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ПРИБЫ ТІЕ ВЫ СОКОПРЕОСВЯЩ ЕННѢЙШ А
ГО ІОАННИКІЯ, МИТРОПОЛИТА МОСКОВ
СКАГО И КОЛОМЕНСКАГО В Ъ  МОСКВУ.

9-го сего іюня прибылъ въ 11 часовъ дня въ 
Москву изъ С.-Петербурга Его Высокопреосвя
щенство, Высокопреосвященнѣйшій Іоанникій, 
Митрополитъ Московскій и Коломенскій.

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.

Трауръ по Германскомъ Императорѣ.—Пуіешѳствіе Великаго Князя въ 
Берлинъ. —Перемѣщеніе Архіереевъ.—Новые >овастыри.—Престольный 
праздникъ въ Игакіевскомъ соборѣ.—Раздача наградъ воспитанницамъ 
заведеній вѣдомства Императрицы Маріи. - Открытіе памятника-бюста Им
ператрицы Екатерины II.—Программы нраздиоваиія 900-лѣтія крещенія 
Руси.— Церковная часть торжества открытія памятника Богдану Хмѣль- 
ницкому.—Обращеніе штунди<товъ въ православіе.—Русская церковь въ 
южной Америкѣ.—Благоразумная мѣра на случай пожаровъ въ церквахъ.— 

Новыя правила выдачи пособій.

Государь Императоръ повелѣлъ наложить при Дворѣ трауръ  
на четыре недѣли по случаю кончины императора германскаго.

—  Въ Берлипъ къ  погребенію Германскаго Императора отпра
вился Великій Князь Владиміръ Александровичъ.

— Преосвященный калужскій Владиміръ перемѣщ енъ на перм
скую архіерейскую каѳедру, преосвященный старорусскій Ана
стасій назначенъ епископомъ калуж скимъ, настоятель новгород
скаго Антовіева монастыря Владиміръ назначенъ епископомъ 
старорусскимъ.

—  Св. Синодъ опредѣлилъ: 1 ) Тихоновскую задонскую ж ен
скую общину, воронежской епархіи, возвести въ монастырь, съ 
наименованіемъ его Свято-Троицкимъ тихоновскимъ задонскимъ 
женскимъ общ ежительнымъ монастыремъ съ  страннопріимнымъ 
при немъ домомъ и съ  такимъ числомъ монаш ествую щ ихъ, какое

обитель по своимъ средствамъ въ состояніи будетъ содержать
2 )  учредить близь города Красноярска, енисейской епархіи , при 
Знаменской церкви коповаловскаго стеклодѣлательнаго завода 
женскій общежительный монастырь, съ  наименованіемъ его З н а 
менскимъ, на такое число монаш ествую щ ихъ, какое обитель но 
своимъ средствамъ въ  состояніи будетъ содержать.

—  «Нравит. Вѣсти.» сообщ аетъ, что в ъ  понедѣльникъ, 30-го  
сего мая въ 2 1 6 -ю годовщину со дня рожденія Императора Петра 
Великаго, въ  Исаакіевскомъ каѳедральномъ соборѣ, воздвигну
томъ въ ознаменованіе этого дня, происходило престольное 
празднованіе памяти преподобнаго Исаакія Далматскаго. Всенощ 
ное бдѣніе наканунѣ и божественную литургію въ  самый день 
праздника соверш алъ преосвященный Митрофанъ, епископъ л а 
дожскій, второй викарій С .-Петербургской епархіи, въ  сослуж е
ніи съ  архимандритами и соборнымъ духовенствомъ. Во время при
частнаго стиха проповѣдь произнесенъ соборный свящ енникъ о. 
Знаменскій. На молебствіе вышли первенствующ ій членъ С вятѣй
шаго Синода, высокопреосвященный митрополитъ новгородскій 
и С.-Петербурскій Исидоръ, высокопреосвященные: членъ Свя
тѣйш аго Синода, митрополитъ московскій и коломенскій Іоаиии- 
кій. присутствующіе въ  Синодѣ: Н иканоръ— архіепископъ одесскій 
и херсонскій, Гермогенъ— епископъ псковскій и порховскій, 
Александръ —  епископъ костромскій и галичскій, и викаріи 
с.-петербургской епархіи , ректоръ с.-петербургской духовной 
академіи, епископъ выборгскій Антоній и епископъ ладожскій—  
М итрофанъ, съ  многочисленнымъ духовенствомъ. З а  молебномъ 
пѣніе было знаменнаго распѣва въ  переложеніи Львовскаго. 
Послѣ многолѣтія Государю императору и Царствующему Дому, 
протодіаконъ возгласилъ вѣчную память Императору Петру 
Первому и затѣм ъ  снова обычныя многолѣтія.

—  Во вторникъ, 24-го мая, въ  Зимнемъ Дворцѣ происходила 
раздача наградъ воспитанницамъ институтовъ и гимназій вѣдом
ства учрежденій Императрицы Маріи, окончившимъ курсъ наукъ 
съ  отличіемъ. Ея Величество прибыла изъ Гатчины въ  Зимній 
Дворецъ к ъ  1 2  часамъ дня. Раздача наградъ происходила въ
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Малахитовой гостиной. При этомъ присутствовали главно
управляющій Собственною Его Величества канцеляріею  по 
учрежденіямъ Императрицы Маріи, сгатсъ  - секретарь, тайный 
совѣтникъ И. И. Дурново, почетные опекуны и другія 
начальствующія и служащ ія по этому вѣдомству л и ц а . 
С татсъ секретарь И. Н. Дурново вы зы валъ по списку дѣвицъ, 
а Государыня Императрица Сама вручала медали и подарки; 
нѣкоторымъ получившимъ ш иф ръ— таковой.накалы вала Ея Импе
раторское Высочество Великая Княгиня Марія П авловна. По 
раздачѣ наградъ, бы лъ поданъ завтракъ  въ концертной залѣ , 
къ  которому были приглашены ректоръ с.-петербургской духов
ной академіи, преосвященный Антоній, епископъ выборгскій, 
начальствую щ ія лица и воспитанницы.

—  Въ воскресенье, 29-го  мая, в ъ  12 час. дня состоялось 
торжественное откры тіе бюста Императрицы Екатерины II , по
ставленнаго передъ главнымъ зданіемъ городской Обуховской 
больницы (на набережной Фонтанки), по постановленію город
ской думы (2 8 -го  сентября 1 8 8 4  года) и съ  Высочайшаго Его 
Императорскаго Величества разрѣш ен ія , въ  ознаменованіе сто
лѣтней дѣятельности больницы, праздновавш ей свой столѣтній 
юбилей 24-го  ноября 1 88 4  г . Высота всего бюста вмѣстѣ съ  
пьедесталомъ б >лѣе 2 саж енъ. В ю сгь изображ аетъ Императрицу 
Екатерину II уже въ зрѣломъ возрастѣ: голова ея украшена 
императорскою короною, плечи и грудь покрыты порфирой и 
императорскими регаліями. Величина бюста значительно больше 
натуральной. Кругомъ бюста но пьедесталу выведена золотыми 
буквами надпись: на лицевой сторонѣ написано: «Императрицѣ 
Екатеринѣ II, основательницѣ больницы — 1 88 4  г .» ,  затѣм ъ но 
бокамъ: «С .-Петербургскимъ городскимъ управленіемъ въ  1 88 8  
года >.

—  Въ одномъ изъ послѣднихъ засѣданій коммисіи по празд
нованію 9 00 -л ѣ тія  крещенія Руси было постановлено ассигно
вать на празднество до 1 2 .0 0 0  руб. Но сообщенію «Кіевск. 
С лова», въ  программу празднованія входятъ: 1 )  пріобрѣтеніе 
хоругви; 2 ) жетоны въ  память юбилея; 3 )  украш еніе города;
4 ) приготовленіе павильоновъ; 5 )  пріобрѣтеніе для гостей 
иллюстрированнаго изданія о К іевѣ; 6 )  обѣдъ гостям ъ; 7 ) про
гулка по Днѣпру, и 8 )  пріобрѣтеніе книгъ для воспитанниковъ 
городскихъ училищъ.

