѣстіе объ опасной

болѣзпп А. Вознесенскаго въ клиникѣ

и тотчасъ же, въ • 10-мъ часу • вечера,

послалъ въ Спасскъ телеграмму съ за-

просомъ, чѣмъ болепъ и не нужна ли

медицинская помощь изъ Казани. По
пути же домой онъ зашелъ въ церковь

Казапскаго Богородичнаго монастыря,

такъ какъ дѣло было наканунѣ праз-

дника Казанской Божіей Матери. Но
въ храмѣ праздничная- слулсба уже-

окончилась и духовенства ■ въ церкви

не было. Не имѣя возмолшости отслу-

жить молебенъ, Тюфилинъ прилолшлся

къ чудотворному образу и попросилъ

монахиню поставить свѣчу предъ свя-

той иконой, съ тѣмъ, чтобы она го-

рѣла 'въ- ' продолженіе всей предстоя-

•щей ночи. Посл-Ѣ молитвы предъ чудо-

творНЫмъ образомъ онъ пошелъ домой

совершенно спокойный, а часа въ 2

ночи получилъ -и отвѣтъ на свою те-

леграмму: «воепаленіе лселудка, пульсъ

150 нитевидный, .температура 35,5,
септйческія > явленія, положеніе без-

надежное; желателенъ хирургъ». Между
тѣмъ въ' Спасскѣ надъ больнымъ была
уже •прочитана отходная и врачи рѣ-

шились оставить его, такъ какъ боль-
ной перелщвалъ послѣднія минуты,

какъ они сами ■ говорили, и имъ было

тяжело присутствовать при смерти

своего товарища; при больномъ оста-

вались только фельдшеръ и фельдше-
рица. По полученіи вышеприведенной

телеграммы, Тюфилинъ тотчасъ отпра-

вился въ клинику къ доктору В., то-

варищу больного Вознесенскаго, и

вмѣстѣ съ нимъ поѣхалъ къ хирургу

просить его съѣздить въ Спасскъ. Хи-

рургъ согласился, но посовѣтовалъ

предварительно послать еще . телеграм-

му, съ запросомъ, жи-въ ли больной.

За ночь лее въ состояніи больного

произошла перемѣна — пульсъ началъ

улучшаться: въ 8 часовъ утра 22-го

октября пульсъ  ул;с только 1 20, тем- 1

пература поднялась до 36,8, т. е. почти

до нормальной,   а въ   10 часовъ. утра

Тюфилинъ   получилъ   отвѣтную   теле-

грамму слѣдующаго содѳржанія: «боль-
ному лучше; пульсъ 120 полнѣе; тем-

пература 36,5».   Послѣ этого хирургъ

отправился  въ Спасскъ и, по освидѣ-

тельствованіи   больного,  въ   виду на-

чавшаяся улучшенія, призналъ опера-

цію   преждевременной.    Между  тѣмъ

боли 1 у   врача   Вознесенскаго   стали

слабѣе, къ вечеру температура достигла

нормы— 37,6, пульсъ 100 ударовъ; съ

каждымъ днемъ больному дѣлалось все

лучше,  и на   21  день болѣзни, 10-го
ноября,   онъ  былъ перевезенъ въ Ка-

зань.  При изслѣдованіи больного 5-ю

профессорами:: 2 терапевтами и 3 хи-

рургами,   оказалось,    что   несомненно
въ области лсивота изъ какого-то раз-

рушпвшагося органа произошло крово-

изліяніе; эта кровь образовала опухоль,

которую нужно было удалить. Но что

разрушалось — этого    пикто   не  могъ

опредѣлить.   15-го   ноября   профессо-

рами В. И. Разумовскимъ, Н. Н. Фепо-
меновымъ   и   Н.   А.  Геркенъ   произ-.

ведена была операція, при чемъ, когда

была  разрѣзана   печень,   къ   общему

изумленно всѣхъ присутствующихъ, на-

чалъ вытекать не гнойный эксудам, а

темная  сиропообразная   лшдкость  съ

измѣненными    кровяными    сгустками;

среди этихъ сгустковъ находились так-

же болѣе сѣроватыя образованія, какъ

бы  кусочки   омертвѣвшей  ткани.  По
изслѣдованіи въ  паталого - анатомиче-

скомъ  институтѣ   университета, сѣрѳ-

ватые кусочки различной формы и ве-

личины  оказались   омертвѣвшими ку-

сочками   подлселудочной   лселезы,   въ

которыхъ лселезистое строеніе' ясно со-

хранилось.   На   основаніи  всѣхъ 'при-

веденныхъ данныхъ, Казанскіе медики

заключили, что   у больного, очевидно,

было кровоизліяніе подл;елудочной же-

Ілезы и разрушеніе  этой железы, т. е.
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болѣзнь безусловно смертельная. Послѣ

этого профессоръ Разумовскій. назвалъ

данный случай излеченія врача Возне-

сенскаго случаемъ «небывалымъ, един-

ственцымъ и чудёснымъ». А. Тюфи-

лйнъ и врачъ Вознесенскій, послѣ та-

кого заявления врачей, и съ своей

стороны пожелали, для прославле-

нія дивной и скорой Помощницы, за-

явить о своей вѣрѣ, что «такое исцѣ-

леніе есть, чудесное и излилось оно

обильпо отъ святой иконы Казанской
Божіей Матери».

• По  молитвамъ - къ   святителю  Ѳео-

досію Черниговскому  (см. «Чернигов-
скія   Епарх.   Вѣдом.»   № 7,   1900 г.),

благодатное утѣшеніе въ своей болѣзни

получилъ   пролсивающій    въ    Москвѣ

В. А. Соколовъ.   Въ  октябрѣ 1S98 г.

онъ  сильно   заболѣлъ   и  цѣлый   годъ

страдалъ  одышкой,   сильными болями

въ груди   и   разстройствомъ  желудка.

Къ .концу   1899 г.   здоровье   его на-

столько ухудшилось, что онъ не зналъ,

что и дѣлать. Три Московскіе доктора,

къ которымъ  онъ   обращался за вра-

чебною помощію, таковой ему не ока-

дали. При  полномъ  упадкѣ силъ, онъ

сталъ обращаться съ молитвою къ Богу

и, по срвѣту своей хорошей знакомой,

рѣшился   обратиться   съ   молитвою   о

помощи къ   святителю  Ѳеодосію Чер-

ниговскому и  съѣздить въ Черниговъ.
Лечившій   его   врачъ,  спеціалистъ по

внутреннимъ   болѣзнямъ,   не   совѣто-

валъ  ему  рисковать   поѣздкою,  такъ

какъ, по его  словамъ, болѣзнь не по-

зволитъ ему перенести ее благополуч-

но. При видѣ упорства больного, врачъ

отказался отъ дальнѣйшаго лѣченія его.

А больной,   въ  сопровожденіи своей

знакомой,   20  февраля текущаго года

отправился  въ  путь  и сначала про-

ѣхалъ  въ  Кіевъ.   Здѣсь   онъ  покло-

нился  святымъ  угодникамъ,   исповѣ-

дался и пріобщился святыхъ Таинъ и

5 марта былъ  уже  въ  Черниговѣ.   У

мощей святителя Ѳеодосія онъ- отслу-

ясилъ молебенъ и попросилъ о. діа-

кона, стоявшаго при мощахъ, дать ему .

испить масла изъ лампады, висящей у

мощей, и помазать ватой больную

грудь, Послѣ этого больной почув-

ствовал!, себя совершенно облегчен-

нымъ и, по возвращеніи въ Москву,

сталъ чувствовать себя удовлетвори-

тельно: боли прекратились, дыханіе

сдѣлалось легкпмъ и только обнаружи-

вались еще неисправности желудка,

-ЗнАМЕНАТЕЛЬНЫЯСОбытіЯ.

Кромѣ    благодатныхъ   утѣшеній. въ

болѣзняхъ и печаляхъ, вѣрующіе рус-

ские люди, въ простѳтѣ своего вѣрую-

щаго сердца, усматриваюсь особенные

знаменія милости Болгіей къ человѣку

и   въ   другихъ : событіяхъ,   совёршаю-
щихся предъ ними.  Близъ Самары, въ.

За-Самарскрй слободѣ, (см.. «Самарскія
Епарх.   Вѣдом.*   J\»   6, .1900  г.),   въ

ночь съ  9  на   10   октября 'ирошлаго

года произошелъ щожаръ, истребивщій

до-тла   до   10   здаиій  и   лсилйщъ   со

всѣмъ   имуществомъ;  при   этомъ- сго-

рѣли пяти-эталшая каменная  паровая

мельница,    а    таклсе    двухъ-эталшый

домъ, надворное строеніе и имущество

мѣщанина   И.   П.   Чеканова,   владѣв-
шаго наслѣдственнымъ сокровищемъ—

иконою     святаго     священномученика

Антипы, епископа Пергама АсІйскаго.
Во  время  полсара,  истребившаго  всѣ

строенія и имущество этого мѣщанина,

уцѣлѣла только святая икона: лицевая

сторона иконы съ изображеніемъ   на

ней лика угодника Божія, какъ. напи-

санная масляными красками и поэтому

болѣе   удобовоспламенимая,    осталась

совершенно неуязвимою  отъ   огня,   и

только съ задней стороны углыиконы^
одинъ— верхній,   другой— нижній,  до-

вольно   обгорѣли,    особенно   нилшій;

нѣсколько обуглилась и боковая часть.
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Между тѣмъ на полсарномъ пепелищѣ

даже мѣдныя иконы домовладѣльца не

найдены сохранившимися, а чугуны,

стоявшіе На лавкѣ, найдены сплюсну-

тыми и совершенно негодными къ

употребленію. При видѣ уцѣлѣвшей

святой иконы, которая найдена была

на пожарномъ пепелищѣ, даже расколь-

ники-австрійцы, живущіе за Самаркой,
признали особенную силу Божію въ

сохраненіи отъ огня святаго изобра-

женія, а мѣстное епархіальное началь-

ство распорядилось по этому случаю

совершить особое торжественное цер-

ковное богослуженіе.
Со словъ одного интеллигентнаго

Петербурлсца, нѣсколько разъ въ

годъ, въ вакаціонное время, посѣ-

щающаго своихъ родственниковъ въ

Иркутскѣ, въ повременной печати

(см. «Тверскія Епарх. Вѣдом.» № 5,

1900 г.) разсказываютъ и о другомъ

знаменательномъ событіи. Въ нѣсколь-
кихъ верстахъ отъ небольшой станціи

подъ Иркутскомъ, мчавшійся на всѣхъ

парахъ поѣздъ вдругъ остановился и

тѣмъ произвелъ переполохъ среди

пассажировъ. Подойдя къ паровозу,

пассажиры увидѣли у него машиниста,

который стоялъ блѣдный, трясущійся

и сначала ничего не отвѣчалъ на раз-

спросы публики. Черезъ нѣсколько

минутъ, однако, онъ разсказалъ, что

онъ ясно видѣлъ на полотнѣ дороги

монаха, стоявшаго съ поднятой рукой

и какъ будто приказывавшаго остано-

вить поѣздъ; когда же машиниста на-

чалъ тормозить и остановилъ поѣздъ,

то монахъ исчезъ.. Послѣ этого раз-

сказа пассажиры пошли впередъ по

рельсамъ и саженяхъ въ 20 отъ того

мѣста, гдѣ остановился поѣздъ, нашли

испорченный путь и снятые рельсы.

Такимъ образомъ, благодаря видѣнію

машиниста, всѣ пассажиры и кондук-

торская бригада были спасены отъ

страшной опасности.  Въ повременной
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отмѣчено и еще одно замѣчательное

явленіе, наблюдавшееся въ физическомъ
мірѣ 4 февраля текущаго года въ

городѣ Витебскѣ. Въ 8Ѵ 2 часовъ ве-

чера здѣсь появились сначала на рав-

номъ разстояніи другъ отъ друга три

свѣтлые столба, спускавшіеся почти

до самаго горизонта, иэъ коихъ сред-

ній пересѣкалъ луну въ перпендику-

лярномъ къ горизонту направленіи.
Спустя 15 минутъ, изъ средняго столба

образовался громадный креста, при-

чемъ луна находилась въ мѣстѣ пере-

сѣченія линій креста; два же крайніе
столба приняли дугообразную форму,
отливая всѣми цвѣтами радуги. Полу-
чилась замѣчательная картина: на тем-

номъ фонѣ неба — громадный свѣтлый

креста, а по сторонамъ его— двѣ ра-

дуги; нослѣднія были распростерты

такъ, что при продолженіи ихъ полу-

чился бы кругъ. Въ такомъ видѣ явле-

ніе продолжалось полчаса, послѣ чего'

оно постепенно начало исчезать. По>
поводу этого небеснаго явленія, вѣрую-
щіе русскіе люди не вдаются ни въ

какія догадки и мудрствованія, а только

устанавливаютъ факта, что видѣніѳ

креста на небѣ, кромѣ случая при

святомъ Константинѣ Великомъ, имѣло
мѣсто въ исторіи человѣчества и еще

не одинъ разъ.

М.  КуПДѲТСЕІЙ.

Извѣстія и замѣтки.

Положеніе   церковнаго    и    школьнаго

строительства   въ   районѣ   Сибирской
желѣзной   дороги  на  средства  Фонда

Имени Императора Александра Ш.

Вышелъ отчета о полол;еніи цер-

ковнаго и школьнаго строительства въ

районѣ Сибирской лгелѣзной дороги на

средства фонда имени Императора Але-
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ксандра   III  къ   январю   1900  года.

Изъ отчета усматривается, что къ 1-му

января 1900 г. общій итогъ поступле-

ній въ фондъ имени Императора Але-

ксандра III достиг* 1.211,176 р, 45 к.,

при чемъ за истекшій годъ поступило

на приходъ 446,960 р. 61 к. Въ числѣ

наиболѣе крупныхъ пожертвованій по-

ступили:    отъ    т.   с.    Терещенко—
10,000 р.; отъ духовнаго собора Соло-

вецкаго  монастыря— 3,000 р.; отъ ду-

ховнаго  собора Свято-Троицкой Сер-

гіевой лавры— 10,000  руб.. отъ душе-

приказчика Е. Из Бенардаки— 25,000 р.

и  по   завѣщанію .И.  А.  Васильева—
4,979 руб. Отъ о. Іоанна Ильича Сер-

геева разновременно поступило 10,975

рублей и  отъ лицъ.  не  пожелавшихъ

себя назвать, 100,000 руб.

Кромѣ денежныхъ   приношеній, не

мало поступило пожертвованій предме-

тами церковнаго обихода, Между такими

пожертвованіями выдѣляются 20-ть паръ

металлических*     вызолоченныхъ    хо-

ругвей,   пожертвованных*    въ   фондъ

имени Императора Александра III че-

резъ  посредство   Его   Императорскаго
Высочества    Великаго    Князя   Сергія

Александровича   старостами   общества

хоругвеносцевъ    Московских*   крем-

левски хъ соборовъ  и монастырей, Ка-

занскаго и Покровскаго соборовъ. За-

тѣмъ, минувшей  осенью  для   отливки

колоколовъ въ сибирскія церкви было

отпущено   съ  Высочайшаго  соизволе-

нія  изъ   Виленскаго    артиллерійскаго
склада  2,500  пудовъ мѣди латуни въ

стрѣлянныхъ  гильзахъ   и  этотъ цен-

ный даръ   далъ  возмолшость   обезпе-

чить колокольными звонами 32 церкви.

Столь обильный притокъ пожертво-

ваній далъ   возмолшость   вести въ те-

чение всего  года  церковное и школь-

ное строительство настолько успѣшно,

что къ 1-му января  сего года, вмѣсто

60 храмовъ, показанныхъ готовыми въ

прошлогоднемъ отчетѣ, нынѣ таковыхъ

насчитывается   улсе    100,   изъ   коихъ

освящено 68 (въ томъ числѣ въ тече-

те 1899   г.— 35   церквей),   и  32 бу-

дутъ   освящены   въ недалекомъ буду-

щему когда закончена будетъ ихъ вну-

тренняя   отдѣлка   и убранство;  коли-

чество   школъ   увеличилось   противъ

прошлаго года на 19 и дошло до 105,

изъ коихъ   32  находятся еще  въ по-

строить.   Кромѣ  того,  въ   1899  году

было   начато  сооруженіе   новыхъ   24

храмовъ и, такимъ образомъ, къ 1-му

января 1900 г. общее число церквей,

предпринятых*  на  средства  или при

пособіи фонда,   достигло 162.  По гу-

берніямъ церкви   эти   распределяются
слѣдующимъ  образомъ:   больше  всего

выстроено и строится церквей въ Акмо-

линской области, гдѣ, благодаря весьма

большой помощи,  и  денежной и лич-

ной, самихъ переселенцевъ, постройка

церквей   обошлась   дешевле,   чѣмъ въ

другихъ  мѣстностяхъ; — въ названной

области  уже   сооружено  и  освящено

18 церквей и строится  еще 23, кото-

рыя,- кромѣ трехъ,  почти всѣ или го-

товы, или близятся къ концу. Въ То-

больской губерніи освященныхъ церк-

вей 13 и   сооружаемыхъ  16, въ Том-

ской      освящено — 12      храмовъ     и

строится— 17,  въ  томъ   числѣ четыре

молитвенныхъ   дома;   въ  Енисейской
губерніи изъ 8 церквей освящена одна;

равнымъ образомъ и въ Забайкальской
области изъ  6 сооружаемыхъ церквей

освящена одна,   въ Приморской обла-

сти освящено 7 храмовъ и строится—.

9 и въ  Амурской   области   выстроена

и освящена — 1  церковь.   Затѣмъ при

станціяхъ   Западно-Сибирской желез-

ной  дороги    освящено  5   церквей  и

строится— 2, на Средне-Сибирской же-

лезной дорогѣ освящено— 8 и строится— :

2 храма,   на  Забайкальской  дорогѣ и

Соединительной вѣткѣ  между назван-

ною дорогою и Восточно-Китайскою—
освящена   1   и   сооружается— 7. и на
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Уссурійской ; желѣзной дорогѣ освя-

щена — 1 и находятся въ постройкѣ

3.церквц.