—  Въ той же газетѣ  сообщ ается, что вслѣдствіе ходатайства 
комитета по сооруженію памятника Богдану Хмельницкому, 
чтобы открытіе памятника пріурочено было ко времени празд
нованія 9 00 -л ѣ т ія  крещ енія к іевлян ъ , так ъ  как ъ  къ тому в р е 
мени памятникъ постройкой будетъ оконченъ, г. начальникъ 
края отнош еніемъ на имя высокопреосвящ еннѣйш аго митрополита 
Платона просилъ увѣдомить его , какое со стороны духовенства 
принято будетъ участіе въ  торж ествѣ  откры тія памятника винов
нику объединенія Россіи. Епархіальное начальство, признавая 
событіе объединенія Малороссіи съ великой русской православ
ной державой въ  религіозномъ отношеніи не менѣе важнымъ 
для русскаго народа, чѣмъ въ  политическомъ, что видно уже 
изъ того, что главною побудительною причиной к ъ  вольному 
подчиненію Малороссіи подъ великаго православнаго Царя Р ус
скаго было презрительное отнош еніе поляковъ католиковъ къ  
малороссамъ, исповѣдывавшимъ православную вѣру, и система 
тическое преслѣдованіе первыми послѣднихъ, какъ схизматиковъ, 
предполагаетъ въ  день откры тія памятника Богдану Хмельниц- 
кому совершить въ Кіево-Софійскомъ соборѣ архіерейскимъ 
служеніемъ заупокойную литургію  и паннихиду по славиомъ '

объединителѣ Малороссіи с ъ  Россіей и его сподвижникахъ, послѣ 
чего изъ Софійскаго собора соверш енъ будетъ к ъ  памятнику 
крестный ходъ, гдѣ отслужена будетъ краткая литія Бъ заклю 
ченіе, но окропленіи памятника св. водой, провозглашены будутъ 
сначала многолѣтіе Государю Императору и вс»-му Царствующему 
Дому, а затѣ и ь  «вѣчная память» Зиновію-Богдану Хмельниц 
кому и всѣмъ содѣйствовавш имъ ему въ  дѣлѣ объединенія 
Малороссіи съ  Великой Россіей.

—  «Кіевское Слово» сообщ аетъ назидательный фактъ чисто 
миссіонерскаго, основаннаго на одномъ увѣщ аніи, обращенія 
цѣлой деревни ш тундистовъ на путь истинной вѣры . На дняхъ , 
но словамъ газеты  прибыло въ  Кіевъ больше сорока надомни
ковъ  'изъ  ш тундистскаго прихода с . Косяновки. Въ теченіи 
послѣднихъ л ѣ тъ  косяновцы, прямо или косвеіш о находившіеся 
подъ вліяніем ъ ш тундистскихъ ученій, совсѣм ъ перестали хо
дить въ К іевъ  на богомолье. Съ прошедшаго-же года назначен 
ный въ священники бывшій предъ тѣмъ въ К іевѣ діаконъ 
Борисоглѣбской церкви о. Карпъ Нестсровскій съумѣдъ про
извести такое вліяніе на косяновцевъ, что многіе изъ нихъ, 
хотя сами и отказались, но позволили соверш ить путеш ествіе 
своимъ взрослы мъ дѣтям ъ. Достойно вниманія т о , что съ  при
хожанами своими ш елъ все время пѣшкомъ и свящ енникъ. Въ 
числѣ богомольцевъ находится псаломщ икъ, бывшій штундп 
стом ъ , и учительница церковно-приходской школы. Отъ Кося 
новки до Кіева путники шли три дня. Беѣ грамотны и поютъ 
хоромъ весьма удовлетворительно. Свящ енникъ Нестеровскій не 
получилъ ш кольнаго образованія, но пастырская его способность 
замѣчена была начальствомъ и онъ съ  миссіонерскими цѣлями 
переведенъ былъ въ  штундиетскій приходъ.

—  «Новостямъ» передаю тъ, что по иниціативѣ наш его б р а 
зильскаго посланника и русской колоніи (в ъ  Южной Америкѣ), 
устроена недавно на частныя средства и пожертвованія въ  
Буэносъ  Айресѣ— главномъ городѣ Аргентинской республики — 
православная церковь. Н а-дняхъ къ  этой церкви рукоположенъ 
во свящ енника окончившій въ 1 88 7  году курсъ с.-петербургской 
духовной академіи М. И. И вановъ, извѣстный въ  академіи, какъ 
знатокъ  всѣ х ъ  главнѣйш ихъ новы хъ язы ковъ.

—  Въ видахъ огражденія молящихся въ  храм ахъ , на случаи 
пожара или другой какой либо случайности, при которой в о з
можна давка при выходѣ изъ  храма, епархіальное начальство 
черниговской епархіи недавно издало по словамъ «Кіевлянина», 
предписаніе, чтобы приходское духовенство и церковные старосты 
озаботились немедленно замѣнить устройство дверей во всѣхъ 
церквахъ, гдѣ онѣ отворяю тся внутрь, новыми дверями, кото
рыя отворялись бы наружу.

—  «Новое Время» передаетъ, что наданхъ въ комитетъ 
министровъ виесенъ составленный спеціальною коммиссіею про
ектъ правилъ о порядкѣ выдачъ пособій на воспитаніе дѣтей 
ли ц ъ , состоящ ихъ на государственной службѣ. Согласно этимъ 
правиламъ, пособія будутъ вы даваться только тѣ м ъ  лицамъ, 
которыя прослужили въ  извѣстны хъ должностяхъ не менѣе 15-ти 
л ѣ тъ  или оказали особую пользу на службѣ. При каждомъ х о 
датайствѣ о выдачѣ пособія должно быть представляемо особое 
заклю ченіе ближайш аго начальника просителя.
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МИССІОНЕРСКІЙ ОТДѢЛЪ.

ОРЕНБУРГСКІЙ КОМИТЕТЪ ПРАВОСЛ АВІІАГОМИССЮНЕРСКАГО 
ОБЩЕСТВА ВЪ 1887 ГОДУ.(*)

Дѣятельность Оренбургскаго Комитета православнаго миссіо
нерскаго общ ества, въ  1887  году, к ак ъ »  въ  предыдущіе годы, была 
направлена к ъ  утвержденію мѣстныхъ инородцевъ въ православной 
вѣрѣ. Комитетъ, на первы хъ еще порахъ своего сущ ествованія, 
обратилъ вниманіе на тотъ  ф актъ , что значительная часть п р а 
вославнаго населенія Оренбургскаго края состоитъ изъ инород
цевъ, въ  большинствѣ недостаточно усвоивш ихъ основныя ис
тины христіанской вѣры и жизни. Т акъ уже въ 1 8 7 6  году 
Комитетъ наш елъ, что религіозно-нравственное состояніе старо- 
крещенныхъ чуваш ъ и татаръ , нагайбаковъ, оставляетъ желать 
многаго. Плохо владѣя русскимъ языкомъ и не понимая ц ер 
ковно-славянскаго, инородцы эти , не смотря на принятіе пра
вославія, остаются при стары хъ своихъ вѣрованіяхъ и обы чаяхъ 
и подъ вліяніемъ близкихъ сношеній съ  единоплеменниками ма 
гометанами обнаруживаю тъ наклонность къ переходу въ исламъ. 
Признавъ необходимымъ оказать епархіальной власти содѣйствіе 
въ  дѣлѣ утвержденія этихъ  инородцевъ въ православной вѣрѣ , 
Оренбургскій отдѣлъ миссіонерскаго общества в ъ  томъ же 1876  
году устроилъ на мѣстныя средства нѣсколько миссіонерскихъ 
школъ въ чуваш скихъ поселеніяхъ именно въ  Бердиш ахъ, 
Орскаго уѣзда и въ  Кривле-Плюшкинѣ и Новоамскескинѣ, Орен
бургскаго уѣзда, при чемъ одио только помѣщеніе для школы 
въ деревнѣ Бердяш ахъ обошлось Комитету болѣе чѣмъ въ  600  р.

Въ виду благотворнаго религіозно-нравственнаго вліян ія  этихъ 
школ ь на мѣстное населеніе и развитія м атеріальны хъ средствъ 
отдѣла, Комитетомъ въ  1 8 8 6  году былъ возбужденъ вопросъ 
объ устройствѣ такихъ же ш колъ и въ нагайбакскихъ поселкахъ 
Нѣжиискомъ, Оренбургскаго уѣзда, и Подгорномъ, Орскаго уѣзда, 
а такж е о замѣщеніи учительскихъ должностей при сущ ествую 
щихъ миссіонерскихъ ш колахъ такими лицами, которые были бы 
въ состояніи исполнять и обязанности катехизаторовъ въ ино
родческихъ поселеніяхъ, и о помѣщеніи двухъ лучш ихъ воспи
танниковъ чуваш скихъ миссіонерскихъ ш колъ въ  Симбирское 
Центральное Чувашское училище, для подготовки ихъ къ ис
полненію обязанностей учителей и катехизаторовъ въ чуваш скихъ 
поселеніяхъ. Такъ какъ  для осущ ествленія этого предположенія 
требовался значительны й, въ 600  руб. расходъ постояннаго 
характера, то  Комитетъ въ томъ же 1886  году вошелъ по 
этому предмету въ  сношеніе с ь  совѣтомъ общ ества в ъ  Москвѣ. 
Къ сож алѣнію , представленіе Комитета не поспѣло къ  общему 
собранію и было разсмотрѣно только въ  Іюнѣ 1887  года, при 
чемъ, въ  виду неудовлетворительнаго финансоваго положенія 
общества, Комитету предоставлено было устроить только одиу 
нагайбакскую школу и содержать въ  центральномъ чувашскомъ 
училищѣ одного только стипендіата. Сообщеніе о семь получено 
было Комитетомъ въ  сентябрѣ мѣсяцѣ, уже но прекращ енія 
пріема воспитанниковъ въ  центральное чувашское училище, и 
потому отправку въ  это училище стипендіата Комитету пришлось 
отложить до нынѣшняго 1 8 8 8  года. Точно также не пришлось 
Комитету воспользоваться и разрѣш еніемъ устроить миссіонер
скую школу въ Ііѣж инскохъ или Подгорномъ поселкѣ, так ъ  
какъ Михаило Архангельское братство , въ  виду настоятельной 
потребности въ  учрежденіи ш колъ въ эти хъ  поселкахъ, рѣш и
с ь  Оревб Кііарх. Вѣд.

І лось устроить ихъ там ъ на свои средства и сдѣлало уже н е 
обходимыя для того распоряженія. В ъ виду этого въ Комитетѣ 
возбужденъ бы лъ вопросъ объ устройствѣ на разрѣш енную ему 
сумму миссіонерской школы въ  другомъ нагайбакскомъ поселкѣ^ 
Требіи. Поводомъ к ъ  этому послужііло донесеніе священника 
Ф еръ Ш ампенуазскаго прихода М еркурьева, что жители Требіат- 
скаго поселка, входящаго въ составъ Феръ-Ш ампенуазскаго 
прихода, въ  большинствѣ не имѣютъ должнаго понятія о вѣрѣ  
и жизни христіанской, мало исполняю тъ христіанскіе обряды и 
больше наклонны к ъ  магометанству, нѣкоторые же перешли 
открыто уже въ  исламъ. Такое религіозно-нравственное состо
яніе ихъ священникъ М еркурьевъ о бъясн яетъ  постоянными сно
шеніями Требіатскихъ жителей съ  киргизами, башкирами и дру
гими магометанами, которые, видя ш аткость ихъ въ  дѣлѣ вѣры , 
часто ведутъ съ  ними религіозныя бесѣды и слабые в ъ  вѣрѣ х р и с
тіане слѣдуютъ ихъ указанію на мнимое превосходство магомстаи 
ской вѣры надъ христіанской. Хотя онъ, М еркурьевъ, какъ приход
скій свящ енникъ, и посѣщ аетъ Требіатскій поселокъ, но по отда 
ленности этого поселка отъ Ф еръ-Ш ампенуазскаго и разбросанно
сти прихода, не можетъ бы вать въ  этомъ поселкѣ болѣе тр е х ъ — че
ты рехъ разъ въ  мѣсяцъ. Но этому свящ енникъ М еркурьевъ про 
силъ придать существующей въ  этомъ поселкѣ казачьей школѣ 
миссіонерскій характеръ  и назначить туда такого учителя, ко
торый, кромѣ школьныхъ зан ятій , по воскреснымъ н празднич
нымъ днямъ былъ-бы въ состояніи читать въ  школѣ часы и 
пѣть молитвы на нагайбакскомъ нарѣчіи, а равно и вести съ  
народомъ въ  отсутствіи свящ енника собесѣдованія о вѣрѣ  и 
жизни христіанской. При этомъ свящ енникъ М еркурьевъ объ
ясни лъ , что дѣло это мож еть вести съ  успѣхомъ учитель с о 
сѣдней казачьей школы в ъ  Парижскомъ поселкѣ Б атр аевъ , р о 
домъ изъ нагайбаковъ. Необходимо однако-жъ обезпечить его 
содержаніемъ, прибавивъ къ  получаемому имъ отъ  общ ества 
жалованью въ количествѣ 8 0  рублей еще 2 0 0  руб ., иначе онъ 
вынужденъ будетъ для безбѣднаго содержанія заниматься не 
столько ш кольнымъ и миссіонерскимъ дѣломъ, сколько хозяй 
ствомъ. Просьба эта  поддержана была членомъ общ ества ин
спекторомъ инородческихъ ш колъ В. В. К атариеским ъ. Въ виду 
этого Комитетъ 10 сентября 1887 года постановилъ: но пред
варительномъ сношеніи съ  войсковымъ начальникомъ придать 
существующей в ъ  Требіатскомь поселкѣ школѣ миссіонерскій 
характеръ , для чего обратиться куда слѣдуетъ о переводѣ Ба- 
траева въ  эту школу и за особые труды его миссіонерскіе н 
но школѣ выдавать ему изъ  разрѣшенной совѣтомъ суммы еж е
годно по 2 00  руб. остальны е же 4 0  руб. употреблять на по
полненіе учебниковъ и школьной библіотеки. Т акъ какъ войско
вое начальство изъявило согласіе на переводъ Б атраева въ 
Требіатскую школу и приданіе оной миссіонерскаго характера , 
то Комитетъ въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1887 года препроводилъ к ъ  
священнику Меркурьеву 60  руб частію для выдачи ихъ Бар- 
таеву въ счетъ ж алованья, частію на пополненіе школьной би
бліотеки книгами, необходимыми для веденія религіозныхъ чте
ній и собесѣдованій, поручивъ вмѣстѣ съ  тѣмъ этому свящ ен
нику руководство и ближайшій надзоръ за религіозно-нросвѣ- 
тительиою дѣятельностью  Б атраева. 29-го января сего 1888 
года школу эту посѣтилъ членъ общ ества, инспекторъ инород
ческихъ училищъ В. К атаринскій, при чемъ оказалось, что она 
помѣщается въ  общественномъ домѣ, довольно просторномъ и 
удобномъ. Учитель Батраевъ къ дѣлу достаточно подготовленъ, 
ревностный и очень религіозный христіанина*, душевно предан
ный религіозному просвѣщенію нагайбаковъ. Свое дѣло онъ вс-
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детъ хорошо и успѣш но, особенное вниманіе обращ аетъ на обу 
ченіе закону Божію и церковному пѣнію. Учащихся у него до 
60  человѣкъ, въ  томъ числѣ до 5 0  нагайбаковъ, изъ  ни хъ 10 
дѣвочекъ. Такъ какъ  взрослые нагайбаки хущ нны порядочно 
знаю тъ по русски, женщинкТ же и дѣти русскаго язы ка почти 
совсѣмъ не знаю тъ, то  Б атраевъ  на первы хъ норахъ ведетъ 
дѣло по нагайбацкимъ переводамъ: обучаетъ молитвамъ, читаетъ 
съ  дѣіьми Священную исторію и другія религіозныя книги, 
объясняетъ праздники и проч. Ученики довольно хорошо уже 
усвоили преподанное имъ и его предмѣстникомъ: знаю тъ молитвы 
и важ нѣйш ія священно историческія собы тія; кромѣ того уче
ники старш ихъ отдѣленій порядочно читаю тъ по русски, пиш утъ 
подъ диктовку безъ особенно грубы хъ ош ибокъ, по ариѳметикѣ 
изучаю тъ четыре дѣйствія цѣлы хъ чиселъ Каждый день предъ 
началомъ ученія ученики старш аго отдѣленія читаю тъ утреннія 
молитвы по славянски и по нагайбацки, а нѣкоторыя молитвы 
ною тъ. Они ж е, по мѣрѣ силъ и возможности, участвую тъ во 
время богослуженія въ  ш колѣ чтеніемъ и пѣніем ъ, но крайией 
мѣрѣ пріучаются к ъ  этому. Батраевъ  вы яснилъ ученикамъ зна
ченіе крестнаго энаменія, креста и иконъ. Онъ часто ведетъ 
религіозны я бесѣды съ  учениками и съ  взрослыми, особенно во 
время праздниковъ. Конечно, особенно большихъ успѣховъ Ба 
тр аевъ  пока не сдѣлалъ, за недавнимъ перемѣщ еніемъ в ъ  Тре- 
біатскій поселокъ, н о ; зам ѣчаетъ г . инспекторъ, и то хорош о, 
что положено прекрасное начало религіозному просвѣщенію иа- 
гайбаковъ въ  Требіи и что учитель Б атраевъ по своему нрав
ственному складу и способностямъ вполнѣ обѣщ аетъ оправдать 
возложенныя на него Комитетомъ надежды.