• В* минувшем* году, как* и в*

прежніе годы, церковно-строительное

дѣло имѣло счастіе пользоваться осо-

бым* милостивым* вниманіемъ Авгу-
стѣйшаго Председателя Комитета Си-
бирской желѣзной дороги. Помимо
общаго Парскаго Спасибо всѣмъ жер-

твователям* въ фондъ Имени Импе-
ратора Александра III, выралсеннаго въ

Высочайшей Собственноручной отмѣткѣ,

послѣдовавшей въ праздникъ Благо-
вѣщенія въ минувшемъ году: «Сердеч-
ное спасибо ісѣмъ ревнителям* этого до-

рогого Жнѣ дѣла. Да развивается оно съ

шшощію Всевышняго»— Государь Импе-
гатогъ, прп всеподданнейшихъ докла-

дахъ Его Императорскому Величеству
о поступавшпхъ въ фондъ более или

менѣе крупныхъ пол;ертвовапіяхъ, вся-

кій разъ Всемилостивейше повелѣвалъ

объявить л:ертвователямъ Высочайшую
Свою благодарность.
Освѣдомляясь объ освященіи каждой

церкви, соорулгенной на средства фонда,
Государь Императорь неоднократно въ

Собственноручныхъ отмѣткахъ выра-

жалъ Свое высокое Монаршее удоволь-

ствіе по. поводу, этихъ радостныхъ со-

бытій, а на всеподданнѣйшемъ докладѣ
управляющаго дѣламп комитета Сибир-
ской желѣзной дороги о томъ, что въ

короткое время въ 8 различных* по-

селках* района Сибирской желѣзной

дороги состоялось освященіе церквей,

выстроенных* на суммы фонда Именп
Императора Александра III, Его Ве-
личеству- в* 7-й день декабря 1899 г.

благоугодпо было Собственноручно на-

чертать: «Искренно радуюсь столь успѣш-

ному ходу дѣла».

Великою  Царскою   милостью   было
соизволеніе Его іімператорскаго Ве-
личества на передачу для Сибирских*
церквей   изъ  Гофмаршальской   части

Министерства Императорскаго Двора
500 пуд. мѣди, на сумму около 5,000 р.

Это полсертвованіе дало возможность

изготовить звоны колоколовъ для семи

храмовъ. Затѣмъ изъ Высочайше ,по-

жалованныхъ въ томъ-л;е минувшем*

году болѣе 2,500 арш. золотого гла-

зета и шелковыхъ штофныхъ матерііі

было изготовлено. 34. весьма благолел-
ныхъ облаченія для свящеішо-слул;пк-

лей и одежды на престолы и жертвещ

ники для 30 церквей. Особенно рос-

кошны вышли облаченія, сшптыя псъ

покрововъ, оставшихся послѣ погре-

беній въ Бозѣ почившпхъ Наследника
Цесаревича и Великаго Князя Георгія
Александровича, Великаго Князя Кон-
стантина Николаевича и Великой Кня-
гини Екатерины Михаиловны, — како-

вые поіфовы изъ золотой парчи, весьма

большой цѣнности, были также пере-

даны для Сибирскихъ церквей по Вы-
сочайшему Его Императорскаго Вели-
чества нрвелѣпію.

Еще одной Монаршею милостью

Государя было пожертвоваиіе 6,500 р.

изъ суммъ Кабинета Его Величества
на устройство иконостаса въ храмі; по-

селка Ново-Николаевскаго при ст. Обь.
Окончаніе этой великолепной церкви

и освященіе ея можно считать одним*

изъ самыхъ крупныхъ успѣховъ цер-

ковнаго строительства въ Сибири за

истекшій годъ, особенно если принять

во вниманіе, что сооруженіе этого

храма потребовало ассигнования изъ

фонда Имени Императора Алексан-
дра III всего до 47,000 руб. Храмъ
этотъ, соорулсенный въ особливую па-

мять въ Бозѣ почивающаго Императора

Александра III, является какъ бы па-

мятникомъ Основателю Великаго Си^
бирскаго пути. Освѣдомившись изъ все-

подданнейшаго доклада управляющаго

дѣлами комитета Сибирской дороги

о торлхествѣ освященія этого храма и

о томъ, что  всѣ   присутствовавшіе на
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этом* ; тбрліоствѣ просили повергнуть

к* стопам* Его Императорскаго Вели-

чества • вѣрноподданиическія чувства

безграничной благодарности за милость

сооруженія. храма в* пос. Ново-Нико-
лаевскомъ, Государь Император*, въ

31 день декабря минувшаго года, Все-

милостивѣйше соизволилъ Собственно-
ручно начертать: «Прочелъ съ особен-
нымъ удовоіьствіемъ и искренно благо-
дарю».

Въ ряду другихъ церквей Сибири,
оконченныхъ  постройкою за прошлый

гйдъ,    отчета    отмечаетъ    храм*  при

ст. Петропавловск*,  стоившій  вместѣ
съ   причтовыми    домами    и    школой

свыше     50,000     рублей.     Обильныя
полсертвованія    спеціально     на    эту

церковь, соорулсаемую въ честь святой

Маріи Магдалины, пмя которой носитъ

Ея Императорское Величество   Госуда-
рыня Императрица  Марія  Ѳеодоровна,
дали   возмолшость  въ   два  года  вы-

строить  при названной  стапціи   пре-

красный каменный храмъ. Церковь эта

снаружи  вполне  готова,  и  освящепіе

ся, моллю разсчптывать, состоится на-

ступающей всспой. Въ конце прошлаго

года   Петропавловская   церковь   укра-

силась весьма цѣннымъ,   худолгествен-

ной   работы,   образомъ   святой   Маріи

Магдалины,   Всемилостивѣйше  полсер-

твованнымъ Государыней Императрицей
Маріей Ѳеодоровіюй.
•   Кромѣ этих* двух* храмов*, — на

линіи Сибирской . желѣзной дороги

строится въ честь святой Жпвопачаль-
иой Троицы еще третья, не менѣе

обширная и прекрасная каменная цер-

ковь при станціи Омск*, стоимостью

около 65,000 руб. Не окончены по-

стройкою 62 храма.

•   Кромѣ постройки церквей, в* на-

ступившем* году комитет* признал*

необходимым* озаботиться увеличе-

піемъ числа .школ* и устройством*

при  них*  небольших*  ученических*

общелштій. Устройство при Сибирских*

школах* для пришлых* изъ окрестныхъ

деревень дѣтей пеболыпихъ общелщ-

тій несомнѣнно значительно увели-

чить число' учениковъ въ школах*, а

вмѣстѣ с* тѣмъ расширит* значеніе

и вліяніе и самой школы. Въ техъ же

цѣляхъ распространена и упроченія

школьнаго образовапія среди поселен-

цевъ подготовительною при комитете

Сибирской желѣзной дороги компссіею

былъ предпринята сборъ пэліертвова-

ній книгами.

Поступающія въ Канцелярий коми-

тета министровъ печатный издаиія

тщательно разбираются: все допущен-"

ныя къ употреблению въ начальныхъ

училищахъ книги посылаются на обра-

зованіе и пополненіе школьныхъ би-

бліотекъ для внѣ-класснаго чтенія,

книги-же, '■ по своему содерясанію не

пригодныя для детей п простого на-

рода/направляются въ библіотеки для

интеллигёнтныхъ классовъ, главнымъ

образомъ въ станціонныя библіотеки

для Лѵелѣзнодорожныхъ слулгащихъ на

Сибирской липіи.

Въ послѣднее  время  все   более . и

болѣе выясняется   необходимость   при

всехъ церквах* и  школах*,   соорулса-

емыхъ на средства фонда Имени Импе-

ратора  АлвксАндра  III,   устраивать  и

помещепія   для  священно - церковно-

служителей и учителей. Случается, что'
за неимѣніемъ квартир*   для  учитель-

скаго персонала и причтовых* домов*,

уже отстроеіпшя   школы  надолго пу-

стуютъ, а в* церквах* не совершается

богослужснія.    Во   избѣжаніе    такого

крайне  нежелательна™   явленія   при-

шлось во многих* поселках*, гдѣ строи-

тельный работы были уже  закончены,

приступить къ возведеиію причтовых*

домовъ, и хотя принимаются всѣ меры

къ возможному сбереженію расходовъ,

тѣмъ не менее, в* виду чрезвычайнаго

вздорожанія   строительных*    маторіа-
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ловъ и цѣнъ на рабочія руки, каждое,

такое зданіе обходится въ 1,000 —

1,500 руб. Если принять во вниманіе,
что причтовые дома и квартиры для

учителей нужны при всехъ ,162 церк-

вахъ и при болыпинствѣ школъ, то

станетъ понятно, какъ трудно, хотя бы

и постепенно, осуществить эти полез-

ный предполо;кенія.

Производя и проектируя значитель-

ные расходы, подготовительная при

комитете Сибирской жѳлѣзной дороги

комиссія долгом* своим* всегда счи-

тала слѣдить: во первых* за тѣмъ,

чтобы всѣ расходы производились воз-

можно болѣе экономно и ^.несообраз-
но, а отчетность въ нихъ велась вполне

аккуратно, для чего ежегодно про-

изводится ревизія суммъ фонда Имени

Императора Александра III , ософо.

избранною комиссіею,— а во вторыхъ,

чтобы способы выполнѳнія на мѣсте

ея предначертаній были наиболѣе цѣле-
сообразны. Съ этой послѣдней цѣлью,

для ознакомленія съ предпринятыми

и произведенными на счета фонда

строительными работами по сооруженію
церквей и школъ, лѣтомъ минувшаго

года въ Сибирь былъ командировать

чиновникъ канцеляріи комитета мини-

стровъ, инженеръ путей сообщенія

Шилкинъ. Подробный технический

осмотръ 29 церквей и 42 школъ въ

Тобольской и 24 храмовъ и 16 школъ

въ Томской губерніи, а таіже про-

верка финансовой по этим* построй-

кам* отчетности, выяснили, на ряду

съ незначительными недочетами, общую

полную успѣшность церковно-школь-

наго строительства и цѣлесообразность

произведенныхъ на него затрата.

Между прочим* инлсенеромъ ІНилки-
нымъ отмѣчено одно, крайне неблагопрі-

ятное для церковностроительства обстоя-
тельство, а именно на недостатокъ въ Си-
бири средствъ техническая надзора. Гу-

бернскіе и   епархіальные  архитекторы

(единственные въ Сибирских* губер-
ніяхъ) при огромныхъ Сибирских*
разстояніяхъ едва по разу успѣвают*

быть на постройках*, да и то по окон-

чаніи таковых*, т. е. тогда,. когда до-,

пущенныя ошибки исправить уже

трудно. Так* какъ при этомъ въ Си-
бири нельзя найти и сколько нибудь

опытныхъ десятниковъ, то наблюденіе
за работами большею, частью всецѣло

лежало на крестьянскихъ начальни-

кахъ. Вслѣдствіе же их* неопытности

в* строительном* искусстве и обреме-
ненности прямыми служебными обя-

занностями бывали случаи, правда

довольно редкіе, что постройки

затягивались и стоили дороже, < чем*
еслибы на мѣстѣ был* опытный

архитектор* или техник*. В* виду сего

предположено пригласить на пред-

стоящей строительный період* нѣсколь-

ких* опытныхъ десятниковъ, съ тѣмь,

чтобы послать ихъ въ Тобольскую,
Томскую и Енисейскую губерніи для

наблюденія за ходом* тѣхъ сооруже-

на, которыя будут* возводиться на

средства    фонда.
Говоря о вновь устрояемыхъ

храмах*, отчет* отмѣчаетъ, что далеко

не везде обезпечена матеріальными

средствами возможность довести на-

чатое дѣло до конца. Много труда

и заботъ предстоитъ, чтобы со-

брать потребныя на достройку этих*

церквей деньги, тѣмъ болѣе, что по-

стоянно поступаютъ ходатайства об*
ассигновали изъ фонда Имени Импе-
ратора Александра III сравнительно

значительных!, суммъ на производство

расчетовъ по церквамъ, уже окончен-

нымъ. Излолсенныя обстоятельства за-

ставляютъ обратить на это святое дѣло

благочестивое вниманіе жертвователей.

Населеніе Сибири ростетъ съ неимо-

вѣрной быстротой, число поселков*

съ каясдымъ годомъ умнолгается и вса

больше и больше  взываютъ сибирскіе.
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переселенцы о помощи им. въ дѣлѣ

сооруженія новыхъ церквей и школъ.

Особенную нулсду въ храмахъ Божіихъ

испытываютъ теперь въ поселкахъ

Енисейской губерніи и въ ІОжно-
Уссурійскомъ краѣ, куда направилась

въ послѣднее время большая часть

переселенцевъ. Независимо отъ этого,

въ отчетѣ на стр. 65 — 74 перечи-

сленъ цѣлый рядъ поселковъ, насе-

леніе коихъ давно хлопочетъ о посо-

біяхъ на постройку храма. По-
жертвованія на дѣло церковнаго и

школьнаго строительства въ Сибири
принимаются въ канцеляріи комитета

министровъ (С.-Петербургъ. Маріин-
скій дворецъ) и во всѣхъ казначей-

ствахъ губернскихъ и уѣздныхъ— на

депозита названной канцеляріи. Для
сбора пожертвованій выставлены круяс-

ки во всѣхъ конторахъ и отдѣленіяхъ

Государственна™ Банка.

Богоявленскій Житоиирскій монастырь.

По опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода

отъ 1—28 февраля 1898 года, учреж-

денъ въ г. Житомирѣ мужской Бого-
явленскій монастырь. Вопросъ объ
учрежденіи въ Житомирѣ сего мона-

стыря былъ возбужделъ 8-го августа

1888 года покойнымъ Палладіемъ,
архіепископомъ Волынскимъ.

Самымъ нодходящимъ для устройства

новой обители мѣстомъ была земля Во-
лынскаго приказа общественнаго при-

зрѣнія. принадлеясавшая раньше Жито-
мирской римско-католической общинѣ

сестеръ. милосердія.(щариіокъ), мѣрою

14 десятинъ 409 s/4 квадр. саж., располо-

женная вблизи Житомирскаго военнаго

госпиталя. II посему Волынскимъ епар-

хіальнымъ начальствомъ возбуждено
было ходатайство о безвозмездномъ

отчуждении подъ постройку монастыря

означеннаго  участка,  принадлежащего

приказу, но къ удовлетворенно сего хо-

датайства встрѣтплись разнаго рода

препятствія и затрудненія. Поэтому
въ декабрѣ мѣсяцѣ 1895 года высоко-

пресвященный Модестъ предложилъ

собору Почаевской лавры пріобрѣсти

покупкою землю приказа на счетъ

лаврскихъ суммъ для постройки на

ней Богоявленскаго монастыря, кото-

рый считался бы приписнымъ къ лаврѣ

и управлялся ею. Лавра признала

весьма полезнымъ учрел;деніе въ го-

род! Житомирѣ монастыря и воз-

моленымъ пріобрѣсти землю за сумму

10,898 руб. и 83 коп.

17-го января 1898 года воспослѣдо-

вало и Высочайшее соизволеніе на укрѣ-

пленіе за монастыремъ означеннаго

участка, на указанныхъ выше условіяхъ.
Житомиръ обогатился, такимъ обра-
зомъ, еще однимъ благодѣтельнымъ

учрежденіемъ, которое несомненно воз-

высить религіозно - просвѣтительное

значеніе города, усвоитъ ему типъ

православнаго русскаго города наряду

съ губернскими городами центральной

Руси, гдѣ часто два или три мона-

стыря служатъ украшеніемъ города и

имѣютъ высокое нравственное воздѣй-

ствіе на жителей.

Освященіе перваго монастырскаго

храма во имя Богоявленія Господня
состоялось 11 октября 1898- года. Ко
дню освященія первосозданнаго мона-

стырскаго храма, открытаго на средства

Почаевской Лавры, была принесена въ

Житомиръ величайшая православная

святыня Юго-западнаго края, Почаев-
ская икона Болеіей Матери. Вынесен-
ная изъ лавры 3 октября 1898 года,

она 9 октября прибыла въ Житомиръ,
гдѣ и была радостно встрѣчена право-

славнымъ населеніемъ и духовенствомъ,

во главѣ съ высокопреосвященнымъ

Модестомъ. Чудотворная икона По-
чаевской Богоматери все время цер-

ковныхъ    службъ    находилась    возлѣ,
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нраваго бокового придѣла новаго хра-

№■ Къ ея святому подножію при-

текали толпы богомольцевъ. Почаев-
скій инокъ поминутно .отдѣлялъ отъ

лгіотнаго темно-зеленаго вѣнка ело-

выя вѣточки, розовые живые цвѣт-

•ки... За ними — этими реликвіями —

простиралась съ мольбой не одна благо-
говѣйная рука... Новый храмъ не могъ

вмѣстить огромной толпы вѣрующихъ.

Многимъ пришлось подъ сводомъ откры-

того неба ютиться у церкоішыхъ две-

рей на ступенькахъ, на .обширпомъ
погостѣ, на балконахъ сосѣднпхъ до-

мовъ... Въ настояшео время въ Бого-
явлснскомъ монастырѣ, кромѣ главнаго

храма во имя Богоявленія Господня,
построенъ также корпусъ для брат-
скихъ келлій и готовъ вчериѣ примы-

•кающій къ нему 'небольшой храмъ

во пмя Воскресенія Христова. При
главиомъ храмѣ, по мысли- высоко-

преосвященпаго Модеста, предполо-

жено устроить два придѣла: одинъ—

ъъ честь Почаевской иконы Божіей
Матери— въ память трехсотлѣтняго юби-
лея этой великой православной святыни

Юго-западнаго края, другой— во имя

Святителя и Чудотворца Николая— въ

память священнаго коропованія Ихъ
Императорскихл. Величествъ.