Что же касается учрежденныхъ ранѣе миссіонерскихъ ш колъ: 
Кривле-Илюшкинской, Ново-Амекескинской и Бердяш евской, то 
первая изъ  этихъ ш колъ осмотрѣна была членомъ общ ества, 
инспекторомъ народныхъ училищъ А. II. Раменскимъ 26  Мая 
и 13  Декабря прошлаго года, причемъ г. инспекторъ н аш елъ, 
что учитель этой ш колы С ергѣевъ, воспитанникъ Центральной 
Чувашской ш колы , человѣкъ скромный, добродушный и вполнѣ 
преданный своему дѣлу. Учебная часть у него поставлена очень 
удовлетворительно: ученики младшаго отдѣленія в ъ  декабрѣ чи
тали и писали ио чувашски соверш енно свободно, знали наизусть 
краткія молитвы. Ученики средняго отдѣленія читали довольно 
бойко по русски, хотя и дѣлали ошибки въ удареп іяхъ. Но 
Закону Божію они знали всѣ , за  исключеніемъ утренней и ве- 
черией, молитвы на славянскомъ язы кѣ , тропарь на день Рож 
дества и Крещенія Господня, прошли со словъ  учителя весь 
Ветхій З а в ѣ т ъ , а теп ерь  изучаю тъ его ио книгѣ Письмо въ 
средпемъ отдѣленіи удовлетворительно. Ученики же старш аго 
возраста изучили весь Ветхій и Новый З ав ѣ т ъ  по чуваш ски, а 
по русски Ветхій З а в ѣ т ъ  и половину Новаго, знаю тъ 10 запо
вѣдей и сѵмволъ вѣры . Чтеиіе у нихъ бойкое, письмо во всѣхъ 
отнош еніяхъ удовлетворительное. Пѣніе поставлено отлично 
хорошо. Дѣти (1 5  человѣкъ) пою тъ на четыре голоса совер
шенно правильно, каждый голосъ вы полняетъ свою партію  до
вольно твердо и смѣло. Кромѣ простаго пѣнія дѣтьми разучены 
нѣкоторыя пьесы и по партесному. Вообще, училище это но 
отзыву г. инспектора достигаетъ своихъ цѣлей. Учащихся въ  
ней 2 5  мальчиковъ и одна дѣвочка, изъ  которы хъ въ  старш емъ 
отдѣленіи 1 3 , въ  средиемъ 5 и в ъ  младшемъ 8. Помѣщеніе 
училища собственное; в ъ  библіотекѣ числится 134  назван ія , 
209  экземпляровъ. Ново-Амекескинское училище осмотрѣно г . 
Раменскимъ так ъ  же два раза, при чемъ оказалось, что , срав
нительно съ  предыдущимъ годомъ, число учащихся в ъ  ней у ве 

личилось на семь человѣкъ, так ъ  что въ настоящ ее время здѣсь 
обучается 15  мальчиковъ и 2  дѣвочки. Учителемъ до Іюня 
состоялъ Егоръ Васильевъ, окончившій курсъ в ъ  Симбирской 
центральной чувашской ш колѣ, а послѣ него И вановъ, окон 
чнвшій курсъ въ  Бирской черемисской учительской ш колѣ, въ  
настоящ ее же время, впредь до подысканія подходящаго учи
тел я , учительскія обязанности исполняетъ временно бывшій 
помощникъ учителя чуваш енинъ Игнатій Семсновъ. Не смотря 
на смѣну учителей, учебно-воспитательная часть найдена г. 
инспекторомъ въ удовлетворительномъ состояніи. Т ак ъ , дѣти 
младшаго отдѣленія знаю тъ уже молитвы на чувашскомъ язы кѣ , 
имѣю тъ надлежащ ія свѣдѣнія о нѣкоторыхъ изъ дванадесятыхъ 
праздниковъ, напримѣръ: о Рождествѣ Богоматери, о Рождествѣ 
Христовомъ и Богоявленіи; читаю тъ и пиш утъ по чувашски, 
рѣш аю тъ задачи въ  предѣлахъ 2 5 ; дѣти средняго отдѣленія 
пересказы ваю тъ по чувашски Ветхій З ав ѣ т ъ  и о двунадесяты хъ 
праздникахъ, а по славянски— всѣ молитвы, читаютъ по русски 
не особенно бойко, пиш утъ хорошо и въ калиграфическомъ, и 
в ъ  орѳографическомъ отнош еніи, рѣш аю тъ задачи въ предѣлахъ 
4 0 . Дѣти старш аго отдѣленія знаю тъ молитвы на славянскомъ 
язы кѣ , исторію Ветхаго З авѣ та  и двунадесятые праздники пе
редаю тъ по русски, хотя не всегда правильно, читаю тъ и пи
ш утъ  по русски удовлетворительно, по ариѳметикѣ рѣшали за 
дачи и производили ариѳметическія дѣйствія въ  предѣлахъ 1 0 0 . 
Пѣніе поставлено было хорошо при прежнихъ учителяхъ , Се
меновъ же знаком ь только съ  простымъ пѣніемъ на голосъ. 
Школа помѣщается в ъ  домѣ бывш аго учителя А лексѣева, съ  
разрѣш енія совѣта пріобрѣтаемаго нынѣ Комитетомъ за 2 00  
рублей. Если сдѣлка эта ие разстроится, Ново-Амекесквнскаи 
ш кола съ нынѣшняго учебнаго года будетъ имѣть свое собствен
ное помѣщеніе. Въ отчетномъ году Михаило- Архангельское 
Братство изъявило готовность оказать свое содѣйствіе къ ус
тройству в ъ  деревнѣ Кривлеилюшкинской церкви и содержанію 
при ней особаго причта, вслѣдствіе чего епархіальное началь
ство сформировало уже изъ Кривлеилюшкинской, Ново-Амеке- 
скинской и другихъ сосѣднихъ деревень особый приходъ и иаз-

! Аксинскаго, родомъ, чуваш ииа, а п салом щ и ком ъ -учи теля  Кри 
| влеилюшкинской школы Сергѣева, которыми по воскреснымъ и 
: праздничнымъ днямъ и соверш ается уже въ Кривлеилюшкинской 
; школѣ богослуженіе, а по временамъ свящ енникъ пріѣзж аетъ 
| и в ъ  Ново-Амекескинекую школу для совершеніи в ъ  оной в се 

нощнаго бдѣнія. К акъ Кривлеилюшкинская, так ъ  и Ново-Аме- 
кескинсная школы находятся подъ руководствомъ и ближайшимъ 
надзоромъ свящ енника Аксинскаго, и Комитетъ надѣется, что 
такая постановка миссіонерскаго дѣла въ  означенны хъ поселе
н іяхъ  не замедлить оказать благотворное вліяніе па прожива
ющихъ въ  нихъ чуваш ъ утвержденіемъ ихъ въ  вѣрѣ  и жизни 
христіанской. Бердяш евскан ш кола въ  отчетномъ году осмотрѣна 
была инспекторами мѣстны хъ училищъ гг. Альбановымь и Ка- 
таринскимъ. Къ январю  нынѣш няго года она имѣла 32 ученика, 
въ  томъ числѣ чуваш ъ— 2 4 . И въ  этой ш колѣ, по свидѣтель
ству господъ инспекторовъ, успѣхи учениковъ ио Закону Божію 
и Русскому языку оказались очень удовлетворительными; по 
ариѳметикѣ тож е, по пѣнію же слабоваты Въ ш колѣ этой, 
имѣющей собственное помѣщеніе, такж е ведутся, подъ руковод
ствомъ мѣстнаго свящ енника, религіозно-нравственныя чтенія 
на чуваш скомъ язы кѣ  и устраиваю тся общ ественныя моленья 
передъ праздниками в ъ  вечернее время, а въ  праздничные дни, 
ио утрам ъ, к ъ  какому времени и собираются въ  школу мѣстные
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учители въ большемъ числѣ. Такимъ образомъ всѣ миссіонер
скія школы въ  общемъ соотвѣтствую тъ своему назначенію и 
оказы ваю тъ доброе вліяніе не только на дѣтей мѣстныхъ ино
родцевъ, но и на взрослы хъ.

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

КОНЧИНА ГЕРМАНСКАГО ИМПЕРАТОРА ФРИДРИХА.

Не успѣла Германія снять траура по недавно-скончавшемся 
Императорѣ Вильгельмѣ, славное царствованіе котораго соста
витъ одну изъ блестящ ихъ страницъ всемірной исторіи, какъ 
уже новый ударъ неисповѣдимаго Промысла повергъ германскій 
народъ въ  глубокую, невыразимую скорбь, которую сочувственно 
раздѣлятъ съ  нимъ всѣ націи земнаго ш ара. 3-го (1 5  го) ію ня, 
в ъ і і  часовъ утра,Господь призвалъ къ  Себѣ Императора Фридриха, 
послѣ кратковременнаго царствованія , продолжавшагося девя 
ностодевять дней, съ 2 6 -го ф ев р ал я ’(9-го марта) нынѣшняго года.

Непрестанная борьба державнаго страдальца съ смертельнымъ 
недугомъ, заставлявш ая ежечасно ожидать роковаго конца, дол
жна была безъ сомнѣнія, ослабить впечатлѣніе внезапности, 
съ  какою наступилъ роковой исходъ страданій. Тѣмъ не менѣе, 
начало царствованія Императора Фридриха, ознаменовавшееся 
неоспоримыми доказательствами его глубоко-искренняго миролю
бія и неусыпными заботами о благѣ своихъ подданныхъ и обѣ 
іцавшее Германіи свѣтлую , спокойную б у д у щ н о сть-н авѣ ки  оста
витъ о немъ неизгладимую память. За послѣднія три дня и з
вѣстіи изъ  Берлина почти не оставляли сомнѣнія, что страдалъ 
ческіе дни Императора Фридриха сочтены. Еще съ  прошлой 
субботы, у августѣйш аго больнаго произошло срощеніе гортани 
съ пищ епріемнымъ горломъ, вслѣдствіе чего для пропусканія 
въ организмъ пищи понадобилось употребленіе зонда. Затѣ м ъ , 
во всѣ послѣдующіе дни, одновременно съ возвы ш еніемъ тем 
пературы крови, силы императора постепенно упадали. Ночь на
3-е (1 5 -е )  іюня его і.еличество провелъ въ полузабытьи, не 
обнаруживая никакихъ болѣзненны хъ ощущеній. Пульсъ и ды
ханіе постепенно слабѣли, и въ  11 часовъ Императоръ 
Фридрихъ тихо скончался.

НЕКРОЛОГЪ ИМПЕРАТОРА ФРИДРИХА.

Императоръ Фридрихъ-Вильгельмъ, единственный сынъ въ 
Бозѣ почившаго Императора Вильгельма I и Императрицы Авгу
сты , родился в ъ  новомъ потсдамскомъ дворцѣ 18-го октября 
1831 года, въ годовщину знаменитаго в ъ  исторіи лейпцигскаго 
сраж енія. 13-го ноября высоконоворожденный был ь торжественно 
крещ енъ въ потсдамской дворцовой церкви, въ  присутствіи 
всѣхъ членовъ королевской фамиліи, высш ихъ государствен
ныхъ сановниковъ, придворныхъ чиновъ, генералитета и чле
новъ дипломатическаго корпуса. Его воспріемникомъ отъ купели 
былъ въ  Бозѣ почивающій Императоръ Николая I, вслѣдствіе 
чего к ъ  именамъ Фридрихъ В ильгельмъ-К арлъ, даннымъ принцу 
по евангелическому обычаю, было прибавлено имя Николаи. 
На этой торжественной церемоніи была впервы е употреблена 
золотая купель, предназначавш аяся для крещенія в ъ  ней впредь 
всѣхъ новорожденныхъ членовъ Гогенцоллернской династіи.

7-го іюня 1840  года скончался дѣдъ принца Фридриха Виль
гельма, Фридрихъ Вильгельмъ III, а так ъ  какъ новый прусскій 
король Фридрихъ-Вильгельмъ IV не имѣлъ дѣтей, то в ъ  силу 
его бездѣтности, наслѣдственныя права на прусскую корону, 
съ  ихъ переходомъ ца его брата принца Вильгельма Прусскаго,

впослѣдствіи короля Прусскаго и Императора Германскаго Виль
гельма I— перешли и на его единственнаго сы на, принца Фрид
риха-В ильгельма, нынѣ скончавшагося страдальческою смертію 
Императора Фридриха III. Воспитаніе принца до его девятилѣт- 
ияго возраста лежало всецѣло на попеченіи женщ инъ, и только 
въ 1 84 0  году, когда приицу минуло девять л ѣ т ъ , воспитате
лемъ при немъ бы лъ назначенъ полковникъ Унру. Открытіе 
памятника Фридриху Великому, воздвигнутаго въ Берлинѣ п е
редъ королевскимъ дворцомъ, было первымъ публичнымъ т о р 
жествомъ, на которомъ присутствовалъ юный принцъ; оно про
исходило 9 го іюня 1 8 4 0  года. 18-го октября 1841 года на 
принца былъ торжественно возлож енъ орденъ Чернаго О рла, и 
в ъ  тотъ  же день онъ былъ зачисленъ евкундъ-лейтенантомъ въ
1-й прусскій гвардейскій полкъ*, г/ь этого же времени началось 
и образованіе принца, сначала подъ наблюденіемъ извѣстнаго 
нроиовѣдника Годэ, а съ  1 84 4  года подъ руководствомъ историка 
Эриста Курціуса, развивш аго въ своемъ воспитанникѣ особен
ную любовь къ историческимъ наукамъ. Въ дѣтскіе годы, принцъ 
неоднократно ѣздилъ въ  Веймаръ, отечество своей августѣйш ей 
родительницы, нынѣ вдовствующей императрицы А вгусты, гдѣ 
въ  началѣ нынѣшняго столѣтія , при тамошнемъ велико-герцог
скомъ дворѣ, находились знаменитѣйш ія свѣтила германской 
науки, поэзіи, литературы и германскаго искусства. Музыку и 
пѣніе принцу преподавалъ Рейхардь, написавшій извѣстную  
пѣсню: ПѴав із і ёег ОеиІзсЬеп Ѵ аіегіаікі». Но традиціоннымъ 
обычаямъ Гогенцоллернскаго дома, каждый изъ  принцевъ Гоген- 
цоллернскоп фамиліи долженъ бы лъ непремѣнно изучить какое 
либо ремесло, и принцъ Фридрихъ обучался въ юные годы сто
лярному и переплетному мастерствамъ. Военное образованіе 
принца началось съ  десятилѣтняго возраста, и продолжалось 
подъ руководствомъ ш табъ офицера полковника Фишера при 
которомъ состояло трое ииструкторовь по пѣхотѣ, кавалеріи и 
артиллеріи. Въ 1849 году принцъ поступилъ на дѣйствительную 
службу в ъ  лейбъ-роту 1 го гвардейскаго полка, головной уборъ 
котораго до сихъ поръ еще составляетъ  гренадерка временъ 
Фридриха Великаго. При опредѣленіи принца в ъ  п о л гь , его 
августѣйш ій родитель, покойный императоръ Вильгельмъ пред
ставляя своего сына командиру и офицерамъ полка, вы разилъ 
надежду, что юный воинъ будетъ «хорошимъ служакою». Въ 
томъ же 1849 году принцу исполнилось соверш еннолѣтіе, и въ 
слѣдующемъ, 1 8 5 0  году, онъ поступилъ на юридическій ф акуль
те т ъ  боннскаго университета, въ  которомъ и числился четыре 
семестра, до 1852  года. Въ боннскомъ же университетѣ  принцъ 
съ особеннымъ рвеніемъ, помимо юридическихъ наукъ , изучалъ 
исторію. Впослѣдствіи кенигсбергскій университетъ пожаловалъ 
принцу докторскій дипломъ Іюпогів саи зае ; его примѣру послѣ
довали боннскій и оксфордскій университеты. Любовь принца 
къ  наукамъ и искусствамъ была всѣмъ извѣстна. Будучи на
слѣдникомъ престола, онъ не пропускалъ случая, чтобы не, 
засвидѣльствовать на торж ествахъ , посвящ енныхъ наукѣ , худо
ж ествамъ, архитектурѣ , своего глубокаго къ нимъ уваж енія.