<•' Высокопреосвященный Модестъ по-

■жертвовалъ въ Богоявленскій храмъ:

вызолоченный потиръ, дискосъ, лжицу

и копіе въ 500 руб. и четыре колокола,

не мало поступило пожертвованій и

отъ другйхъ благотворителей. Несмотря
па это, много еще требуется и нравствен-

ныхъ силъ, и матеріальнЫхъ затратъ

для приведенія новой . Житомирской
Богоявленской обители въ полное благо-
устройство. Она нуждается въ пріобрѣ-

теніи церковной утвари, священныхъ

облаченій, колоколовъ; нуждается въ

устройствѣ братской трапезы; нулсдается

также въ пріобрѣтсніп покупкою погра-

цичнаго съ обителью  участка  земли,

застроеннаго деревянными домами,

угрожающими обители постоянной опас-

ностью полсара.

Да откликнутся же- христолюбивые
благотворители съ великимъ и малымъ

достаткомъ, и да принесутъ свою лепту

на дѣло православія! . <

Изъ Благовѣщенска.

Въ г. Благовѣщенскѣ на Амурѣ въ

текущемъ году велись религіозно-

нравственныя чтенія въ воскресные и

праздничные дни въ духовной семи-

наріи и въ зданіяхъ церковно-приход-

скихъ школъ (ихъ въ городѣ 4). Лек-
торами были преподаватели духовной

семинаріи и мѣстное городское духо-

венство. Чтенія начались съ Филиппова

поста. Съ наступленіемъ Великаго по-

ста открылись чтенія для интелли-

гентной публики. Послѣднія; подъ руко-

водствомъ ^ректора семинаріи, архи-

мандрита Никона, велись преподавате-

лями семииаріи. Всѣхъ чтеній было 4.

Съ воскресенья. 3-й. недѣлп поста

(12 марта) открылись въ духовной

семинаріи противосектантскія чтенія
для православныхъ и, сектантовъ. Чте-

нія эти возбудили ■ особенно большой
интересъ, главнымъ . образомъ среди

.сектантовъ-молоканъ, такъ какъ послѣ

чтеніЯ: посяѣДнимъ предоставлялось

вступать въ \ бесѣду по . предложенному

на чтеніи вопросу. Сектантовъ, у насъ

на . Ам\грѣ, — баптистовъ и молоканъ,

особенно лослѣднйхъ— очень много *).
Молокане, какъ раньше, еще въ 60-хъ
годахъ водворенные въ Амурской
области, такъ и переселившіеся по-

томъ сюда добровольно, составляютъ,

по   своей   заліиточности, домовитости,

*) Число раскольнпковъ и сектантовъ въ на-
стоящее времл г.э есгй епар-ія оиредѣляется и:,

15,000 душъ цркйлижтельчо на У0,000 праі.о-

слаинаго насслоыія,
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практичности и сплоченности, осо-

бенно замѣтный элементъ въ насе-

леніи области.
Собесѣдованія съ сектантами воз-

будили чрезвычайный интересъ въ на-

родѣ: на первое же собесѣдованіе яви-

лось такъ много жаждутцихъ услышать

слово истины, свидетельствующее про-

тивъ сектантскаго заблужденія, что не-

большой актовый залъ семинаріи не

вмѣщалъ всѣхъ. То же повторилось, но

еще въ большей степени, и на 2-мъ

собесѣдованіи, послѣ чего рѣшено было

перенести собесѣдованія въ болѣе

обширное помѣщеніе Николаевской
церковно-приходской женской школы.

Изъ другихъ явленій нашей церковно-

епархіальной жизни нельзя не отмѣ-

тить состоявшагося въ 5-ю недѣлю Ве-
ликаго поста (26 марта) открытія

Іоанно-Богословскаго братства вспомо-

ществованія недостаточнымъ ученикамъ

семинаріи и духовнаго училища. Послѣ

литургіи, совершенной въ семинарской

домовой церкви преосвященнымъ Инно-
кентіемъ, съ многочисленнымъ собо-

ромъ сослулгащихъ, въ актовомъ залѣ

семинаріи, куда собрались многочислен-

ныя приглашенныя — лица мѣстной

администрации и общества,— засѣданіе

было открыто рѣчыо ректора семинаріи
архимандрита Никона на тему: «Святый
Іоаннъ Богословъ — апостолъ любви».

Послѣ рѣчи и по избраніи председателя
и членовъ совѣта братства, по предложе-

нію ректора было рѣшено пригла-

сить въ почетные братчики: высоко-

преосвященнаго С.-Петербургскаго ми-

трополита Антонія, Оберъ- Прокурора
Святѣйшаго Сѵнода К. П. Побѣдо-

но'сцева, Товарища его В. К. Саб-

лера-, архіепископа Иркутскаго Тихона,
протоіерея I. И. Сергіева и всѣхъ

бывшихъ ректоровъ семинаріи. Брат-

ство нашло себѣ много сочувствую-

щихъ лицъ изъ мѣстпаго общества.
На 6-й   ігедѣлѣ  Великаго поста со-

стоялось общее собраніе членовъ мѣст-

наго отдѣла Императорскаго право-

славная Палестинскаго общества, воз-

никшаго на Амурѣ еще въ 1897 году,

при не совсѣмъ благопріятныхъ для

него смѣнахъ епархіальной власти. Въ
настоящемъ собраніи отдѣла въ залѣ

архіерейскаго дома, администраціи и

общества, послѣ краткаго привѣтствія

председателя отдѣла, преосвященнаго

Иннокентія, и рѣчи преподавателя ду-

ховной семинаріи И. Голубцова, былъ

прочитанъ годичный отчетъ отдѣла, за-

тѣмъ избранъ былъ товарищъ пред-

сѣдателя отдѣла (о. ректоръ семина-

ріи) и члены ревизіонной комиссіи.

Время поста и покаянія завершилось

у насъ событіемъ, выходящимъ изъ

ряда обычныхъ въ нашей церковно-

епархіальной и семинарской жизни.

Въ Великій пятокъ принялъ постри-

жете въ монашество помощникъинспек-

тора иаптей семинаріи —кандидата Мо-
сковской духовной академіи А. С

Смирновъ. Обрядъ постриженія совер-

шенъ былъ вечеромъ послѣ всѳнощ-

наго бдѣнія, при большомъ стеченіи

молящихся, въ домовой церкви семи-

наріи.

Постриженіе совершалъ преосвящен-

ный Иннокентій, сказавшій въ концѣ

рѣчь о монашествѣ и его высокомъ

значеніи. На слѣдующій день, въ ве-

ликую субботу, послѣ литургіи, ново-

постриясенному о. Амвросію сослужив-

цы—преподаватели семинаріи поднесли

икону Спасителя, причемъ ректо-

ромъ семинаріи архимандритомъ Ни-
кономъ сказана была рѣчь новопостри-

женному иноку.

\ .               н. Г.

О лашіадномъ  маслѣ.

Въ № 12 «Церковныхъ Ведомостей»,
нѣкто г. Г. Я. Соковъ публикуетъ, что

отъ него моллго получать  «лампадиыя
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масла» по цѣнѣ-^- «обыкновенное» въ

4 руб. за пудъ, а какое-то «благовон-

ное» по 5 руб., 5 р. 50 коп. и 6. руб.
Спрашивается: какое же это < лампад-

ное» масло?..
Г. Соковъ благоразумно умалчиваетъ,

что это масло вовсе не оливковое, ко-

торое благословлено употреблять въ

лампадахъ   предъ   святыми   иконами.

■ Настоящее   оливковое теперь  въ про^

-даже   не меньше   11 руб.  за пудъ,  а

лучшіе сорта и но 13 руб., при требо-
ваній притомъ не пудами, а боченками.
Таковы цѣны въ Одессѣ, въ Москвѣ,

и полагаемъ— едва ли дешевле въ Пе-
тербурге.   Да Соковъ и не скрываетъ,

•что онъ производитъ свое масло на

«своемъ заводѣ».

Вопросъ о чистомъ одивковомъ масле
уже давно озабочиваетъ всехъ церков-

ныхъ старость и духовенство, кому

дорого и благолѣпіе храма Болсія, и

чистота жертвы Господу. Всѣмъ извѣ-
стно, что отъ искусственныхъ маслъ,

въ громадномъ количествѣ распростра-

.няемыхъ торговцами, покрываются ѣд-

■ кою копотью иконостасы, иконы, стѣны

храма, происходятъ пожары при малей-
шей   неосторожности,    если   лампада

, остается непогашенною, и т. под. Не
знаемъ, изъ чего приготовляете г. Со-
ковъ свое масло на собственномъ за-

воде, но полагаемъ,   что онъ   едва ли

-имѣетъ право называть его лампаднымъ.

Скорее это ламповое, а не лампадное,

не   оливковое   масло.   Тогда напрасно

. онъ и публикуетъ о немъ въ «Церков-
ныхъ Ведомостяхъ» .

Мы сочли нужнымъ написать эти

строки, чтобы его объявленіе не могло

ввести въ заблужденіе читателей сего

изданія, будто его масло пригодно и

въ самомъ дѣлѣ для лампадъ предъ

святыми иконами. Рекомендуемъ выпи-

сывать это масло отъ солидныхъ тор-

говыхъ фирмъ, напримѣръ, отъ Фи-
липпова, Расторгуева, Солдатова и др.

изъ Москвы. Правда, оно, какъ мы

сказали, не дешевле 10— 11 и даже

13 руб., но за то чисто - оливковое,

для лампадъ пригодное.

А. Н.

Сообщены изъ залшцы.  ■

Изъ Венгріи.

Вопросъ о введеніи мадьярскаго

языка въ православное богослуженіе
не только среди омадьяренныхъ гпле-

менъ, принадлел^ащихъ къ грековосточ-

ному обряду, но утратившихъ . пони-

мате славянскаго богослужебнаго язы-

ка, но и въ обѣихъ угро-русскихъ

епархіяхъ, — Мункачевской и Пряшев-
ской, населенныхъ обездоленными уніа-
тами русскаго языка и русской крови,

еще пользующимися въ житейскихъ

отношеніяхъ своимъ роднымъ русскимъ

языкомъ, понимающими и любящими
славянскій языкъ православнаго бого-

служенія, давно поднятъ честолюбивыми

носителями велико-мадьярской идеи.

Но рѣшѳніе этого вопроса, какъ само

собою понятно, всецело зависитъ

отъ согласія и позволенія Рима. Однако
на все вопросы, разъясненія, ходатай-

ства, какіе были въ свое время туда

посланы, послѣдовало рѣшительное и

безповоротное «поп possumus». Кромѣ

того, курія, узнавъ, что болѣе рев-

ностные и настойчивые приверлсенцы

мадьярскаго языка въ богослулсеніп
изъ среды священнослужителей, не

дождавшись ея санкціи, рѣшились хо-

вершать по неканонизованнымъ пере-

водамъ богослужебныхъ книгъ частныя

требы и молитвословія, оставляя до

времени въ полной неприкосновен-

ности одну только болсественную ли-

тургію, — строго предписала обоимъ
епархіальнымъ епископамъ немедленно

изъять изъ уиотребленія эти переводы,

\
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съ воспрещеніемъ, подъ угрозою стро-

гой кары, пользоваться ими. Но исто-

рія прошлаго римской и уніатской
церкви въ Венгріи полна фактовъ не-

послушания и обхода строгихъ пред-

писаній Ватикана. То же случилось и

на сей разъ. И ранее слулсившіе по

мадьярскимъ служебникамъ, давно улсе

изготовленнымъ, продолжаютъ служить

и нынѣ, не обращая вниманія на угрозы

Рима, и по мадьярски совершаютъ

таинства крещенія, бракосочетанія,

обрядъ погребенія и проч., особенно

при случаяхъ смѣшанныхъ браковъ,

когда мужъ или лсена инославные и

не понимаютъ славянской рѣчи. Мы

знаемъ одного почтеннаго настоятеля

уніатской церкви въ Пряшевской епар-

хіи, который, при всей приверлсенности

своей къ восточному обряду и славян-

ской речи, стоитъ во главѣ непослуш-

ныхъ и совершаетъ частныя молитво-

словія по мадьярски, по требованію,

разумѣется, обстоятельствъ. Свое не-

послушаніе онъ оправдываетъ своею

ревностію о величіи, духовномъ зна-

ченіи и могущественномъ вліяніи цер-

ковныхъ молитвословій и песнопѣній

православно-греческаго обряда на рели-

гіозную настроенность Лицъ инослав-

наго исповѣданія, когда они со смы-

сломъ вникаютъ въ содержаніе этйхъ

молитвенныхъ возношеній, а это воз-

молшо только при произношеніи ихъ

на понятномъ для такихъ лицъ языкѣ.

Недавно, говорилъ онъ намъ, ясовер-

шилъ погребеніе на мадьярскомъ языкѣ

одного моего прихояганина изъ интел-

лигентовъ. Спустя несколько дней,

вдова умершаго пришла ко мнѣ и со

слезами на глазахъ заявила, что она

решилась оставить свою кальвинскую

вѣру и желаетъ принять грековосточ-

ное вѣроисповѣданіе, что она глубоко
потрясена чуднымъ содерлсаніемъ над-

гробныхъ молитвословій греческаго

обряда, что они внесли  въ   ея  душу

бодрящее утешеніе въ ея горестной

утрате... И- такіе случаи, прибавилъ

онъ, не исключительны и не единичны.

Съ этой точки зрѣнія Желаніе ввести

мадьярскій языкъ въ православное

богослулгеніе тамъ, гдѣ не понимаютъ

иного языка, вполнѣ оправдывается и

согласно съ дз^хомъ и учеігіемъ право-

славной церкви. Быть молсетъ, этимъ

введеніемъ открылась бы дверь право-

славія и для техъ, кого не удовлетво-

ряетъ нынѣ ни римское ■ католичество,

ни протестантство, и которые блулс-

даютъ во тьмѣ иолнаго невѣрія или без-

отраднаго индифферентизма. Но, какъ

мы сказали, ревнители введенія мадьяр-

скаго языка въ греко-восточное бого-

слуягеніе имеютъ въ виду одну только

соціально-политическую цѣль. Этимъ
введеніемъ они хотятъ воспользоваться

какъ могущественпымъ средствомъ для

мадьяризаціи немадьярскихъ племенъ,

путемъ изгнанія народнаго языка изъ

церковнаго богослулсенія. И эти ревни-

тели, несмотря на рѣшительное veto

изъ Рима, не считаютъ поднятый ими

вопросъ неразрѣшимымъ. Они, въ сво-

ихъ зайотахъ достигнуть лселаемаго,

ссылаются далее на образъ действій

православно-русской церковной власти,

дозволившей для мадьярскихъ. пере-

селенцевъ въ Америкѣ, прпнявшихъ

православіе, полное богослуженіе на

мадьярскомъ языке, и угролшотъ пере-

ходомъ въ православіе, если Римъ

останется непреклоннымъ и не возь-

метъ назадъ своего «поп possumus».

Недавно, въ начале марта сего года,

они устроили демонстративное пало-

мничество въ Римъ приверженцевъ

поднятаго вопроса изъ всѣхъ классовъ

общества, во главе котораго стали

оба епископа, Пряшевскій Іоаннъ
Валли и Мункачевскій Юлій Фирцакъ.
Душею этого паломничества былъ омадь-

яреігаый угроруесъ Евгеній Сабовъ, за

свою преданность великой мадьярской
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идеѣ попавшій въ мадьярскіе магнаты,

человѣкъ очень состоятельный и вполпѣ

независимый. Паломниковъ собралось
около трехсотъ человѣкъ. Внѣ вся-

каго сомнѣнія, что это паломничество

было затѣяно съ цѣлію еще разъ предъ-

явить римской куріи въ торлсествен-

номъ представительств'!), якобы, лсела-

нія народа замѣнить славянскій языкъ

въ богослулсеніи мадьярскимъ. Но
въ такомъ характерѣ это паломниче-

ство' не могли предводить оба помяну-

тые епископа, получившіе отъ папы

рѣшительное veto. Поэтому, для удер-

жанія этихъ епископовъ во главѣ

столь многочисленныхъ путешествен-

никовъ, устроители принулсдены были
публично заявить, что паломничество

предпринимается по случаю юбилей-
наго года, почему въ немъ участвуютъ

и епископы. И паломники двинулись

въ путь безпрепятственно, получпвъ

отъ комитета значительпыя денелшыя

субсидін. По прибытіп въ Римъ, послѣ
л;естокаго обуревапія въ волпахъ Адріа-
тпки, причемъ пароходъ доллгенъ былъ
искать времсннаго пристанища для

спассиія отъ разсвирѣпѣвшей морской
стихіи, зачинщики этого путешествія
по скрывали истинпыхъ цѣлей своего

пришествія. Въ куріи это произвело

сильную тревогу. День, назначенный
для пріема у папы, былъ отмѣненъ.
Телеграфный обмѣпъ мпѣнін съ вен-

герскимъ правительствомъ и примат-

ствомъ католической церкви продол-

лсался два дня. Пришельцы . не усту-

пали. Тогда, для смягченія демонстра-

ціи, назначена была смѣшаниая аудіеп-
ція: папа принималъ венгерскихъ

паломниковъ вмѣстѣ съ французскими.
Зало пріема было раздѣлено въ длину

на двѣ половины; венгерцы были раз-

мѣщены на правой сторонѣ. Но и при

такой предосторолшости венгерцы не

утерпѣли, чтобы пе проявить своей
дерзостп.  Когда  девяностолѣтній папа
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Левъ XIII былъ внесенъ въ залу пріема
и возсѣлъ на свою каѳедру, передъ

нимъ, преклонивъ колѣна, епископъ

Іоаннъ сталъ читать привезенный съ

собою меморандумъ о введеніи мадь-

ярскаго языка въ богослуженіе. Эта
смѣлость крайне возмутила окрулсав-

шихъ папу прелатовъ, и одинъ пзъ

нихъ «безсловесными звуками» заста-

вилъ епископа прекратить чтеиіе.

Оказывается, что папа не былъ дал;е

предупрежденъ объ этомъ чтеніи. Тѣмъ

не менѣе меморандумъ былъ принять

на разсмотрѣніе куріи. Папа отечески

обласкалъ свѣтскихъ устроителей вен-

герскаго паломничества, особенно г. Са-
бова, погладилъ его по головѣ и . по-

трепалъ мягко по щекѣ. Извѣстно, ка-

кое представление папа Левъ XIII
имѣетъ объ уніатахъ русской народ-

ности въ предѣлахъ Австро-Венгріи: онъ

видитъ въ нихъ крѣпкую закваску для

обращенія въ унію и всей великой
православной Россіи и считаетъ ихъ пере-

довыми борцами на этомъ «валсномъ»

для Рима «святомъ» поприщѣ... Препо-
давъ, прерывающимся отъ крайней сла-

бости голосомъ, общее благословеніе
всѣмъ присутствовавщимъ, папа спова

былъ унесенъ въ свои внутренніе покои.

Какъ нп желаютъ ревнители затвяиной

демонстраціи скрыть несбыточность сво-

ихъ наделедъ и олшданій, многіе пзъ

паломниковъ возвратились во егояси

крайне обезкуралсенными. Оно п

понятно. Разъ данное veto папа не

измѣняетъ, —это не согласно съ уль-

трамонтанскими традиціями и съ абсо-
лютизмомъ папскаго всемогущества.

Ближайшее будущее, снова обнаружить

властную силу «непогрѣшимаго». Что
предпримутъ патріотическіе защитники

правъ мадьярскаго языка при бого-
слулсеніи, если папа въ отвѣтъ па пхъ

меморандумъ повторитъ свое veto?
Ужели рѣшатся оставить «святую»

унію и перейдутъ въ православіе? Mo-



«Щ ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ Ж і  2%

.жеіъ   быть.   Вѣдь   это  единственный

исходъ для достшкенія ихъ «патріоти-
ческой»   цѣли...   Но   такой  поворота,

если онъ осуществится, едва-ли вызо-

•ветъ здѣсь чистую радость  въ  право-

славныхъ сердцахъ   другихъ  народно-

стей, у сербовъ и румынъ. Вѣдь въ фактѣ

перехода въ православіе уніатовъ угро-

руссовъ, ради замѣны церковно-славян-

скаго языка  мадьярскимъ,   мадьярскія

власти готовы будутъ усмотрѣть подхо-

.дящій прецедента для патріотическаго

давленія и на другія народности право-

славно-восточнаго вѣроисповѣданія. Они
принудятъ сербовъ и румынъ слѣдовать

-этрму  «патріотическому примѣру», въ

идтересахъ  державы,— ввести въ свое

богослуженіе мадьярскій языкъ.

Болѣзненный видъ и крайній упа-

докъ силъ главы Римской церкви про-

извели удручающее впечатлѣніе на

всѣхъ паломниковъ, при данной имъ

аудіенціи въ палатахъ Ватикана. Они

■возвратились домой съ печального увѣ-

ренностію, ато дни девяностолѣтняго

ватиканскаго затворника уже сочтены.

■Малѣйшій недосмотръ и отступление

«отъ ; принятаго образа жизни могутъ

•окаваться роковыми. Неудивительно по-

этому, что общественное мнѣніе запад-

ной Европы, часто тревожимое сенса-

ціонными сообщеніями изъ Рима, усер-

дно занимается обсужденіемъ выборовъ

будущаго папы. Съ однимъ изъ такихъ

обсужденій этого столь важнаго для

католическаго міра вопроса, вышедшимъ

изъ подъ пера достаточно освѣдомлен-

наго и объективная автора, мы имѣ-

емъ возможность познакомить и право-

славныхъ читателей. Первое, что зани-

•маетъ умы въ данномъ случаѣ, — это

вопросъ о мѣстѣ собранія будущаго

конклава для выбора новаго папы.

Зацятіе Рима итальянскимъ правитель-

ствомъ въ 1871 г. прервало съ Вати-

каномъ - нормальныя отношения. Уже

послѣ смерти папы Пія ІХ-го обнару-

жилось   сильное   движеніе   въ  пользу

собранія кардиналовъ внѣРима. Пред-

лагали    Испанію,    Монако,    островъ

Мальту— мѣстомъ предстоящаго выбора

папы. Но осуществленіе этого проекта

грозило  серьезною   опасностью   бытію

и    независимости    самаго    Ватикана,
который является и до сего дня status

in    statu.     Еслибы   тогдашній   кон-

клавъ своимъ   исшествіемъ изъ Вати-

кана   выразилъ   недовѣріе   къ   прави-

тельственнымъ гарантіямъ своей безо-

пасно™ и свободы дѣятельности, то быв-

шій кабинета Депретиса-Криспи, оби-

лсенный   такимъ   недовѣріемъ, не усу-

мнился   бы   наложить   свою   руку   на

ватиканское  достояніе главы римской

церкви    и     утвердить   національный

флагъ надъ   жилищемъ добровольнаго

узника, такъ что вновь избранный внѣ

Рима папа, въ случаѣ своего   желанія

возвратиться,   послѣ   коронованія,    на

старое   сѣдалище,   едвали   бы нашелъ

для себя   открытыми   ватиканскія во-

рота,   Свѣтское  правительство   торл;е-

ственно   обязалось уваліать суверени-

тетъ   папы   и  свободу   его   духовной

деятельности, но только до тѣхъ порч»,

пока    онъ пребываетъ  въ   Ватиканѣ.

Рѣшимость найти внѣ Рима болѣе вѣр-
ныя гарантіи свободы папскихъ выбо-

ровъ развязала бы правительство Ита-

ліи отъ  данпыхъ  обязательствъ,   и въ

результатѣ оказалось бы, чрезъ оккупа-

цию   Ватикана,   полное   національное

объединеніе   королевства  Италіи.   Но

такой оборота для  государства имѣлъ

бы и   свои  невыгодныя стороны.  Съ
перенесеніемъ   папской   каѳедры    въ

иное мѣсто, Римъ, какъ столица, много

утратилъ   бы   въ   своемъ   величіи    и

значеніи «вѣчнаго города»...

Это значеніе увѣковѣчено за нимъ

только благодаря сѣдалищу въ немъ

главы католицизма. Правительство при-

нулсдено было бы ввести въ своемъ

бюджетѣ новую   графу крупныхъ раст
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ходовъ на содержаніе и охрану вати-

канскихъ сокровищъ, которыя нынѣ

покрываются изъ громадныхъ папскихъ

доходовъ, притекающихъ изъ всѣхъ

концовъ міра. Съ сокращеніемъ при-

тока ежегодныхъ пилигриммовъ, при-

влекаемыхъ въ Римъ благочестиво-

религіозными побул:деніями— видѣть и

поклониться «намѣстнику святаго Пе-
тра»— до минимума сократились бы и

богатые нынѣ доходы столичныхъ жи-

телей... Обаяніѳ папства, и по отнятіи

у пего свѣтской власти, не только не

умалилось, Но и возрасло и оно непо-

средственно и всецѣло связано съ Ри-
момъ. Папство не отвлеченная идея, не

идеальная институція, а могучій поли-

тическій организмъ, требующій для

себя столицы, на которую споконъ

вѣка устремлены взоры вѣрныхъ и

преданныхъ исповѣдниковъ католициз-

ма, а таковъ и есть Ватиканъ. Вза-
имная связь ихъ неразрывна. Римъ
безъ папы утратилъ бы свое величіе

и вліяніе, а папа внѣ Рима оказался

бы безъ обаянія, немощнымъ во всѣхъ

своихъ дѣлахъ, подобно многимъ епи-

скопамъ in partibus... Въ силу столь

вѣскихъ соображений, вопросъ о мѣстѣ

выбора нынѣшняго папы былъ рѣшенъ

въ пользу Рима. И свѣтское прави-

тельство довольно осталось такимъ рѣ-

шеніемъ, — успѣшный ходъ выборовъ

оправдалъ его. Безъ сомнѣнія, опыта

прошлаго послужитъ руководствомъ и

достаточнымъ основаніемъ для буду-
щаго. Пе всегда, однако, конклавамъ

удается такъ скоро и успѣшно дости-

гать ислолненія своей задачи, какъ

это случилось при избраніи папы

Льва XIII: онъ былъ избранъ въ тече-

ніе 30 часовъ. Бывали конклавы, про-

должавшіеся цѣлыя недѣли и даже

мѣсяцы. Конклавъ 1769 года, избрав-

ши папу Климента ХІУ, продол-

жался 93 дня. Только папа Григо-
рий XIII былъ  избранъ   въ 1572 году

въ теченіе одного часа. Быстрое раз-

витее культурныхъ удобствъ, быстрота
путей сообщенія несомнѣнио окал;утъ

свое вліяніе при выборахъ. Въ 1846 г.

въ Италіи желѣзныхъ дорогъ еще не

было. Поэтому ко дню выбора папы

изъ 62 кардиналовъ едва двѣ трети

могли собраться въ Римъ; запоздалъ и

кардиналъ Миланскій. Графъ Mastai
Eeretti,— избранный Пій IX, въ день

своего избранія былъ еще въ пути.

Отсутствовали кардиналы Франціи,
Германіи, Испаніи, Португаліи и Бель-'
гіи. Кто знаетъ, былъ ли бы избранъ

Пій IX, имѣвшій много враговъ и не

особенно популярный, еслйбы кон-

клавъ собрался въ полномъ своемъ со-

ставѣ. Присутствіеконкуррентовъ всегда

опасно. Не то было въ 1878 году,

при избраніи Льва XIII: тогда отсут-

ствовали только три кардинала по бо-
лѣзни, и только Ньюіоркскій запоздалъ

на пути. 8 февраля скончался ПійІХ,
а 20 Левъ XIII уже былъ избранъ.

Съ 1878 года пути сообщенія еще

улучшились, и это обстоятельство по-

служитъ къ полному сбору кардина-

ловъ для будущихъ выборовъ, даже и

немощные могутъ прибыть своевре-

менно, если захотятъ. Нынѣ всѣхъ

кардиналовъ считается 61, изъ нихъ

22 живутъ внѣ Италіи, — значитъ двѣ

трети въ ея предѣлахъ, —число доста-

точное для дѣйствія конклава, и они

могутъ въ одинъ день быть уже на

мѣстѣ будущихъ выборовъ. Возмол;-
ность избранія на папскій престолъ

не итальянца не исключена, и это вы-

зываетъ не малыя тревоги. Курія, впро-

чемъ, строго слѣдитъ, чтобы при но-

выхъ назначеніяхъ большинство карди-

наловъ принадлежало по крайней мѣрѣ

къ романской расѣ; такихъ нынѣ 49,

изъ нихъ итальянцевъ — 35, францу-
зовъ— 7, испанцевъ — 5, 1 бельгіецъ
п 1 португалецъ. Не романской расы

12:- 2 нѣмца, 2 австрійца, 2 венгерца,
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1 словинецъ, 1 полякъ, 1 англича-

нину 1 ирландецъ, 1 американецъ и

1 австраліецъ.
Пр. ѳ. К— чъ.

Вѣсти изъ Палестины.

Богословская школа Святаго Креста въ Іеруса-
лимѣ.   Возстановлсніе  обители   преподобнаго

Ѳеодосія Киповіарха.

Іерусалимскій патріархъ блаженнѣй-

шій ДаміаНъ Первый и состоящій при

немъ священный сѵнодъ Палестинской
церкви весьма много заботятся о благо-

устройствѣ и процвѣтаніи богослов-
ской школы Святаго Креста въ Іеру-
салимѣ. Эта школа имѣетъ задачею

приготовлять для Сіонской церкви

образованныхъ и преданныхъ право-

славію высшихъ и низшихъ клириковъ

и является единственнымъ во всей
Палестинѣ учебнымъ заведеніемъ этого

рода. Школа была основана въ 1855 г.

приснопамятнымъ Іерусалимскимъ патрі-

архомъ Кирилломъ Вторымъ въ помѣ-

щеніи древняго грузинскаго монастыря

Свдтаго Креста и . въ теченіе своего

продолжительнаго существовапія вы-

пустил^ изъ своихъ стѣнъ не одну

сотню Молодыхъ просвѣщенныхъ и

ревнОстныхъ : клириковъ, педагоговъ,

бОгослововъ. Школа неоднократно под-

вергалась преобразованіямъ со стороны

ея внутренняго строя и перенесла въ

прошломъ много матеріалышхъ нулсдъ.

Но въ послѣднее время (съ 1892 года),

благодаря заботамъ Святогробскаго брат-
ства и въ частности почетнаго блю-

стителя школы, скевофилакса Святаго
Гроба, архимандрита Евѳнмія, она была
приведена въ довольно удовлетвори-

тельное экономическое состояніе и

вмѣстѣ съ тѣмъ еще съ болыпимъ
успѣхомъ стала выполнять свое назна-

ченіе. Ректоромъ школы состоялъ энер-

гичный и просвѣщѳнный Гермапъ Ва-

силаки, великій архидіаконъ Іерусалим-
скаго престола, а преподавательскія

каѳедры заняты греками, питомцами

высшихъ богословскихъ школъ, въ

частности русскихъ духовныхъ акаде-

мій. Школа устроена по типу нашихъ

духовныхъ семинарій, а внутренняя ея

лшзнь организована на: началахъ цер-

ковности. По своему значенію для

религіо8но- просвѣтительной дсизни въ

Палестинѣ, школа Креста подобна
цвѣтущему оазису въ пустынѣ, изъ

котораго течетъ источникъ истинной

воды и здраваго учепія, распространя-

ющихся по всей страпѣ («Кшѵзтаѵті-

vou-oAcs» № 204). Въ настоящемъ году

въ Іерусалимской богословской школѣ

произошли нѣкоторыя перемѣны. Рек-
торъ ея, архидіаконъ Германъ Васи-
лаки, отказался отъ слулсбы въ школѣ. а

на мѣсто его яазначенъ г. Хрисостомъ
Пападопулъ, болѣе пяти лѣтъ пре-

подававшій здѣсь богословскія науки,

человѣкъ дѣятельный и просвѣщен-

ный; преподаватель Аоапасій Пппера
таклхв вышелъ изъ состава корпораціи

школы и былъ замѣненъ г. Николаемъ

Христодуломъ. Кромѣ того, почетнымъ

схолархомъ школы назначенъ Іордац-
скій архіепископъ киръ-Епифаній, на

обязанности котораго . леясигь руко-

водить всею лшзнію школы и служить

посреднпкомъ мелсду нею п свящеи-

пымъ сѵнодомъ Палестинской церкви,

съ патріархомъ Даміаномъ во главѣ.

Назначение новыхъ лицъ на доллшости

почетнаго схоларха и ректора школы

Святаго Креста имѣетъ для нея весьма

валшое зиаченіе и, по увѣренію грече-

скихъ газета, послулштъ началомъ

новаго періода въ дѣятельности этого

«главнаго центра духовнаго движенія»

въ Палестинѣ. Признаки этого отчасти

наблюдаются и теперь. Бъ настоящемъ

году ученики школы стали заниматься

проиовѣдничествомъ въ Іерусалимскихъ
храмахъ,  подъ   руководствомъ  своихъ
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преподавателей и въ частности ректора

Хрисостома Пападопула, который и

самъ неоднократно выступалъ предъ

своими учениками и народомъ въ каче-

стве проповѣдника, Мѣстомъ пропо-

вѣдничества молодыхъ Іерусалимскихъ
іерокириксовъ служатъ, главнымъ

образомъ, храмы — школьный и святаго

Воскресенія, гдѣ они состоять такліе

и іеропсалтами. Кромѣ того, въ на-

стоящемъ году въ школѣ были орга-

низованы экскурсіи учениковъ въ раз-

личная мѣста Палестины, прославлен-

ныя тѣми или иными свящецно-исто-

. рическими событіями. Эти путешествія

имѣютъ цѣль не   религіозную  только,

. но и научную и сопровождаются изы-

скаціями учениковъ въ области архео-

логической, исторической и естество-

зпательной. Такъ, 19 февраля состоя-

, лось паломничество учениковъ въ Геѳ-

симанію, а 5-го марта они, подъ руко-

водствомъ преподавателя' физико-мате-
■матическихъ наукъ Димитрія Стефана,
совершили поѣздку ко. храму святаго

Стефана, близъ Іерусалима, осмотрѣли 4
его и, между прочимъ, прослушали со-

общите преподавателя о лучшихъ спо-

•собахъ посадки деревьевъ и растеній.

Наконецъ въ школѣ устраиваются рели-

. гіозно-нравственньія  бесѣды,   которыя

-ведутся учениками подъ руководствомъ

преподавателей. Эти   бесѣды  произво-

■ дятся въ присутствіи не только началь-

ства  школы,   но  и самого   патріарха

■Даміана, ефоріп школы и отцевъ Свято-
гробскаго братства.

Другимъ центромъ   религіозно-нрав-

.ственнаго просвѣщенія и добродѣтель-

ной   лсизнп    въ    Палестинѣ   служатъ

.монастыри,   коихъ   здѣсь  сохранилось

■немало еще отъ древнихъ временъ.