Въ Россіи покойный императоръ, будучи ещ е принцемъ, был ь 
ровно ш есть р азъ . Первый разъ онъ ѣздилъ въ  В арш аву, въ  
іюнѣ 1851 года, но приглашенію государя императора Николая 
Павловича, гдѣ присутствовалъ на больш ихъ м аневрахъ русскихъ 
войскъ; въ  это же. время онъ бы лъ пож алованъ шефомъ изюм- 
гкаго гусарскаго полка Годъ сп устя, в ъ  1852  году, принцъ 
снова прибылъ в ъ  Петербургъ, чтобы присутствовать на манев
рахъ войскъ гвардіи. Петербургъ ему очень о т р а в и л с я , и о 
встрѣченномъ имъ при русскомъ императорскомъ дворѣ радуш
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номъ пріемѣ, онъ всегда сохранялъ неизгладимое впечатлѣиіе. Въ 
третій разъ принцъ посѣтилъ Россію в ъ  1856  году и присутство
валъ  въ  Москвѣ, в ъ  качествѣ представителя прусскаго коро
левскаго дома, на торж ествѣ свящ еннаго коронованія Ихъ мне- 
раторскихъ В еличествъ Государя Императора Александра Н ико
лаевича и Государыни Императрицы Маріи Александровны. О 
пребываніи принца в ъ  э т о т ъ  р азъ , какъ  въ Москвѣ, так ъ  и 
в ъ  Петербургѣ сохранились интересны я подробности въ  запис
кахъ бывшаго въ  то время адъю тантомъ при его высочествѣ 
полковника Мольтке, нынѣ генералъ-фельдмарш ала. Въ четвер
тый разъ  принцъ Фридрихъ-Вильгельмъ, будучи уже наслѣдни
комъ прусскаго престола и только что стяж авш ій себѣ военные 
лавры на ноляхъ брани в ъ  Австріи, пріѣзж алъ в ъ  Петербургъ 
въ  1 86 6  году, по случаю бракосочетанія нынѣ благополучно 
царствующаго Государя Императора. Въ іюнѣ 1880  года крон
принцъ Фридрихъ пріѣзж алъ въ  П етербургъ для ирисутствованія 
на похоронахъ въ  Бозѣ почившей Государыни Императрицы 
Маріи Александровны, и въ  послѣдній р азъ  онъ посѣтилъ Пе
тербургъ въ  мартѣ 1881 года въ  качествѣ представителя импе
ратора Германскаго и короля Прусскаго Вильгельма при погре
беніи в ъ  Бозѣ  почивающаго Государя Императора Александра 
Николаевича.

Въ молодыхъ годахъ покойный императоръ много путеш ест
вовалъ по Европѣ. Въ 1851 году оігь присутствовалъ па от
крытіи лондонской всемірной вы ставки . Въ 1852 году ѣздилъ 
па больш іе маневры австрійскихъ войскъ въ Ольмюцъ, послѣ 
которыхъ посѣтилъ Вѣну. Въ 1853  году принцъ лѣчился отъ  
послѣдствій воспаленія легкихъ сначала въ  Эмсѣ, потомъ въ  
Ш вейцаріи. Послѣ того онъ предпринялъ поѣздку въ И талію , 
гдѣ изучалъ искусство по итальянскимъ коллекціямъ и в ъ  к ар 
тинны хъ галлереяхъ Милана, Рима и Флоренціи. Въ эту же 
поѣздку оиъ посѣтилъ Папу Пія IX и ознакомился съ высш ею 
римскою аристократіею . Въ сентябрѣ 1 8 5 5  года принцъ Фрид
рихъ-Вильгельмъ, съ  согласія своихъ родителей, ѣздилъ в ъ  
Бальмораль (въ  Ш отландіи), гдѣ находилась въ  то время ан гл ій 
ская королевская семья, съ цѣлію  просить руки принцессы 
Викторіи. Съ того времени между принцемъ и англійскимъ 
королевскимъ домомъ завязались тѣсны я снош енія, заверш ив
ш іяся брачнымъ союзомъ. 16-го октября 1 85 7  года, в ъ  Баль- 
моралѣ, было отпраздновано оффиціальное обрученіе принца съ  
принцессою Викторіею. По возвращ еніи въ  Берлинъ въ  томъ 
же году, принцъ былъ произведенъ въ генералъ-м аіоры , а 25-го  
января 1858  года состоялось торжественное бракосочетаніе 
принца съ  старш ею  дочерью королевы англійской, по каковому 
случаю высоконовобрачному былъ пож алованъ орденъ Подвязки. 
На возвратномъ пути въ Пруссію , августѣйш ая молодая чета была 
радостно привѣтствуема прусскимъ народомъ. Восторженныя 
оваціи гремѣли в ъ  честь ихъ высочествъ в ъ  А хенѣ, Кельнѣ, 
Магдебургѣ, Потсдамѣ. Ихъ торж ественны й въѣздъ  в ъ  Берлинъ 
и вступленіе во дворецъ ознаменовались блестящими празднест
вами. Въ ію лѣ 1 8 5 9  года принцесса Викторія разрѣш илась отъ 
бремени рожденіемъ сы на, получившаго при крещ еніи имена 
Фридриха-Вильгельма-Виктора А льберта. Въ томъ же году принцъ 
Фридрихъ Вильгельмъ бы лъ произведенъ в ъ  генералъ-лейтеиаты  
прусской арміи и получилъ командованіе дивизіею.

Въ 1861 году скоичался прусскій король Ф ридрихъ-Вильгельмъ
IV. Принцъ Ф ридрихъ-Вильгельмъ бы лъ объявленъ прусскимъ 
кронпринцемъ и назначенъ намѣстникомъ Помераніи. Одновре
менно съ тѣм ъ его родитель, король Вильгельмъ, короновался 
в ъ  К енигсбергѣ, и в ъ  томъ же году кенигсбергскій универси

те т ъ  поднесъ кронпринцу титулъ  «почетнаго ректора». Онъ по
сѣтилъ И талію , Африку, останавливался на нѣкоторое время 

і въ  Римѣ и Неаполѣ и посѣтилъ вторую лондонскую вы ставку.
| Когда вспыхнула война между Даніею съ одной сторопы и 

Австріей) и Пруссіею съ другой, кронпрпицъ поспѣшилъ воз
вратиться в ъ  свое отечество, и во все время войны до закліо
нія мира ( ) -г о  мая 1 8 6 4  года) состоялъ при штабѣ прусской 
арміи. По окончаніи войны кронпринцъ былъ назначенъ кор
пуснымъ командиромъ.

Боевое поприще, на которомъ, будучи еще яроннринцемь, 
покойный императоръ Фридрихъ III стяж алъ  себѣ столь громкую 
славу, собственно началось для него съ  1 86 6  года, съ  авегро- 
прусской войны. Ему была ввѣрена тогда вторая прусская армія. 
Вступивъ 26  го іюня 1866  года въ Богемію, онъ миновалъ 
наиболѣе опасные горные проходы, одержалъ 28-го  того же 
мѣсяца блестящую побѣду надъ австрійцами при Находѣ и Тра- 
угенау; 29-го числа армія кронпринца взяла штурмомъ Кралевъ- 
Д воръ, и 3-го іюля, въ  три часа пополудни, въ  большомъ 
сраженіи подъ Кенигсгрецомъ, рѣшила участь войны. Въ этой 
достопамятной битвѣ кронпринцъ своевременнымъ появленіемъ 
во главѣ  арміи, въ  Хлумѣ, обезпечилъ побѣду за прусскимъ 
королевствомь. За этотъ  подвигъ король Вильгельмъ на самомъ 
полѣ сраженія вручилъ доблестному сыну знаки ордена «Роиг 1е 
Мбгііе». Свои воспоминанія объ этой компаніи кронпринцъ изло
жилъ въ  книгѣ, вышедшей подъ заглавіем ъ «Егінпегип&еп анз 
(іеіп К г іе ^ ф Ь г е »  (Воспоминанія о военномъ годѣ), предназна
чавш ейся, однако, лишь для интимнаго кружка. Второе сочиненіе, 
такж е неимѣющееся в ъ  продажѣ и напечатанное въ 1 86 9  году 
въ  сорока экзем плярахъ , для близкихъ къ кронпринцу лицъ, 
было озаглавлено: «Меіие В еіае пасѣ (Іеш Мог&епіапйе» (Моя 
поѣздка на Востокъ). Оно было написано по поводу поѣздки 
кронпринца на откры тіе Суэзскаго канала. Послѣ того , онъ 
кстати посѣтилъ Е ги п етъ , ѣздилъ вверхъ но рѣкѣ Нилу, осма
тр и валъ  пирамиды и заѣзж алъ в ъ  Палестину. Но единогласному 

| отзыву ли ц ъ , имѣвш ихъ случай ознакомиться съ  содержаніемъ 
обѣихъ книгъ, онѣ свидѣтельствую тъ о замѣчательной эрудиціи 
и наблюдательности ихъ автора.

Когда въ 1 8 7 0  году, возгорѣлась франко-германская война, 
кронпринцу Фридриху-Вильгельму было ввѣрено командованіе 
второю арміею, въ  составъ которой вошли южно-германскія 
войска. Первые лавры  этой достопамятной войны достались на 
его долю. 4-го августа, арм ія , которою онъ командовалъ одер. 
жала первую побѣду надъ французами при Вейссенбургѣ и з а 
тѣ м ъ , 6 -го  августа, при Вертѣ, надъ арміею Макь-М агона. 
16-го августа кронпринцъ уже вступилъ въ Нанси. Во время 
сраж енія подъ М ецемь, его задача заклю чалась въ  том ъ , чтобы 
помѣш ать соединенію армій марш аловъ Базена и М акъ-М агона, 
не допустить послѣдняго подать помощь первому и вмѣстѣ с ь  
тѣмъ отрѣзать Макъ Магону прямое отступленіе къ  Парижу. 
Эту сложную задачу кронпринпъ выполнилъ блистательно, какъ 
это и доказано послѣдовавшими затѣм ъ событіями: капитуляціею 
маршала Б азен а, сдачею Меца и окончательнымъ разгромомъ 
французской арм іи, сокрушившимъ наполеоновскую имперію. 
1-го сентября соединенныя арміи наслѣдныхъ принцевъ Пруссіи 
и Саксоніи, подъ главнымъ начальствомъ прусскаго короля, 
разбили на голову французскую армію подъ Седаномъ и на слѣдую 
щій день императоръ Наполеонъ III былъ отправленъ плѣнникомъ 
въ Вильгельмсгеэ. В ъ день тридцать девятой годовщины своего 
рожденія, кронпринцъ раздавалъ въ  Версали героямъ своей 

| арміи знаки ордена «Ж елѣзнаго К реста». 18-го  января 1871
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года, когда въ Вергали состоялось торжественное провозглашеніе 
короля Вильгельма Императоромъ Германіи, наслѣдному принцу 
Фридриху-Вильгельму были пожалованы титулы «кронпринца 
Германской имперіи» и «императорскаго вы сочества», а не за 
долго передъ тѣ м ъ , послѣ капитуляціи Меца, онъ былъ произ
веденъ въ генералъ Фельдмаршалы. Послѣ подписанія предвари
тельны хъ условій мира съ Франціей), германскій наслѣдный принцъ 
выѣхалъ изъ Версаля 7 го марта 1871 іода, и 20  го того же 
мѣсяца прибылъ въ  Б ерлинъ , гдѣ населеніе приготовило добле
стному побѣдителю и вмѣстѣ съ тѣмъ своему любимцу востор
женную встрѣчу.

Съ того времени кронпринцъ Фридрнхъ-Вильгельмъ всецѣло 
посвятилъ себя тихой семейной жизни, и въ  свою бытность 
въ Касселѣ преимущественно занимался воспитаніемъ своихъ 
сыновей, принцевъ Вильгельма и Генриха. Внѣ арміи крон
принцъ не занималъ иикакой особенной должности, кромѣ иоста 
президента к о м м и с с і и  государственной обороны (Ьаш іезѵег-П іеі- 
(ІІ8иіі§8-СоіптІ8$іоп); но онъ живо интересовался всѣмъ, что 
соверш алось въ  Германіи. За время царствованія императора 
Вильгельма, онъ всего лишь одинъ разъ былъ облеченъ политиче
скою властію , в ъ  качествѣ зам ѣстителя своего августѣйш аго 
родителя, послѣ покушенія Нобилннга на жизнь императора. 
Будучи регентомъ (регентство продолжалось съ начала іюня по 
конецъ декабря), кронпринцъ вош елъ въ  прямую переписку съ 
папою Львомъ XIII, и такимъ образомъ сдѣлалъ первый ш агъ 
къ  превращенію культурной борьбы; въ  его же регентство состо
ялся Берлинскій конгрессъ, на рѣш еніе котораго принцъ-регентъ 
не имѣлъ однако никакого вліян ія. Въ вопросахъ внѣшней по
литики кругъ его дѣйствій ограничивался предѣлами предначер
танной ему императоромъ программы.

Въ августѣ  1886 года, на банкетѣ в ъ  Гейдельбергѣ, но слу
чаю празднованіи пятисотлѣтней годовщины основанія тамош 
няго университета, кронпринцъ Ф ридрихъ-Вильгельмъ, отвѣчая 
на то стъ , провозглашенный великимъ герцогомъ Баденскомъ 
въ  честь «возстановителя Германской имперіи», сказалъ : Мнѣ 
живо помнятся мечты нашей молодости, когда въ наш ихъ то
варищ ескихъ бесѣдахъ мы разсуждали о д ѣ лахъ , в ъ  которыхъ 
далеко не воображали сдѣлаться впослѣдствіи участниками. Съ 
тѣ хъ  норъ мы пережили рядъ всевозможныхъ испытаній, заста
вивш ихъ насъ сойтись вмѣстѣ въ лагеряхъ , на бивуакахъ и на 
поляхъ сраженій. Осущ ествленіе надеждъ, составлявш ихъ пред
метъ наш ихъ бесѣдъ въ юности, было впервые торжественно 
привѣтствовано великимъ герцогомъ въ  приснопамятный день
18-го января 1871  года» *).

Хотя покойный императоръ Фридрихъ в ъ  кровопролитныхъ 
бояхъ, положившихъ начало германскому объединенію, проявилъ, 
какъ полководецъ, большія дарованія, тѣмъ не менѣе, онъ ни
когда не былъ сторонникомъ войны и неоднократно выражался 
о ней, какъ о величайшемъ бѣдствіи предупредить которое всѣми 
средствами— священный долгъ монарха. «Я испы талъ , что такое 
в о й н а » -с к а з а л ъ  онъ однажды въ  бесѣдѣ съ  президентомъ рейх
стага, докторомъ Симсономъ и долженъ васъ  увѣрить, что 
наш ъ первѣйшій и величайшій д ол гъ— избѣгать войны, если 
к ъ  тому представится хотя малѣйш ая возможность». Онъ смо
трѣлъ на войну, какъ на лю тѣйш ій бичъ Божій, и исподняя 
свой долгъ , какъ полководецъ, в ъ  то же время посѣщ алъ ла

•) Въ зеркальной залѣ Версальскаго дворца зять короля Вильгельма 
великій герцогъ Баденскій первый подалъ сигналъ къ провозглашенію по 
п̂оноснаго монарха императоромъ Германскимъ.

зареты  и утѣш алъ  больныхъ и ранены хъ. Въ германскомъ 
народѣ сохранило.ь много воспоминаній объ участіи и состра
даніи кронпринца Фридриха къ раненымъ. По окончаніи франко- 
германской войны, его первою мыслью было учредить инвалид
ный фондъ для обезпеченія воиновъ, получивш ихъ да войнѣ 
увѣчья. Его призы въ къ  германскому народу для составленія 
ознечешіаго фонда былъ встрѣченъ въ  Германіи восторженно, и 
его популярность возраела съ тѣ х ъ  норъ еще болѣе. Воспитаніе 
развило въ  императорѣ Фридрихѣ с ъ  раннихъ л ѣ т ъ , рядомъ съ 
привязанностью к ъ  арм іи — и любовь къ  искусству, къ  живописи, 
къ поэзіи, къ  скульптурѣ. Своимъ личнымъ участіемъ онъ не 
въ  малой мѣрѣ споспѣш ествовалъ преуспѣянію в ъ  Германіи 
искусствъ, и общая молва въ Берлинѣ приписывала его вліяиію  
и успѣхъ историческихъ раскопокъ в ъ  Олимпѣ, обогативш ихъ 
берлинскіе музеи многими драгоцѣнностями.

Прошлою весною , передъ отъѣздомъ въ  Лондонъ, по случаю 
юбилея королевы Викторіи, впервые обнаружились у кронпринца, 
нынѣ въ  Бозѣ почившаго императора Фридриха, острые симп
томы той болѣзни, которая послѣ продолжительныхъ и тяж кихъ 
страданій, вынесенныхъ съ истинно-христіанскою твердостью и 
почти нечеловѣческимъ терпѣніем ъ— покончила его дии. ІІозд- 
нѣйш ія событія слишкомъ свѣжи въ  памяти у в с ѣ х ъ , чтобы 
возращ аться къ  нимъ.

Искренность, прямодушіе и человѣколюбіе усопшаго монарха 
стяжали ему не только любовь н привязанность его прусскихъ 
н германскихъ подданныхъ, ио и сочувствіе всѣхъ друзей мира, 
и в ъ  переживаемую нынѣ Германіей) тяж кую  минуту, воспоми
наніе о нихъ соединитъ народы, в ъ  какихъ бы отнош еніяхъ 
они ни стояли къ  ея внѣшней политикѣ— в ъ  одиомь общемъ 
чувствѣ сердечнаго соболѣзнованія горю германской націи и 
благоговѣнія к ъ  памяти в ъ  Бозѣ почившаго императора Фрид 
риха. («П равительствен. В ѣстникъ»).

ПОГРЕБЕНІЕ ТѢЛА ИМПЕРАТОРА ФРИДРИХА.