Таковы обители: святаго Саввы, Бого-
родицы, Аврааміевская, Евоимія, Гера-
сима и другія. Въ минувшемъ году,

усердіемъ патріарха Даміана и священ-

ліаго Іерусалимскаго сѵнода, соверши-

лось возстановленіе киновіи преподоб-
наго Ѳеодосія Киновіарха, находящейся
въ Іудейской пустынѣ, въ 9 верстахъ

отъ Іерусалима, по направленно къ

юго-востоку. Эта киновія была основана

въ пятомъ вѣкѣ великимъ аскетомъ

Святой Земли, преподобнымъ Ѳеодо-

сіемъ, и существовала до начала

ХУІ вѣка, когда была опусто-

шена и разорена турками. Въ на-

чале XYII вѣка монастырь и при-

легающая къ нему гористая мѣстность

были заняты бедуинскимъ племенемъ

убедіевъ, которые совершенно ли-

шили христіанъ возможности посе-
щать эту святыню. Двадцать лѣтъ тому

назадъ Іерусалимская патріархія ре-
шила пріобрѣсти" у . бедуиновъ это

мѣсто, доказывая свое историческое

на него право. Въ. начале восьмидеся-

тыхъ годовъ Іерусалимскій патріархъ
Іероѳей добился согласія племени

убедіевъ на помѣщеніе въ монастыре
двухъ монаховъ изъ лавры святаго

Саввы, какъ блюстителей цѣлости свя-

щенныхъ развалинъ. Съ того же вре-

мени начались и переговоры объ
уступке бедуинами патріархіи всего

места бывшей обители преподобцагр
Ѳеодосія Киновіарха, увенчавшіеся
усігѣхомъ лишь въ 1898 году. Въ ми-

нувшемъ же году въ Іудейской пустыне
совершилось редкое духовное торже-

ство— возстановленіе одного изъ заме-
чательнейшихъ въ древности палестин-

скихъ монастырей, киновіи преподоб-
наго Ѳеодосія. Прежде чемъ присту-

пить къ этому торлсеству, Іерусалим-
ская патріархія употребила много тру-

довъ и матеріальпыхъ средствъ на

удаленіе векового мусора и облом-
ковъ, покрывавшихъ старыя стрОенія
монастыря и основанія его пещеры,

свидетелей прежняго величія и жизни

киновіи. Далеко еще не весь мусоръ

снята, и главнейшія монастырскія свя-

тыни покоятся еще  подъ могильнымъ
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прахомъ, но натріархія, подчиняясь

условіямъ жизни магометанскаго Во-

стока, приступила уже къ строитель-

нымъ работамъ и озаботилась возвести

каменную стѣну на основаніяхъ древ-

ней ограды киновіи, потому 'что стена,

обыкновенно, лучше всякихъ докумен-

товъ, купчихъ крепостей или дарствен-

ныхъ записей утвѳрждаетъ на Востоке
право владенія темъ или инымъ

земельнымъ участкомъ. Закладка этой

стѣны, а также освященіе всего места

и развалинъ древней обители были

совершены Святогробскимъ духовен-

ствомъ весьма торжественно, при много-

численномъ стеченіи туземныхъ право-

славныхъ жителей и русскихъ палом-

никовъ. Теперь дѣло возстановленія

киновіи преподобнаго Ѳеодосія значи-

тельно подвинулось впсредъ. Кроме
того, на горе Галилейской, которая ггри-

мыкаетъ къ горе Елеонской, близъ
Іерусалима, Іорданскій архіепископъ

Епифаній недавно возстановилъ древне-

греческий монасырь Вознесенія, употре-

бивъ на это благочестивое дело много

трудовъ и денегъ; при монастыре

устроенъ великолѣпный храмъ, снабжен-
ный необходимою церковного утварью

и принадлелсностями, а монастырское

зданіе вполне приспособлено для по-

движничества немногочисленной братіи.
И. В—скій.

Сообщенія о новыхъ квигахъ.

Права и обязанности пресвитеровъ по

основнымъ законамъ христіанской церкви

и по церковно-гражданскимъ постановле-

ніямъ русской церкви. Сочиисніе 77. За-
бѣлина. Изданіс (третье) книгопродавца

Оглоблина. Кіевъ. 1899 года.

Книга г. Забелина, въ сравненіи

съ первыми двумя изданіями ѳя,

значительно освѣлсена позднейшими
•церковно - гражданскими    постаиовле-

ніями,   большая часть которыхъ изло-

жена    по    компетентнымъ    источни-

камъ.   Последняго   рода   работа   не-

сомнѣнно   стоила  автору   усиленнаго

труда и придаетъ сочиненно   г.  Забе-
лина соответствующую  ценность.   Въ

качестве   приложенія   къ   книге,  по

примеру другихъ «Практическихъ руко-

водствъ   для   священно -служителей»,

напечатано    восемь   разныхъ   статей,

имеющихъ  ближайшее   отношеніе  къ

деятельности   православнаго   священ-

ника, какъ то: «Положеніе объ 'улра,-

вленіи церквами и духовенством^ воен-

наго и морскаго ведомствъ; Инстрѵкція
благочинному, Инструкція цорковнымъ

старостамъ, Положеніе. о приходскихъ

попечительствахъ  и церковныхъ брат-

ствахъ, Правила объ устройстве миссій;

постановленія о  церковныхъ школахъ

и т. под.  Въ   концѣ  всего  помѣщенъ

алфавитный  указатель предметовъ, со-

держащихся въ книге.  Все . это   слѣ-

дуетъ отнести къ несомнѣннымъ досто-

инствамъ сочиненія г. Забелина.

Но вмѣсте съ темъ последнее изда-

ние книги г. Забелина не чуждо и нѣ-

которыхъ промаховъ, на которые мы

считаемъ необходимымъ указать исклю-

чительно въ техъ видахъ, чтобъ поль-

зующіеся этою книгою могли избѣгать

разнаго рода практическихъ недораз-

уменій и ошибокъ. Такъ,

1) Въ книге г. Забелина встреча-
ются, по местамъ, некоторыя неточно-

сти въ передаче содержанія церков-

ныхъ постановленій. Напримеръ: на

странице 12-й говорится: «занимать

іерархическія степени и, вообще, быть

въ клире не могутъ состоящіе въ брач-

номъ союзе, заключенномъ въ близкихъ

степеняхъ родства». При этомъ дѣт

лается ссылка на 19-е апостольское

правило. Выходить, какъ будто бы
цитуемое авторомъ правило только не

допускаетъ въ клиръ лсепатыхъ на

свояченице и на племяннице, а самый
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бракъ въ таковыхъ степеняхъ родства

терпитъ вопреки 54 правилу YI все-

ѵіенскаго собора. Между тѣыъ близость
родства, упоминаемая въ 19-мъ апо-

стольскомъ правилѣ, служить не только

пропятствіемъ къ принятію священнаго

сана, но и основаніемъ къ признанію

самаго брака, заключенная въ такомъ

родствѣ (съ свояченицею или родною

племянницею), незаконнымъ и недѣй-

ствительнымъ (Уст. Дух. Коне ст. 205,
я. 2). И въ 19-мъ апостольскомъ пра-

вилѣ идетъ рѣчь о такихъ лишь ли-

цахъ, которыя вступили въ бракъ въ

недозволенныхъ (а не близкихъ только)
степеняхъ родства еще до обращенія
своего въ христіанство и оставались

въ такомъ сожитіи и послѣ своего

крещенія. По основному же церков-

ному законодательству, имѣвшій въ

супружествѣ двухъ сестеръ (или же-

нившійся на свояченицѣ) не можетъ

быть въ клирѣ не потому только, что

онъ женатъ на близкой своей родствен-

ниц^, но и потому еще, что онъ двое-

•женецъ: «кто по святомъ крещеніи

двумя браками обязанъ былъ, гово-

рится въ 17-мъ апостольскомъ правилѣ,

•тотъ не можетъ быть вообще въ спискѣ

священнаго чина». Равнымъ образомъ,
утверждая, что . «косоглазіе» не можетъ

быть препятствіемъ къ удостоенію свя-

щенства (стр. 8), г. Забѣлинъ цитуетъ

■77-е апостольское правило, въ которомъ

упоминается только о «лишенномъ ока».

Въ данномъ случаѣ авторъ говорить

больше, чѣмъ сколько содержится въ

-самомъ правилѣ, — особливо если при-

нять во вниманіе, что совсѣмъ непра-

вильное устройство зрѣнія, хотя бы то

и при существованіи обоихъ глазъ,

можетъ оказаться неустранимымъ за-

трудненіемъ при исполненіи разныхъ

пастырскихъ обязанностей (напрймѣръ,

при совершеніи мѵропомазанія, еле-

освященія и причащенія), а слѣдова-

тельно и существеннымъ препятствіемъ
къ принятію священнаго сана.

2) Въ иныхъ случаяхъ г. Забѣлинъ

погрѣшительно излагаетъ смыслъ дѣй-

ствующихъ постановленій, или же дѣ-

лаетъ произвольные выводы изъ нихъ.

Такъ, напримѣръ: а) на страницѣ 499-й,

въ «Правилахъ о мѣстныхъ средствахъ

содержания духовенства и о раздѣлѣ

доходовъ между членами причтовъ»,

авторъ въ подстрочномъ примѣчаніи

къ § 4-му этихъ правилъ утверждаѳтъ,

будто бы. на основаніи опредѣленія

Святѣйшаго Сѵнода отъ 12 ноября—
3 декабря 1886 года, «новоопредѣлен-

ный членъ причта имѣетъ право на

полученіе платы за отдачу принадле-

жащихъ причту оброчныхъ статей со

дня дѣйствительнаго вступленія въ

отправленіе своихъ обязанностей по

церкви и приходу», а не со дня под-

писанія указа объ опредѣленіи его въ

приходъ, какъ это указывается въ

§ 20-мъ тѣхъ же правилъ о раздѣлѣ

доходовъ. Здѣсь г. Забѣлинъ не обра-
тилъ вниманія на то, что Святѣйшій

Сѵнодъ, относя арендныя статьи къ

крулсечнымъ доходамъ, имѣетъ въ виду

раздѣлъ послѣднихъ только между на-

личными, а не вновь опредѣленными

членами причта; относительно же по-

слѣднихъ и теперь остается во всей

своей силѣ указаніе § 20-го Высочайше
утвержденныхъ правилъ; измѣненіе

этого параграфа не подлежитъ Святѣй-

шему Сѵноду, а можетъ послѣдовать

только   съ  Высочайшаго   соизволенія.

б) Говоря, что, по правиламъ нашей

церкви, признаются необходимыми и

дѣйствительными только одинъ воснрі-

емникъ (при крещеніи лицъ мужескаго

пола) или одна воспріемница (при
крещѳніи лицъ женскаго пола), что,

вслѣдствіе этого, духовное родство

устанавливается только между одно-

польными лицами и что, на основаніи
сѵнодальныхъ опредѣленій, крестный
отецъ. можетъ вступить въ бракъ съ

матерью   своей крестницы, — г. Забѣ-
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линъ при этомъ дѣлаетъ въ подстроч-

номъ примѣчаніи (стран. 236) слѣдую-
щую совершенно произвольную ого-

ворку: «въ тѣхъ случаяхъ, когда, по

какому-либо обстоятельству, [ при кре-

щеніи лица женскаго пола былъ одинъ

воспріемникъ, или при крещеніи лица

мужескаго пола одна воспріемница, въ

такихъ случаяхъ воспріемникъ ул:е не

можетъ (?) вступать въ бракъ съ ма-

терью своей крестницы и воспріем-

ница— съ отцомъ своего крестника».

Такая регламентація автора рѣшитель-

но ни на чемъ не основана и можетъ

вводить читателей въ напрасныя недо-

разумѣнія. Строго говоря, подобные

случаи, какъ несогласные съ действую-

щими постановленіями, совсѣмъ не

должны быть допускаемы приходскими

священниками; а еслибы они и встрѣ-

тились въ приходской практикѣ, то

они не могутъ ослаблять значеніе, а

кЬмъ болѣе измѣнять смыслъ неодно-

кратныхъ разъясненій Святѣйшаго Сѵ-

нода, что «духовное родство доллсно

быть признаваемо лишь мелсду родите-

лями крещаемаго младенца и воспрі-

еМлющими онаго лицами одинаковаго

съ нимъ пола», такъ какъ «единъ до-

влѣетъ воспріемникъ, аще ыулсескій
полъ есть крещенный; аще женскій

токмо воспріемница» (см. «Церковный
Вѣдомости» 1892 г. №'52, стр.1876).

Г. Забѣлинъ измышляетъ такія род-

ственныя отношенія въ кумовствѣ,

которыя не оправдываются сѵнодаль-

ными опредѣленіями относительно ду-

ховнаго родства, какъ препятствія къ

брачному союзу.

в) На страницѣ 369-й книги г. За-
бѣлина говорится: «на устройство до-

ыовыхъ церквей въ столицахъ, а равно

и на продолженіе тамъ существованія

оныхъ по смерти лицъ, для коихъ

онѣ допущены согласно Высочайше
утвержденному 9 мая 1881 г. опреде-

ленно  Святѣйшаго   Сѵнода,  испраши-

вается разрѣшеніе Святѣйшаго Сѵнода».
Въ подтверлсденіе своихъ словъ, авторъ

ссылается на 49 статью Устава духов-

ныхъ консисторій, гдѣ идетъ рѣчь

только объ условіи открытія домовыхъ

церквей, а не объ условіяхъ разрѣше-

нія на продоллсеніе существованія та-

ковыхъ церквей по кончинѣ лицъ. для

которыхъ онѣ были ! устроены. На

устройство домовой церкви въ столицѣ

требуется действительно разрѣшеніе

Святѣйшаго Сѵнода; на продолжёніе
же ея существованія послѣ смерти

даннаго лица испрашивается чрезъ Свя-
тѣйшій Сѵподъ Высочайшее соизволе-

ніе (см. Уст. строит, по продолл;.

1893 г., ст. 211).

г)  На страницѣ 73-й авторъ совер-

шенно произвольно говорить, что Высо-
чайше утвѳржденнымъ 16-го апрѣля

1869 г. «Пололсеніемъ» о причтахъ

все письмоводство по церкви и при-

ходу возлагается, подъ наблюденіемъ

настоятеля, на псаломщиковъ. А на

страницѣ 353-й онъ, цитуя то же са-

мое Высочайше утвержденное «Поло-
лсеніе», прибавляетъ уже, что упо-

мянутое письмоводство производится

діаконами и псаломщиками. Следо-
вало бы разъяснить, что въ по-

сле днемъ случаѣ въ ■ цитуемомъ «По-
ложеніи» разумѣются не штатные

діаконы, а состоящіе па вакансіи

псаломщиковъ. Правда, въ 1886 году

(отъ 18 марта— 1 апреля) было сепа-

ратное разъясненіе Святейшаго Сѵ-

нода, обязывающее и штатныхъ діако-

новъ вести церковное письмоводство

равномерно съ псаломщиками. Но это

частное разъясненіе не следуетъ смеши-
вать съ Высочайше утвержденнымъ

«Положеніемъ» 16 апреля 1869  года.

д)   На странице 154-й говорится:

«древневселенская церковь постано-

вила, чтобы техъ лицъ, о которыхъ

достоверно неизвестно— были ли они

крещены   и   правильно   ли   крещены,
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необходимо крестить». Въ подтверл;де-

ніе этого, делается ссылка на 83-е прав,

карѳаг. собора и на 84 прав. VI всел.

собора, где ни однимъ словомъ не

упоминается о перекрещиваніи непра-

вильно крещенныхъ,— а идетъ речь
лишь о перекрещиваніи техъ, кои

не могутъ представить несомненныя
удостоверенія относительно действи-
тельности совершенная надъ ними

крещенія. Такого же достоинства и

делаемая въ книге г. Забелина ссылка

на § 86-й книги «о доллшостяхъ пре-

свитеровъ приходскихъ». При этомъ,

г. Забелинъ, опираясь на указъ Свя-
тейшаго Сѵнода 1722 года, предписы-

вающій перекрещивать родившихся въ

расколе и крещенныхъ «отъ мулдака

проста»,—не находить возмолшымъ

«признать безусловно правильнымъ

распоряженіе относительно присоеди-

нения расколышковъ чрезъ одно мѵро-

-ломазаніе (стран. 155), утверждая,

будто это «противоречить исключи-

тольнымъ каноническимъ постановле-

ніямъ древне-вселенской и русской

церкви». А чрезъ несколько страницъ

авторъ приводить следующее опреде-
леніе Святейшаго Стнода 25 мая 1888
года: «Въ виду допускаемая разно-

образія въ способахъ присоединенія
старообрядцевъ къ православной церк-

ви, постановлено правпломъ, чтобы
такое присоединеніе повсюду' соверша-

лось ■ по приложенному къ книлске

митрополита Платона «Увещаніе во

извещеніе истины» «Чину, како пріи-
мати отъ раскольниковъ въ соединеніе
съ православною церковію приходя-

щихъ». При этомъ, надъ прини-

маемыми чрезъ мѵропомазаніе (какъ
должны быть принимаемы все рожден-

ные и крещенные въ расколе),— если

они присоединяются не на правахъ

единоверія, таинство мтропомазанія
должно совершаться по употребляе-
мому    въ    церкви ! «Чипополоясешю»

(стран. 182—83). Въ виду, такого

точнаго позднейшаго постановленія
Святейшаго Сѵнода, вполне , соглас-

наго съ каноническими постановле-

ніями Церкви вселенской (I всел. соб.
прав. 19; II всел. пр. 7; ..VI всел.

пр. 95 и Вас. Вел. прав. 1), все раз-

сужденія г. Забелина о необходимости

перекрещивать пѣкоторыхъ расколь-

никовъ, въ случае обращенія ихъ въ

православіе,. представляются излиш-

ними.

3) Въ некоторыхъ мѣстахъ кпигп

г. Забелина приводятся постановления

по одному и тому лее предмету, явно

противоречивыя одно другому. Такъ,
наприм: въ начале страницы 480 гово-

рится, что къ свидетельству подъ

присягой не допускаются малолетніе,
не достигшіе 15-летняго возраста, а въ

конце той же страницы делается
ссылка на статью 706 устава уголов-

ная судопроизводства, коею не до-

пускаются къ свидетельству малолет-
ніе, не достигшіе 14-лѣтъ. Следовало
бы здьсь сделать оговорку, что о не-

допущеніи къ свидетельству подъ при-

сягой не достигшихъ 15-летняго воз-

раста упоминается въ старомъ уголов-

ному судопроизводстве, которое те-

перь, вследствіе повсеместнаго введе-

нія судебныхъ уставовъ 1864 года,

оказывается не нмеющимъ практиче-

ская значенія. Или: на странице 592-й

г. Забелинъ правильно приводить

28 пунктъ «Положенія» объ управле-

иіи церковными школами, где гово-

рится, что «председатель епархіаль-

наго учплпщнаго совета избирается
епархіальнымъ преосвященнымъ изъ

имеющихь священный санъ лицъ ду-

ховная званія»; а на странице 603-й
неправильно (на основаніи утратив-

шая теперь свое значеніе § 22 пра-

вилъ о церковныхъ школахъ, утверл;-

денныхъ въ 1884 г.) заявляетъ, что

«председатель  и  члены совета  изби-
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раются епархіальнымь архіереемъ изъ

духовныхъ и светскихъ лицъ». Въ
видахъ лее разъясненія этого, не дей-
ствующая теперь правила, г. Забе-
линъ помещаетъ подстрочное приме-
чаше, въ которомъ говорится, что, по

определенію Святейшаго Сѵнода 9—23

октября 1891 г., епархіальные прео-

священные не могутъ быть председа-
телями епархіальныхъ училищныхъ со-

ветовъ. Еслибы г. Забелинъ обратилъ

вниманіе на то, что означенное при-

мечаніе могло иметь значеніе I только

до изданія въ 1896 году «Положѳнія»

объ управленіи школами церковными и

что теперь председатели епархіальныхъ

училищныхъ советовъ утверждаются

Святейщимъ Сѵнодомъ: то онъ не до-

нустилъ бы страннаго недосмотра въ

своей книге.
4) На ряду съ действующими узако ■'

неиіями, въ книге г. Забелина при-

водятся иногда и такія постановленія,

который уже утратили свое практиче-

ское значеніе. Такъ: въ ней въ ігьсколь-

кихъ местахъ делаются выдержки изъ

Высочайше утвержденная въ 1842 г.

«Положенія» относительно обезпеченія

причтовъ 9 западныхъ губерній до-

мами, а также относительно починки

и возобновленія сихъ домовъ, а равно

и безденежная отпуска .тгЬсныхъмате-
ріаловъ духовенству упомянутыхъ гу-

берній. Между темь, большая часть

статей означенная - «Положенія», после

замены въ западныхъ губерніяхъ нату-

ральной повинности установленнымъ

поземельнымъ сборомъ и съ образова-

ніемъ. тамъ запаснаго строительная

капитала, оказывается теперь недей-

ствующею. На странице 67-й упоми-

нается о кружке для сбора денегъ въ

церквахъ «на соорулсеніе и содерлса-

ніе православныхъ церквей и школь

въ западныхъ губерніяхъ», по указу

Святейшаго Сгнода 15 іюня 1863 г.;

тогда какъ  этотъ  сборъ замененъ   въ

1896 году сборомъ «на содержаніе
бѣднейшихъ православных'ь церквей и

школъ въ Имперіи». На одной и той

же 423-й странице приводятся Сѵно-

дальныя определенія о томъ, что на-

гражденіе. скуфьею и следуетъ, и не

следуеть вносить въ общую норму

наградъ для духовенства. Достаточно
было бы упомянуть только о послед-

немъ (действующемъ) постановленіи

по данному предмету.

5) Въ заключеніе нельзя не пожег

лать, чтобы г. Забелинъ, делая обыч-

ныя позаимствованія изъ другихъ

«практическихъ руководствъ для свя-

щеннослулѵителей», сиабжалъ свою

книгу общепринятыми- указаніями на

источникъ своихъ позаимствованій, что

не везде усматривается вь настоящем*

ея изданіи. Для примера, укажемъ на

следующія места: на странице 11-й

первое подстрочное нримечаніе; на

стран. 36-й второе . подстрочное при-

мЬчаиіе; на стран. 506-й и 639-й то-

же подстрочныя примечанія и т. п.

А на странице 47-й необходимо испра-

вить вкравшуюся грубую корректур-

ную ошибку: вместо «земскія повин-

ности», напечатано «женскія повин-

ности >.

П. н.

Изъясненіе церковно-гражданскихъ по-

становленій относительно браковъ. за-

ключаемыхъ въ родстве или свойстве.
Николая Смирнова, преподавателя Пен-
зенской духовной семинаріи. Изд. 3-е.

Пенза, 1898 года:

Авторъ, много летъ преподавая «прак-

тическое руководство для пастырей»

и вместе состоя редакторомъ «Пензен-
скихъ Епархіальныхъ Ведомостей», по-

стоянно следилъ за литературою по

своему предмету и съ каждымъ но-

вымъ изданіемъ своей  книжки исдра-
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влялъ и дополнялъ ее. Въ составь

последняя ея изданія входятъ сле-
дующая статьи: общія сведенія о род-

стве и видахъ его; родство кровное и

разнородное; уясненіе способовъ для

опредѣлснія степеней родства въ смы-

сл! препятствія къ браку. Указываемые
при этомъ' въ особыхъ таблицахъ при-

меры мнояразличныхъ родственныхъ

комбинацій могутъ слуяшть очень при-

годными темами для упражненія вос-

питанниковъ духовной семинаріи въ

исчисленіи. степеней родства на уро-

кахъ по «практическому руководству

для пастырей!» Нельзя не отметить
здесь того въ особенности, что г. Смир-
новъ первый печатно возсталъ противъ

установившаяся было въ нашей цер-

ковной практике обычая— неправильно

признавать въ свойстве особую степень

между мулссмъ и женою, отмененная
потомъ циркулярнымъ указомъ Свя-
тейшая Сѵнода отъ 9 августа 1885 г.

Излагаемый авторомъ сведенія и сулс-

денія отличаются, при ихъ краткости,

надлежащею ясностію и обстоятельно-
стію. Только вопросъ о томъ, «какъ

смотреть на родство после разведен-

ныхъ браковъ> решается авторомъ не

вполне удовлетворительно вследствіс
того, что по этому вопросу доселе не

было обнародовано ни одного стно-

дальнаго опредЪленія. За неименіемъ
у себя твердой почвы, г. Смирновъ
ограничился въ данномъ случае пере-

печатаніемъ некоторыхъ беглыхъ заме-
токъ, помещавшихся въ одномъдухов-

номъ журнале и, сколько намъ извест-
но, расходящихся съ действующею прак-

тикою нашего сѵнодальнаго дело-
производства. Въ последнемъ отделе
книги изложены общія сведенія о

судебномъ производстве по брач-
ііымъ деламъ, а въ «прилолсеніи» къ

ней помещено ' несколько указовъ Свя-
тейшаго Стнода (въ полномъ ихъ тексте)
относительно разрЬшенія и запрещенія

браковъ въ известныхъ степеняхъ род-

ства. Въ виду всего этого, сочиненіе
г. Смирнова мол;етъ служить полез-

нымъ пособіемъ по предмету «практи-

ческаго руководства для пастырей», а

вместе и хорошею справочною книгою

для приходскихъ священниковъ при

встречающихся затрудненіяхъ по брач-
нымъ вопросамъ. Приводимый же авто-

ромъ распорялсенія некоторыхъ епар-

хіальныхъ архіереевъ относительно

венчанія J брачущйхся, конечно, не

имеютъ обязательно руководственнаго

для всехъ значенія, такъ какъ могутъ

расходиться съ практикою сѵнодаль-

ная   делопроизводства   по   даннымъ

вопросамъ.   ■,   „

П. н.

Приглашеніе къ пожертвованію.
Въ ночь съ 23 на 24 февраля 1898 г.

сгорелъ, отъ неизвѣстной причины, почти

со всею утварью церковного нашъ при-

ходскій деревянный храмъ во имя трехъ

святителей Петра, Алексія и Іоны, Мо-
сковскихъ чудотворцевъ, съ придЬломъ
Рождества Христова, въ с. Городищахъ,
Карсунскаго уѣзда, Симбирской губерніи.
Сгорѣвшііі храмъ выстроенъ быль два года

тому назадъ, вместо прежняго, стоявшаго

болѣе ста .тЬтъ и совершенно обветшавшаго
храма. Прихон;ане решились воздвигнуть

во славу Божію новый, уже каменный,
вместо деревяннаіо, храмъ во имя святаго

благовернаго и великаго князя Алексаніра
Невскаго. Но одними собственными силами

и средствами имъ, еще не успѣвшимъ

расплатиться вполне за работы по по-

стройке сгоревшаго храма, едва ли возмож-

но осуществить предпринимаемое дело...
Поэтому председатель приходскаго попе-

чительства священникъ села Городишь
Петръ Лебедевъ съ прихожанами, съ раз-

решенія Снмбирскаго епархіальнаго на-

чальства, обращаются къ братіп о Хри-
сте, —ревнителямъ церковнаго благо.тѣпія

и благотворителямъ святыхъ храмовъ Бо-
жіихь, съ просьбою о помощи на ново-

созіцаемый въ селе Городищахъ храмъ

Божій!
Пожертвпванія просятъ   направлять на

имя церковно-прпходскаго попечительства

въ   село   Городищи,   Карсунскаго і уѣзда,
, Симбирской губерніи,  почт.- отд. Аргашь.
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Отвѣты Редакціи/
^Свящ. Бл. Жал—еу. 1) О выдачѣ плана на

Святнловскія земли слѣдуеть просить мѣстпую

Межевую контору, а въ случаѣ -ея отказа—

Межевую Каицелярію. 2) При необходимости
нмѣть копіго съ указа Правптельствующаго Се-

ната можно просить Сенатъ о выдачѣ этой

копіц, указавъ время и дѣло, когда и по коему

онъ состоялся, а равно н причину, по которой

требуется.

Сети. Покровской церкви юр. С, А. Т -му.

1) Въ силу 701 и 717 ст. Уст. Мед. Пол. т. XIII

изд. 1892 г., па упраздпенныхъ кладбищахъ не

дозволяется возведете построекъ, а также

воспрещается обращать ихъ подъ пашню или

другпмъ какпмъ либо образомъ истреблять мо-

гилы. 2) На основаніи 42 и 43 ст. Уст. Дух.

Копе, 22ст. ннструкціп церковнымъ старостамъ,

Высочайше утвержденной 12 ііоия 18£0 г., и

согл. рѣшепію Гражд. Кассац. Деп. Прав. Сената

о.тъ 10 апр. 1836 г. (по дѣлу о Плихтянскомъ

кдадбнщѣ), кладбище состоптъ въ вѣдѣнін ду-

ховнаго начальства. 3) Относительно церков-

пыхъ построекъ см. «Церк. Вѣдом.»1898г.Л»39,
стр. 1477, отв. свящ. Н. Р— в у.

Ф. 369. 1) Если огородъ и постройки нахо-

дятся па . церковномъ погостѣ, то отнимать

этотъ огородъ н требовать снесенія построекъ

(если опѣ возведены съ надлежащаго разрѣше-

нія) мѣстный землевладѣлецъ пе нмѣетъ права.

2) Обь освобожденіи земли около храма на

разстояніп 20 сажепъ отъ мірскпхъ построекъ

должно просить мѣстное гражданское началь-

ство чрезъ епархіальное.

Свят, церкви с. Ж., О— екаю уѣзда, В—ской

спараіи, П. Ч—ско.ѵу. По указанному вами

дѣлу надлежитъ обратиться въ духовную кон-

систорію и просить объ исправлепіи метриче-

ской записи.

Свлщ. церкви с. 3., Е — ской спархіи,

А.- Ѳ—ву. Хотя въеилу 1282 ст. Уст. Гражд.

Суд. исковыя дѣла церквей признаются дѣлами

казепнаго унравлеиія, но таковые иски, согласно

200' ст. того-же устава, не подлежать взыска-

нию судебной пошлины и сбора съ бумаги, лишь

по Бѣдомствумііровыхъсудебішхь установлены;

посему и такъ какъ иа основ, устава о пошліг

нахъ (т. V. изд. 1893 г.) церкви не освобождаются

отъ уплаты крѣпостпыхъ иошлппъ, слѣдуетъ

прпзпать правильнымъ постановленіе суда о

взысканы указанной [вами пошлины.

Благочинному П—скихъ ірадскгіхъ церкеей

протоіерею А. П—скому. Имя «Владислава

принадлежите къ числу православных!.; память

святаго Владислава, князя Сербскаго, совер-

шается православною церковью 24 сентября

(см. Полный мѣсяцесловъ Востока, архимандрита

Сергія fнынѣ архіепнскопа' Владнмірскаго\
т. II ч. I, стр. 256, ч. III, стр. 201).

Сети. с. Б—ской, Х—стй епархіи, А. В—ву,

Принимая во впимаиіе,— что земля, отведенная

подъ церковь н погостъ, принадлежит?, церкви,

а церковныя земли въ силу 401 ст. т. IX соста-

вляюсь неприкосновенную церковную собствен-

ность; что земля, отведенная подъ кладбище, по-

читается отчуждепною отъ еяпрежняго владель-
ца и на ней, п по закрытіп кладбища, пе дозво-

ляется, на основ! 701 и 717 ст.. Уст. Врачебн.

т. XIII, возводить строепія, а также обращать

ее подъ пашню или какнмъ либо другнмъ обра-

зомъ истреблять оставшіяся могнлы,— слѣдуетъ

признать, что, въ случаѣ уинчтоженія церкви за

ея ветхостью или перенесепіемъ па другое

мѣсто, земля, на коен находилась церковь, и

окружающій ее погостъ, тѣмъ болѣе запятыіі

могилами погребенныхъ лицъ, остаются церков-

ного собствеппостью в не должны быть возвра-

щаемы обществу, ихъ отведшему.

Сети. с. Д., Е—ской епархіи,' Ж. Я—му.

Очистка дымовыхъ и другнхъ трубъ должна

быть отнесена къ ремонту дома п расходъ на

оную въ церковныхъ домахъ надлежнтъ отнести

па счетъ церковныхъ суммъ.

Сети. I. Б—му. 1) Приходское попечитель-

ство, въ силу § 6-го Высочайше утверждепнаго

2-го августа 1864 года положенія, имѣетъ право,

съ общаго согласія прихожанъ, дѣлать обяза-

тельный сборъ, единовременный или постоян-

ный, съ прихожанъ деньгами или натурою,

независимо отъ выданной епархіальнымъ пре-

освященнымъ книги на сборъ внѣ предѣловъ

прихода. 2) Складчппа между прихожанами

па сооружеиіе церковныхъ облаченій пли прі-

обрѣтеніс свѣчъ, ладона и т. п., какъ сборъ

пеофнціальный, не можетъ быть воспрещена.

Свящ. М. С—ву. Въ силу 178 ст. Общ. Пол.

о крестьянахъ, вышедшихъ изъ крѣпоетной

зависимости (Ос. Пр. къ т. IX изд. 1876 г.),-

крестьяпскія общества могутъ установлять

мірскіе сборы и на устройство и поддержаніе

церквей, но, согласно 177 ст. того-же положе-

пія, для удовлетворенія его внутренппхъ по-

требностей. Поэтому, если указываемыя вами

лица . принадлежать не къ тому сельскому

обществу, которое постановило приговоръ о

сборѣ на церковь, то н нельзя принуждать ихъ

къ уплатѣ помянутаго сбора.



У 23              ПРИВАВЛЕШЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ.ВѢДОМОСТЯМЪ __________93_5

ОІБЪЯІІВЛІЕКІЯѴ

Отъ Воронежской дух. копспст.

симъ объявляется, что въ оную 18 ноября 1899
года вступило прошеніе жены старшего медицин-

скаго Фельдшера Маріо Владиміровой Меркуловой,
жительствующей въ хутор* Становоиъ, Репьевской
волости, Коротоякскаго уезда, о расторжении брака
съ безвестно отсутствующимъ мужемъ ея запаснымъ

старшпмъ медпципскимъ Фельдшером-!, Василіемъ
Егоровым'!, Меркуловымъ, вепчаннаго причтомъ Пре-
ображенскаго собора города Павловска, Воронежской
губерніи, 16 октября 1888 года. По заявленію проси-
тельницы Меркуловой, безвестное отсутствіе «ужа ея

началось въ іюне месяце 1893 года изъ слободы Ко-
лодяяшой, Острогоікскаго уезда, Воронежской губер-
ніп. Силою сего объявленія все места и лица, могу-

щія шіеть сведенія о пребываніи безвѣстно отсут-

ствующаю отставною старшаіо медицинскою
фельдшера Василія Егорова Меркулова, обязываются
немедленно доставить оныя въ Воронежскую духов-

ную копспсторію.

Отъ ІЕватсрнпославсвой дух. коне.

сішъ объявляется, что въ оную 10 декабря 1899
года вступило прошеніе мещанина гор. Павлограда,
Екатеріінославской губ., Григорія Папина, житель-

ствующаго въ селе Солоненькомъ, Солоняпской вол.,

Екатерішослапскаго у ьзда, о расторжении брака его

съ женою Неопилон Александровой Ваниной, вънчан-

наго причтомъ Покровской церкви села Привольнаго,
Екатерпнославскаго уезда, 2 апреля 1882 года. По
заявленію просителя Грпгорія Ванина, безвестное
отсутствіе его супруги Неопилы Ваниной началось

пзъ гор. Екатеринослава, въ іюне месяце 1885 года.

Сплою сего объявления все места п лица, могущія
иметь сведепіл о пребываніи безвѣстно отсут-

ствующей Неонилы Александровой Ваниной, урож-
денной Свіьдерской, обязываются немедленно доста-

вить опыя въ Екатерипославскую духовную конси-

сторию.

Отъ Еватерпнославсвой дух. вове.

симъ объявляется, что въ оную 17 января 1900
года вступило прошеніе крестьянки Агриппины Ива-
новой Вельшішцкой, жительству и иней въ м. Петри-
ковке, той-же волости, Новомосковскаго уезда, о рас-

торженіп брака ея съ мужемъ крестьяннномъ Саввою
Гавріиловымъ Вельшницквмъ, вевчавнаго причтомъ

Георгіевской церкви м. Петрпковкн, Новомосковскаго
уезда, 11 октября 1876 года. По заявленію проситель-

ницы Агриппины Велыцннцкой, безвестное отсутствіе
ея супруга Саввы Ііслыпницкаго началось пзъ

м. Петриковкп, около двадцати четырехъ летъ тому

назадъ. Силою сего объявлеиія все места п лица,

могущія иметь сведен ія о пребываніи безвіьстно
отсутствующий) Саввы Велъшницкаю, обязываются
немедленно доставить оныя въ Екатервнославскую
духовпую консвсторію.

Отъ Екатеринбургской дух. вове.

снмъ объявляется, что въ оную 22 января 1900
года вступило прошеніе эапаснаго рядоваго изъ сель-

скихъ обывателей Каменской волости и завода,

Камышловскаго уезда, Пермской губерніп, Ивана
Николаева Чемезова, о расторжепіи брака его съ же-

пою Екатериною Нваповою, урожденною Чадовою,
вепчаннаго причтомъ Свято-Троицкой церкви Камен-
ска™ завода, Камышловскаго уезда, 29 мая 1889 г.

По заявлепію просителя запаснаго рядоваго Ивана
Николаева Чемезова, безвестное отсутствіе его

супруги Екатерины Ивановой Чемезовой началось пзъ

Камепскаго завода, Камышловскаго уезда, въ 1891
году. Силою сего объявленія все места п лица, могу-

щія иметь сведенія о пребываніи безвѣстно отсут-

ствующей Екатерины Ивановой Чемезовой, обязы-
ваются немедленно доставить опыя въ Екатерин-
бургскую духовную конснсторію.

Отъ Калужской дух. вовсисторін
симъ объявляется, что въ оную 18 апреля 1900

года вступило прошеиіе крестьянина дер. Оболонки.
Поннзовской вол., Мосальскаго уезда, Егора Ходпп-
цова, жительствуюшаго въ означенной дер. Оболрвке,
о расторженіи брака его съ супругой Дарьей Матвее-
вой Чилищевой. но безвестному ея отсутствію, веп-
чаннаго причтомъ церкви села . Понизовья, Мо-
сальскаго уезда, 23 октября 1887 года. По заявлепію
просителя Ходннцова, безвестное отсутствіе его су-
пруги Дарьи Матвеевой началось пзъ дер. Оболовки
съ 1888 года. Силою сего обтьявленія все места и
лица, могущіл иметь сведен ін о пребываніи без-
вѣстно отсутствующей Дарьи Матвѣевой Ходии-
цовой, обязываются иемедлевно доставить оныя въ

Калужскую духовную  консисторію.

Отъ Калужской дух. вовсисторіса
симъ объявляется, что въ оную 18 апреля 1900

года вступило прошеніе крестьянки дер. Дмитровки.
Зимнпцкой волости, Жиздринскаго уезда, Пелагіи
Сергеевой Булычевой, жительствующей въ названной
деревне, о расторжении брака ея съ супругомъ Васп-
ліемъ Алексеевымъ Булычевымъ, вепчаннаго прич-

томъ села Букани, Жиздринскаго уезда, 14 іюлл 1885
года. По залвленію просительницы Булычевой, без-
вестное отсутствіе ея супруга Василія Алексеева
началось изъ г. Екатеринослава, въ апреле месяце
1894 г. Сплою сего объявлепія все места и лица,
могущія иметь снеденія о пребываніи безвѣстно

отсутствующаю Василія Алексіьева Булычева, обя-
зываются немедленно доставить оныя въ Калужскую
духовпую   конспсторію. .

Отъ Саратовской дух. вовсисторін
симъ объявляется, что въ оную 10 Феврали 1900

года вступило прошеніе А. Аеанасьевой, о расторжевш

брака съ мужемъ ея крестьяннномъ села Громковъ,
Лапуховской волости, Камышинскаго уезда, Степа-
ном!. Абрамовымъ Щербаковымъ, за его безвестнымъ
отсутствіемъ, вѣнчаннаго причтомъ Свято-Троицкоіі
церкви села Громковъ, Камышинскаго уезда, 2-го
ноября 1887 года. По заявлеиію просительницы Анны
Аеанасьевой, безвестное отсутствіе мужа ея Степана
Абрамова Щербакова началось пзъ села Громкоиъ.
Лапуховской волости, Камышинскаго уезда, въ 1888
году. Силою сего объявленія все места и лица,

могущія иметь сведеніл о пребываніи безвтьстно
отсутствующаю Степана Абрамова Щербакова,
обязываются немедленно доставить оныя въ Саратов-
скую духовную консисторію.

Отъ С.-Петербургской дух. вове.

симъ объявляется, что въ оную 18 января 1900
года вступило прошеніс крестьянки Тульской губ..
Веневскаго уезда, Дьяконской вол., деревни Полош-
кова, Апастасіп Диміітріевой Формеевой, житель-

ствующей въ д. ЛЬ 10, кв. 7, по Калашнпковскомл'
проспекту, о расторженіп брака ея съ мужемт. Сергеемъ
Глебовымъ Формеевымъ, вепчаннаго причтомъ Тро-
ицкой церкви села Мордвеза. Кашпрскаго у*зда.
Тульской губерпіп. 2 іюля 1889 года. По заявление

просительницы Анастасіп Дпмптріевон Формеевой.
безвестное отсутствіе ея супруга Сергея Глебова
Формеева началось пзъ С.-Петербурга лѣтомъ 1892
года. Сплою сего объявления все места п лица, ■ могу-

щія иметь свіьдѣнія о пребываціи безвіьстно отсут-

ствующаю Сергіья Гліьбова Формѣева, обязываются
немедленно доставить оныя въ С.-Петербургскую ду-

ховную консисторію.                      і

Отъ Свибирсвой дух. ковспсторіп
спмъ объявляется, что въ оную 20 марта 1900

года вступило прошеніе крестьянки села Дубенокъ,
Алатырскаго уезда, Агриппины Васильевой Алесовой,
жительствующей въ опомъ селе, о расторженіи брака
ея съ мужемъ крестыпшг.омъ села Дубенокъ, Ала.
тырскаго    уезда,   Петрове   Тихоновыми   Алесовыііъ і
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вепчаннаго причтомъ Троицкой церкви села Дубе-
нокъ, Ал а ты река го уезда, 16 января 1880 года. Но
заявленію просительницы Агриппины Васильевой Алб-
совой, безвестное отсутствіе ея супруга началось изъ

Самарской степи съ лета 1892 г.* Сплою сего объяв-
лены все места и лица, могуіція иметь сведенія
о пребываніи безвіъстно отсутствующаю Петра
Тихонова Алесова, обязываются немедленно доста-

вить оныя въ Симбирскую духовную консисторію.

Отъ Ставропольской дух. копспст.

симъ объявляется, что въ оную 12 января 1899
года вступило прошеніе крестьянки села Донскаго,
Ставропольской губерніи, Домны Сидоровой Гераси-
мовой, урожденной Картушиной, жительствующей въ

пмепіп Нпколенко близь с. Новокубанскаго, Кубанской
области, о расторженіп брака ея съ мужемъ Павлом ъ

Ѳедоровымъ Герасимовыми венчаннаго причтомъ Со-
фийской церкви г. Ставрополя, 15 Февраля 1880 г. По
заявление просительницы Домны Герасимовой, без-
вестное отсутствіе ея супруга Павла Герасимова
началось изъ села Михайловскаго, Ставропольской
губерпіи, съ 1885 года. Сплою сего объявленія все

места и лица, могущія иметь свѣденія о пребыва-
ніи безвѣстно отсутствующаю Павла Герасимова,
обязываются немедленно доставить оныя въ Ставро-
польскую духовную консисторію.

Отъ Ставрово.іьсвой дух. ковевст.

симъ объявляется, что въ оную 24 ноября 1898
года вступило ирошеніе крестьянина села Солдаты,
Ставропольской губерніи, Иродіона Никитина Съедп-.
па, жптельствующаго въ селе Сандаты, Ставрополь-
ской губерніи, о расторженін брака его съ женою

Еленою Пантелеимоновою Съединою. урожденною Сам-
бурскою, венчаннаго причтомъ Покровской церкви

села Сандаты, Ставропольской губервін, 2 Февраля

1876 года. По заявленію просителя Иродіона Съедина,
безвестное отсутствіе его супруги Елены Съединой
началось изъ села Сандаты, Ставропольской гѵбернііі,

въ 1878 году. Сплою сего объявленія все места и

лпца, могущія иметь сведенія о пребываніи без-
вгьстно отсутствующей Елены Сйіьдиной, обязы-
ваются немедленно доставить оныя въ Ставрополь-
скую духовную конспсторію.

Отъ Ставропольской дух. коненст.

симъ объявляется, что въ оную 30 іюня 189Э
года вступило прошевіе солдатки, пзъ крестьянъ

Воронежской губернін, Налу иска го уезда, Ма.юкав-

ской волости, Агриппины Антоновой Божко, житель-

ствующей въ селе Арзире, Ставропольской губерніи,
Новогригорьевскаго уезда, о расторніеніп брака ея

съ мужемъ Васпліемъ Гавріпловымь Божко, венчан-

наго причтомъ Воздвиженской церкви села Здвижен-
скаго, Ставропольской губернін, 2 ноября 1887 года.

По заявленію просительницы Агриппины Божковой,
безвестное отсутствіе ея супруга Василія Божкова'
началось изъ Скулянской бригады пограничной
стражи въ марте месяце 1894 г. Силою сего обънв-
левія все места и лпца, могущія иметь сведенія о

пребываніи безвѣстно отсутствующаю Василія
Божкова, обязываются немедленно доставить оныя

в ъ Ставропольскую духовную консисторію.

Отъ Тамбовской дух. нонсиеторіи
симъ объявляется, что въ ояую 11 января 1896

года вступило прошеніе отставпаго машиниста

0-го Флотскаго экипажа Андрея Архипова Труиина,
жптельствующаго въ городе Ростове на-Дону, по

Никольской улице въ дом* Л» 191, о расторженіи

брава его съ женою Пелагіею Ивановою Труниною,
венчаннаго причтомъ села Темирева, Елатомскаго
уезда, Тамбовской епархіп, 9 января 1877 года. По

паявленію просителя Андрея Трунина, безвестное
отсутствіе его супруги Пелагеи Труппной началось

изъ сельца Саверокъ, Хохловской волости, Ялатом-
скаго уезда, въ 1870 году. Сплою сего объявленія
все  места а лпца, ыогущія иметь сведеаіл о пребы- \

ваніи ъсзвіытно отсутствующей He.taiiu Нвцнивоіі
Труппной, обязываются немедленно доставить онын

въ Тамбовскую духовную консисторію.

Отъ Уфимской дух. ковсисторіи
симъ объявляется, что въ оную б сентября 1899

года поступило прошевіе крестьянин дер. Чѵюнчц.

Нпколаеикн, Альшеевскоп волости, Белебеевскаго
уезда, Уфимской губернін, Іуліаніи Даніиловой
Андреевой, жительствующей въ деревне Звнгереевке,
Семено-Макаровской волости, того же уезда, о растор-

жеиіи брака ея съ безвестно отсутствующим!, мужемъ

Никаноромъ Петровым!, Андреевымъ, венчаннаго

причтомъ Димитріевскон церкви села Надеждина,
Белебеевскаго уезда, 10 января 1882 года. По заявле-

на просительницы Іуліанін Андреевой, безвестное
отсутствіе ея мужа Ннканора Андреева началось пзъ

вышеназванной деревни Чуюнчп-Николаевки съ 1883
года. Силою сего объявлснія, все места и лица,

могущія иметь сведен ія о пребыепніи бе.шѣстно

отсутствующаю Ииканора Андреева, обязываются
немедленно доставить оныя въ Уфимскую духоввую

конснсторію.

Отъ Харьковской дух. ковенсг.

симъ объявляется, что въ оную 20 августа 1899
года поступило прошеніе жены отставпаго рядоваго

Евдокіи Петровой Трояновой, жительствующей въ

хуторе Берестовомъ, Сельковской волости, Іітпян-
скаго уезда, о расторжении брака ея съ мужем

Федоромъ Федоровым!, Трояновымъ, веичапнаго

причтомъ Вознесенской церкви села Кабанья, Купян-
скаго уѣзда, 9 ноября 1875 года. По заявленію про-

сительницы Трояновой, безвестное отсутствіе Федора
Троянова началось пзъ слободы Шу.іьгинки, Старо-
дубскаго уезда, съ декабря 1875 года. Силою сего

объявленія все места в лица, могущія иметь све-

дете о пребываніи безвѣстно "отсутствующаю.
Федора Федорова Троянова, обязываются немедленно

доставить оныя въ Харьковскую духовную конса-

сторію.

Отъ Якутской дух. вонсисторін
симъ объявляется, что въ оную 4 ноября 1899

года поступило прошеніе жены' ссылыю-поселениа

Енисейской губернів, Красноярскаго уезда. Часто-
островской волости и селенія, Елены* Филипповой
Дииитріевой, урожденной Долговой, жительствующей
въ гор. О.іекминске, о расторженів брака ея съ му-

жемъ Андреемъ Димитріеаымъ Димитріевымъ, вен-

чаннаго причтомъ Воскресенской церкви при С.-Пе-
тербургской пересыльной тюрьме, 28 апреля 1886 г.

По заявленію просительницы Елены Димнтріевой,
безвестное отсутствие ея супруга Андрея Димитріеаа
началось изъ Частоострооскаго селенія, Красноярскаго
уезда. Енисейской губерпіп, въ 1890 году. Силою сего

объяпленія все места н лица, могущія иметь сведе-

нія о пребываніи белвіьстно отсутствующаю Андрея
Дпмитріева Димитріева, обязываются немедленно

доставить оныя въ Якутскую  духовную  конснсторію.

Отъ Херсонской дух. конеисторіиі
симъ объявляется, что въ оную 12 октября 1899

года вступило прошеніе жены Вознесенскаго меща-
нина Ѳеодоры Климентовен Башкпрцовои, урожден-

ной Чебанюковой, жительствующей въ деревне Ва-
сп.іьевке, Аиаиьеискаго уезда, Херсонской губерніо,
о растзрженіп брака съ безвестно отсутствующимъ

мужемъ Павломъ Ивановым!,, венчаннаго причтомъ

Свято-Тропцкой церкви м. Троицкаго, Ананьевскаго
уезда, 29 января 1878 года. По заявленію проситель-

нпцы Башкирцовой, безвестное отсутствіе ея супруга

Павла Иванова началось изъ деревни Васильевкя,
Ананьевскаго уезда, въ 1879 году. Силою сего объяв-
лена все места и лица, могущія иметь сведенія
о пребыеанги йезвѣстно отсутствующее Башкир-
цова, обязываются немедленно доставить оныя въ

Херсонскую духовпую консисторію. Г. Одесса.
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Ренторъ Импѳраторскато Тѳмскаго

университета
симъ объявляете, что въ студенты названного

университета (на ыедицинскій и юридическій фа-
культеты) принимаются окончившіе курсъ въ гим-

назіи съ аттестатом!, орѣлости и воспитанники

духоввыхъ семинарій,. окоичившіе полный курсъ

по I разряду; лдслѣдніе .должны подвергнуться

провѣрочному испытапію. изъ русскаго и латин-

скаго языка.

Прошеніе о пріеыѣ въ число студентовъ со

всеми необходимыми документами: а) аттестате,

б) метрическое свидѣтельство, в) документы о со-

стояли, г) свидѣтельстьо по отбыванію воинской
повинности, д) медпдішское свидѣтельство съ удо-

стовѣреніемъ о нормальномъ состояніи здоровья

вообще и дыхательныхъ органовъ въ частности,

е) свидѣтельство о безукоризненности поведенія н

политической благонадежности отъ мѣстнаго гу-

бернатора, если проситель окончилъ курсъ средне-

учебнаго заведенія пе въ годъ поступленія въ

университете, и ж) двѣ фотографическія карточки

подается на имя ректора до 10-го августа 1900
года и ноступающіе обязаны явиться въ универ-

ситете не позднѣе 20-го августа. Принятые- въ

число студентоиъ впосятъ за право слушанія лекцій
и практическія занятія около 50 руб. вперед!, за

каждое полугодіе и, согласно § 9 «Правиле для

студентовъ>, обязаны обзавестись къ 1-му сентлбрл
полного установленною для студентовъ Император-
сквхъ университетовъ форменного одеждою. Вновь
поступившіе ьъ теченіе перваго года никаких*

стипендій отъ правленія университета не полу-

чаютъ, льготами же по освобожденію отъ платы

за ученіе и по полученію пособій пользуются

только въ исключительныхъ случаяхъ.         3—2

шѣзд- і ]? п \т г i }[ н if гг
ка въ I l Г о li Д til II 111 Dj

Аѳонъ, Синай, Баръ-Градъ и Римъ.

Вышло 9-е изд. (1900), текста 50 стр.—

105 видовъ св. мѣстъ и картинъ изъ жизни

Іисуса Христа на 37 стр., гравированныхъ

на деревѣ, въ томъ числѣ — карты морей и

Палестины и плане Іерусалима, такъ что про-

читавшій книжку вполнѣ ознакомится со свя-

тыми мѣстами. П. книжки 15 к.; пересылка 4 к.

почт. марк. За одинъ рубль высылается 5 книж.

застрахов., что дешевле и вѣрнѣе доставка.

Спб., Бронницкая, о, Петру Петровичу
Свтьцкому,   члену Импер.   Щоя. Пал.   Общ.

1 — 1

^Отпечатано и поступило въ продажу 13-е щаніе;
премирован, бол. золот. медалью

*     самоучителя дв. ит. бухгалтеріи      щ

1 с. #. ди/ііэнтд/іь. 1
т Условія подписки и пробныя лекцін высы- %
2 лаются бѳзплатно. МОСКВА, Бутырки, № 49. Ш
I                                                          12—11    Ш

НОВАЯ КНИГА:                    §
Й въ гор. Благо вѣщенскѣ на Амурѣ изданъ, въ 0
Ц пользу бѣдныхъ воспитанниковъ дух. семин., @

ИГ

1           на 1900 годъ".
g 1— YI-j-243-j-54 : Прилож. 2 карты Амурск. О
q обл. и планъ Благовѣщенска. Цѣна 2 руб. »|
и Выписывать (и налож. плат.) отъ издателя — gjj
Ц преподавателя Благовѣщенской дух. семинаріи р!

Н. Голубцооа. 1—1 К*

РЕГЕНТЪ
оконч. Придв. пѣвч. капеллу, имѣющій 11-лѣтн.

практику, желаетъ получ. мѣсто архіер. регента

или учит. дух. и свѣтск. пѣвія Варшава, л.-гв.

Литовскій полкъ, регенту Нерѳтину.

5—1

ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ НОВАЯ КНИГА:

ГІРЕОСВЯЩЕ}4#ДГО ЯдѴШРОСГЯ,

архіепиекопа Харьковекаго,

произнесенный во время служенія его въ

Харьковской епархіи за 1896 — 1899 г., съ

приложеніями. Изданіе совѣта Харьковекаго
епархіальнаго женскаго училища. Харьковъ.
1800 г. Цѣна съ перес. 2 р. 50 к. Складъ
изданія въ канцеляріи совѣта Харьковекаго
епархіальнаго женскаго училища.         1 — 1

*жж;:ѳкжжжжжж>:<жжжжжжжж)ішѳкжж^жжж

1 СУСАЛЬНОЕ ЧЕРВОННОЕ ЗОЛОТО 1

бр. ГАВРІИ.ІА и ѲЕДОРА

СМИРНОВЫХЪ.

щ
Щ для золоченія главъ, крестовъ, иконостасовъ, Ш
Ж кіотъ и проч.-, собственной мастерской щ

Ж

|      СМИРНОВЫХЪ.
ЗК Въ МОСКВѢ, Ильинка, домъ Воскресенскаго эк
Ж            Новоіерусалимскаго монастыря.

Я5 Подробные прейсъ-куранты по требованію р
Щ высылаются безплатно. Пересылка товаровъ Ж
|5 по почтѣ скоро и аккуратно за нашъ счетъ. Щ
жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

10—4

ДЛЯ ДУХОМЫХЪ лицъ
по самымъ умѣреннымъ дѣнамъ принимаю заказа

на рясы, подрясники, мѣховыя и ватныя вещи,

мантіп, клобуки, камилавки, скуфьи и кунтуши

для пѣвчихъ. Заказы исполняются аккуратно, при
своей мастерской; иногородннмъ высылаются пе

первому требованию (Невскій пр., д, № 139)'.
Магазинъ Павла Зодкнна.              12—5
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ЦЕРКОВНЫЙ ИКОНЫ СВ. ѲЕОДОСІЯ УГЛИЦКАГО,
новопрославленнаго Чіерниговекаго чудотворца,  имѣются для продажи въ г. Черниговѣ въ

иконномъ магазин* Тимофея Филипповича Агафонова, на Соборной площади, № 6—7.      ' :

На кипарисныхъ доскахъ, съ чеканкою по-рНа проетыхъ доскахъ,   бевъ чеканки хт-

червонному золоту, худож. живописи:    §                      дожѳств. живописи:

ЛгСА.32ѴГЗ!:і=Ъ    ВЪ    ВЫШИНУ:
2 арш. 10 вершк............ юо руб

2     »   . ...............    75    »

I 3 /, .................    60    »

1*/ 2 .................    50    >

§и .................   45    >

1     „ ................   35    •

12 вершк...............   20    >

10      „ ...............   15    »

I      » ...............    Ю    »
5       „ ...............     6 • >

28

2 арш. 10 вершк....... .  .               45

2    » ...........                 " зо

і*/« • ......... ...::'
1*/, ......... .   .   .   .   .',
1'/4 ........... ..•.'.

1      „.   .   .   .:.: ......... .   ,

12 вершк ........

іо „...........:
'   .»•»•• ..........

б ...... ; ........

РУО.

18
10

7
5
4
3

Газмѣръ въ вышину пропорціонально иконъ вышеозначенныхъ размѣровъ. Всегда имѣются въ готоснг

сти и по первому требованію высылаются во всѣ города и селенія Россшской Имперін, бе.ъ задат а

за подписью причта. Слѣдуемыя за икону деньги высылаются по получеш'и иконы и по оСозрѣніи ея.

Въ случаѣ, если пкона окажется почему-либо неподходящею, магазииъ принимает! обратно, беря за

провозъ въ одннъ конецъ на себя. Допускается разсрочка платежа по соглашенію. Bcfc иковы

писаны со стариннаго образа (портрета), находящегося и по нынѣ въ каѳедральномъ собор*

при входѣ въ пещеру, гдѣ почиваютъ мощи св. Ѳеодосія. Всѣ требованія исполняются скоро

ратно и добросовѣстно. Т. Агафоновъ.                                                                           і_х
акку-

МАСТЕРСКАЯ

НЕПРОМОКАЕМЫХЪ РЕЗИНОВЫХЪ РЯСЪ.
М. И. Собенниковой, С. -Петербурга, Казанская, 22.

Рясы шсрстлпі.ія ризііыж е. нвготпвь,   изъ тонкой матеріи, дѣна 19 руб.  изъ

толстой— 23 руб., изъ черной а сѣрой резины— 10 руб.; рясы виксатнновыя— 5 руб. Всѣ рясы шитыя

и клееныя. Образцы матерій высылаются по требованію безплатно. Также имѣются накидки и пальто

мужскія и дамскія различныхъ фасонов ь. Пересылка заказа на счетъ покупателя.                 2—1

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ
ПРИДВОРНАГО ПОСТАВЩИКА

ЯКОВА  ЕФИМОВИЧА ЕПАНЕЧНИКОВА.
Принимаются заказы на исполненіе художественной церковной п иконостасной стѣнной живо-

писи и иконописи, а также реставрации древнихъ иконъ, картннъ разныхъ вѣковъ и стилей.

Вмѣстѣ съ тѣмъ исполняю іаказы церковныхъ иконостасовъ   и  кіотъ по

съ золоченіемъ, на  разныя цѣны.

Москва, 1-я Мѣгианская ул., собственный домъ.

разнымъ  рцсункаиъ

13—11

НАГРУДНЫЕ;

ВСѢХЪ  АКАДЕМІЙ.
-ИНСТ.иВВДОМСТВЪ;

ОРД.; МЕДАЛИ; ЖЕТОНЫ и ДР.

ВЫСЫЛ.НАЛОЖІПЛАТ.ГШДРОБН.
ИЛЛЮСТР. ПР-КУР БЕЗПЛАТНб:
АДРЕСЪ ДЛЯ ЗАКАЗ1. ИЗЪ ПРО-

ВИН.СПБ.СЕЛИМПЕР ФАРФОР
ЗАВ. 2.7 ЮРГЕНСЪ; ДЛЯ ПОКУП

ЛИЧНО ВЪ СПБ.— ЗНАМЕНСК. УЛ
№1 МАГАЗ. НОВОКШЕНОВА
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1—1

ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА

НЕПРОМОКАЕМЫЙ РЯСЫ
изъ чернаго виксатина 5 руб.

„    сѣрой резины .   . 10    „

Матерчатый рясы разныхъ  цвѣтовъ по
16 рублей.

Иногороднимъ высылаю наложеннымъ платежоМъ.
При требованіи прошу   обозначать дляну рясы

въ вершкахъ.

Москва, Тверская ул.,   д. Лукутпна, резиновый
магазинъ К. И. Собенпикова. ,                    4 —3

Экономически уголь для церков-

ныхъ кади.гь

можно получать въ С.-ІІетербургЬ, Саперный не,).,

д: 13,. у' Пегра Николаевича Бирюкова, по 2 к.

за кружокъ оезъ пересылки.                       4—3
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1 ВЪ МОСКОВСКОЙ СѴНОДАЛЬНОЙ ТИПОГРАФІИ
ПЕЧАТАЮТСЯ СІѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

Евангѳліе, въ 8 д. л.,   церк. печ., съ киноварью.

Библія, въ 4 д. л., церк. печ.

Библія, въ 4 д. л., крупн. гражд. печ.

Мѣсяцѳсловъ, въ 8 д. л., церк. печ., съ киноварью.

Обиходъ нотнаго пѣнія, ч. I. Всенощное бдвніе, въ 4 д. л., церк. печ.

Слушебникъ, въ 12 д. л., церк. печ., съ киноварью.

Іерейсвій молетвословъ, церк. печ., безъ кннов.

Православное Есповѣданіѳ каѳодической и апостольской церкви Восточ-
ной, въ 8 д. л., гражд. печ.                                                                                                     ш

Христіанскій   мѣсяцесловъ,   съ   краткими историческими  сказаніями о Ш;

Ч§^ всѣхъ святыхъ (новое, исправленное и дополненное нзданіе).                                                 ''Щ>
Рождество Христово. Служба на праздникъ Рождества, еже по. плоти, Господа Бога Яю

и Спаса нашего Іисуса Христа, съ приложеніемъ изображенія праздника, минейныхъ сказаній, :

в избранныхъ статей, сбіяснительныхъ примѣчаній и нотныхъ пѣснопѣній, въ 8 д. л., церк. печ., .

съ кип., и гражд.   печ.

Праздники Господни. Сборникъ свящеппыхъ изображеній Воскресенія Христова и

двунадесятыхъ праздннковъ, съ приложеніемъ тропарей и кондаковъ,  объяснительныхъ замѣ-

., токъ и нотныхъ пѣсиопѣній. Въ листъ, церк. и  гражд.  печ.

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ НОВЫЯ КНИГИ: .     .

Н. П. Гиляровъ-Платоновъ. Сборникъ сочиненій. 2 тома, въ 8 д. л., съ нортретокъ

автора и біографіею его, составленною кн. Н. В. Шаховскимъ. Изданіе К. П. Побѣдоносцева.

If Цѣна за два тома 4 рубля.                                                                                                        .

Св. Василія Великаго. Три бесѣды, въ 16 д. л., гражд. печ., цѣна въ бум. бь.р
Евангс л іе, въ листъ, церк. печ., съ кинов., съ рамкой и заставицами по типу старо-

печатныхъ Московскихъ изданій, цѣна въ листахъ 10 руб., въ бум. оболочкѣ 10 р. 15 коп., U
въ бархатѣ 30 руб.    ->

.            Требникъ, въ 32 д. л., церк. печ., съ кинов., въ бум. 35 к., въ воленк. 60 коп.

Молитвословъ, въ 64 д. л., гражд. печ., въ бум. 12 к., бъ коленк. и въ кожѣ 25 к.

Собраніѳ акаѳистовъ,   въ 32 д. л.,  церк. печ., безъ   кинов.,  съ  священными  изо- '•
ч§Р браженіями. Томъ первый (акаѳисты: Пресвятой Тронці;,  Іисусу   Сладчайшему,  Божествен- 1

'j нымъ   Страстямъ,   Живоносному   Гробу  и   Воскресенію   Господню). Цѣна  въ  бум.   30   к.

Томъ второй (акаѳисты: Пресвятой Богородицѣ, Успенію Божіеп Матери, Ик. Божіей Матери

Утоли моя печали, Троеручицѣ, Толгской и Неопалимой Купинѣ). Цѣна въ бум. 45. коп. Томъ

третій. Книга первая (акаоисты: Архангелу Михаилу, Св.  Пиколаю,  Леонтію  Ростовскому,

Арсенію Тверскому,   Петру Митрополиту,  Гурію Казанскому, Варсонофію  Казанскому, Ди-

митрію   Ростовскому,   Мптрофану Воронежскому, Ѳеодору и Іоапну Суздальсвимъ,   велико-

Щ: мученику Георгію, мученику  Аврамію  и іеликомученнцѣ Варварѣ).  Цѣна : въ"бум. 65 коп. : «

Томъ третій. Книга вторая (акаоисты:  преподобнымъ: Антонію и Ѳеодосію, .Сергію, Кириллу .fek
Бѣлоезерскому, Меѳодію Пѣшношскому, Александру Свирскому,; Никитѣ Столпнику,  Даніилу /f
Переяслазскому, Ефрему Новоторжскому, Евѳимію Суздальскому, Алексію человѣку Божію,

Артемію Веркольскому, благовѣрному князю Александру Невскому; Петру и Февроніи,   Кон j
' стантину,   Ѳеодору и Михаилу Муромскимъ). Цѣна въ бум. 80 коп.                                       ;

Всѣ акаоисты (числомъ 38}, вошедшіе въ составь Собранія Аваѳистадъ,   продаются  и ;

отдѣльно; цѣна за каждый изъ ннхъ въ бум. 8 коп.

ТАМ'Ь ЖЕ ПРОДАЕТСЯ:                                              \
Обоврѣніѳ цѳрковно-граясданскихъ узаконеній по духовному ' ведомству .ас

(применительно къ уставу духовныхъ консисторій и своду законовъ) съ историческими прн- У®/ 1
мѣчаніямии приложеніямті. СоставцлъЯ. Ивановскій. Изданіе третье. Дѣна 2 р. безъ перес.

Ш  '                                                                                                                           эй

#

1

4
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1 въ сѵнодАльныхъ инитныхъ ЛАВНАХЪ
\   в*  C.. -Петерб.ургѣ — въ зданіи Святѣйшаго Сѵнода и въ вданіи Сѵнодальной Типо ■   I

графіи, по Кабинетской улицѣ,ивъ Москвѣ— въ зданіи Типографіи (Никольская улица)   I
J                                      ПРОДАЮТСЯ   СЛѢДУЮЩІЯ  КНИГИ:

л :     Толкованіе   воскресныхъ     Евангелій,
•Ц :Никифора, архіеиископа Астраханскаго, гражд.

Ц печ., въ 2-хъ тоыахъ, въ бум. 2 p. 55 кон., въ

А корешкѣ 2 р. 85 в., въ коле'нк. 3 р. 25 к.

Толкованіе воскресныхъ Апостоловъ,
съ нравоучительными бесѣдамн, его-же, гражд.

печ., часть 1-я, въ бум. 90 кон., въ корешкѣ

1 р.; часть 2-я, въ буы. 1р. 45 к., въ корешкѣ

1  р. 60 в., въ кожѣ 1 р. 70 кон.

Толкованіе на Псалтирь, Щижя, архиепи-

скопа Псковскаго,  гражд.  печ.,  въ 2-хъ кни-

гахъ, въ бум. 2 руб.

Толкованіе  на  книгу «Пѣснь пѣсней»,

блаженнаго Ѳеодорита, епископа Кнпрскаго,
церк. печ., въ кореш. 50 кои.

Подробный обзоръ Четвероевангелія
въ хронологпческомъ норядкѣ, соч. священника

Василія Тречу.іеонча (епископа Виталія), въ

3-хъ томахъ, съ дополнительным! прилѣчаніемъ,
въ бум. 1 р. 50 коп. '

Сборникъ статей по истолковательному

чтенію   Четвероевангелія.   Состав. Варсовъ.
Томъ 1-й,  въ бум. 2 руб.   Томъ 2-й,   въ бум.
2  р. Томъ 3-й. Сборникъ статей но истолкова-

тельному чтенію ДЪянііі run. Лносто-
лові> и Апокалипсиса, въ бум. 3 руб.

Размышленіе   о   сравнительные   до-

СТОИНСТВѣ въ отношеніи языка разповремен-

ныхъ редакцій церковно-славянскаго перевода

Псалтири и Евангелія, Н. Шъмиискаю, въ

бум. 40 коп.

Опытъ    изъясненія    псалма    LXVII,
Филарета, митрополита Мосновскаго, въ бум.
15 коп.

Справочный и объяснительный словарь

КЪ Псалтири, П. Гилътебрандта, въ бум.
2 руб, 50 коп.

Руководственныя  свѣдѣнія о   Священ-

НОМЪ    ПИСЭНІИ,    цроф, Олесницкаю,   въ бум.
60 кон.

Тамъ же продаются:

Собраніе (полное) постановлен^ и рас-

поряженій   по   вѣдомству   православнаго

исповѣданія    Россійской Имперіи. Томъ I

(1721 г.) въ бум. 1 р., тОмъ II (1722 г.) въ

бум. 2 р., томъ III (1723 г.) въ бум. 75 коп.,

томъ IV (1724-25 г.) въ бум. 1 р. 20 коп.,

томъ V (1725-27 г.) въ бум. 1 р. 50 кои.,

томъ VI (1727-30 г.) въ бум. 1 р. 40 кои.,

томъ VII (1730-32 г.). въ бум. 2 р., томъ VIII
(1733-34 г.) въ бум. 2 р. Царствованіе Импе-
ратрицы Елисавегы Петровны, т. I (1741—43 г.),-
въ бум. 2 р. 25 кон.

Описаніе документовъ и дѣлъ, храня-

щихся въ архивѣ Святѣйшаго Прави-

тельствующего Сѵнода, томъ II, часть 1-я

(1722 г.) въ бум. 5 руб., томъ IT. ■часть 2-я

(1722 г.) въ бум. 2 р. 80 к., томъ III (1728г.)
въ бум. 4 р., томъ IV (1724 г.) въ бум. 2 р.

80 к., томъ V (1725 г.) въ бум. 3 р.," томъ VI
(1726 г.) въ бум. 3 р. 50 к., томъ VII (1727 г.)
иъ бум. 2 р. 30 к., томъ VIII (1728 г.) nt

бум. 2 р. 75 код.

Покупающее всѣ томы «Собранія ностанов-

леній и распоряжение или «Олисанія доку-

ментом,, пользуются уступкой въ размѣрѣ

75°/ 0 съ общей стоимости того или другого

изданія; при покупки одного тома уступается

50°/ 0 . Съ прочихъ Сѵнодальиыхъ изданііі дѣ-

лается следующая уступка: при покупкѣ на

25 руб.-10°/ 0 , на 101 р.-15°/ 0 , на 501 р.-

20°/ 0 и на ИЮО р. 25°/ 0 . Съ частннхъ изданій
уступки не дѣлается.
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