О погребеніи императора Фридриха изъ Берлина получены слѣ 
дующія телеграммы:

Потсдамъ 0-го ію ня. Въ 6 часовъ вечера пасторъ Кегель слу
ж илъ въ  Фридрихскронскомъ дворцѣ панихиду, на которой при
сутствовали: германская императорская чета, обѣ вдовствующія 
императрицы, всѣ  члены королевской прусской фамиліи, при
бывш ія сюда иностранныя августѣйш ія особы и придворные 
чипы. Послѣ панихиды гробъ со смертными останками импера
тора Фридриха былъ закры тъ , запаянъ и поставленъ въ  п а 
радный гробъ. При этомъ присутствовали императоръ, министръ 
двора, министръ ю стиціи и нѣкоторыя другія лица. З атѣ м ъ  
приставленъ былъ къ  тѣлу императора Фридриха почетный ка
раулъ изъ генераловъ и ш табъ-офицеровъ. Весь ІІотсдамъсего- 
дня въ глубокомъ траурѣ , особенно м ѣста, гдѣ будетъ прохо
дить погребальная процессія. Па всемъ пути слѣдованія про
цессіи установлены высокія черныя мачты съ флагами и заж 
жены трауриы е факелы. Въ погребальномъ парадѣ примутъ 
участіе войска потсдамскаго гарнизона в ъ  полномъ составѣ , 
сводный пѣхотный батальонъ, два сводныхъ кавалерійскихъ эс
кадрона, двѣ сводныя артиллерійскія батареи и «О апіев би 
согрз» изъ войскъ берлинскаго гарнизона, а такж е нѣсколько 
сводныхъ б атал іон овъ  и батарей отъ  ш паидаускаго гарнизона.

Печальная церемонія соверш ается во всемъ согласно онубли. 
кованному церемоніалу. Когда окончился хоралъ « Іези з ш сіие 
Й иѵ егвісЬи, главный придворный проновѣдиикъ Кегель прочи
тал ъ  молитву, в ъ  которой упомянулъ о тяжкой двойной утратѣ
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императорскаго дома и германскаго народа, принесъ Господу 
Богу благодареніе за все, совершенное Имъ почившему, и воз
несъ мольбу о дарованіи утѣш енія императорскому дому и па
роду. Затѣ м ъ , при звукахъ церковнаго пѣнія, гробъ поставили 
на печальную колесницу и ш ествіе тронулось въ  указанномъ 
порядкѣ. Въ гарнизонной церкви (Р гісй ензк ііѵ ііе) присутствую 
іціе заняли мѣста согласно программѣ; здѣсь совершена только 
литургія и главнымъ придворнымъ проповѣдникомъ дано было 
благословеніе тѣ лу . Проповѣди произнесено не было. При ру
ж ейны хъ и пуш ечныхъ салю тахъ сопутствовавш іе тѣлу импе
ратора стали выходить изъ церкви. Императрица Викторія по
дошла къ  гробу и, преклонившись передъ мимъ, простилась съ  
прахомъ своего супруга. Придворный проповѣдникъ Перзіусъ 
прочиталъ молитву и хорь пропѣлъ в ъ  послѣдній р азъ . Части 
войскъ берлинскаго гарнизона, а такж е другія части, уже р аз
мѣстились но указаннымъ для нихъ мѣстамъ. Теперь( въ  1 1 !/« 
час. утра) размѣщаются депутаціи , сановники и военные Фе
рейны. На наружной сторонѣ Бранденбургскихъ воротъ вы вѣ
шена надпись: «1831 г .— Послѣдній привѣтъ благодарнаго род- 
наго города —  1888 г .> . Па площади Луизы поставлено шесть 
ж ертвенниковъ, а вокругъ Обелиска — обширныя траурныя д е 
кораціи. Первымъ колокольнымъ звономъ возвѣщ ается объ о т 
крытіи печальной церемоніи, которая и начинается согласно 
программѣ.

Берлинъ 8-го ію ня. Состороны русскихъ войскъ в ъ  сопровожденіи 
тѣла императора Фридриха ум ствовали депутаціи отъ  драгунскаго Аѣ 
33-го и отъ  с.-петербургскаго гренадерскаго имени императора Фрид
риха полковъ. На обѣдѣ в ъ  берлинскомъ королевскомъ дворцѣ 
будутъ присутствовать императоръ Вильгельмъ И и иностран
ныя высочайшія особы. Въ погребальномъ шествіи великій князь 
Владиміръ Александровичъ ш елъ рядомъ съ принцемъ Генри
хом ъ, который предш ествовалъ семьѣ почившаго императора. 
Изъ иностранны хъ высокихъ гостей здѣсь находятся: король 
саксонскій, великій герцогъ баденскій съ  супругою , великій 
герцогъ ш верпнекій, герцогъ саксепъ-кобургскій, герцогъ а н 
гальтскій, великій герцогъ гессенскій, принцъ У эльскій съ  суп
ругою, великій герцогъ и наслѣдный великій герцогъ саксон
ск іе , князь Рейссъ младшей линіи наслѣдный принцъ ш ведскій, 
принцъ Леопольдъ баварскій , герцогъ П авелъ ш веринскій, принцъ 
Х ристіанъ ш лсзвигъ-гольш тейискій , принцесса Марія саксепъ- 
мейнингенская, ландграфиня гессенская, князь гогенцоллернъ и 
наслѣдный принцъ вальдекъ-пирмонтскій.

НОВЫЙ ИМПЕРАТОРЪ, ВИЛЬГЕЛЬМЪ II.

Наслѣдный принцъ Вильгельмъ-Фридрихъ В икторъ-А льбертъ , 
вступивш ій теперь на престолъ Германіи, какъ  императоръ 
Вильгельмъ И , родился, отъ брака покойнаго императора Фрид
риха съ  англійскою принцессою Викторіею , 1 5  января 1859  г . ,  
въ  Берлинѣ. Первоначальное образованіе онъ получилъ домаш- 
пее, потому что до 1 87 4  года воспиты вался в ъ  домѣ своихъ 
родителей. Въ 1 8 7 4  г. кронпринцъ поступилъ в ъ  гимназію въ  
Касселѣ и там ъ  кончилъ въ 1 87 7  году полный гимназическій 
курсъ . Въ томъ же году, тотчасъ по выходѣ изъ гимназіи) 
онъ бы ль причисленъ, в ъ  чинѣ подпоручика, къ первому гвар 
дейскому полку въ  Потсдамѣ. Слѣдующіе два года онъ посвя
тилъ посѣщенію лекцій въ  Боннскомъ университетѣ, въ  томъ 
самомъ, гдѣ получилъ университетское образованіе его отец ъ , 
императоръ Фридрихъ. В ъ каникулярное время и по окончаніи 
зан ятій  в ъ  университетѣ, онъ отбы валъ службу въ своемъ 
полку, занимаясь очень усердно и съ  большею любовью фрон

товою службою, и вскорѣ послѣдовательно прошелъ всѣ чины 
военной іерархіи. Въ 1881 году онъ вступилъ в ъ  бракъ со 
старш ею  дочерью герцога А угустенбургскаго, принцессою Авгу 
стою -Викторіею , родившеюся 10 октября 1858  г. Отъ этого 
брака нынѣшній императоръ Германіи имѣетъ четырехъ дѣтей, 
изъ  которы хъ старш ій сы нъ, принцъ Вильгельмъ, родившійся 
10 мая 1882 года, является теперь кронпринцемъ германской 
имперіи.

Не смотря на то , что нынѣшній императоръ Германіи про
велъ  подъ вліяніем ъ своихъ родителей пятнадцать первыхъ 
л ѣ тъ  своей жизни, когда впечатлѣнія особенно сильны, такъ 
что остаются на всю жизнь, онъ не усвоилъ себѣ взгядовь 
своихъ родителей и одновременно являлся болѣе склоннымъ къ 
блеску военной славы и къ торжеству консервативныхъ началъ. 
Съ другой стороны, если покойный императоръ Фридрихъ 
не находилъ въ своихъ взглядахъ большой солидарности со 
взглядами и дѣйствіями имперскаго канцлера, нынѣшній импе
раторъ Германіи постоянно находилъ кн . Бисмарка единствен
нымъ государственнымъ мужемъ Германіи, правильно понимаю
щимъ ея нужды и знающимъ тѣ  средства, путемъ которыхъ 
могутъ быть удовлетворены эти нужды.

ПРОКЛАМАЦІЯ КЪ ПАГОДУ НОВАГО ИМПЕРАТОРА.

В ъ «Прокламаціи к ъ  моему народу» императоръ Вильгельмъ II 
говорить: «Призванный на прародительскій престолъ, я при
нялъ  управленіе в ъ  надеждѣ на Бога и далъ обѣтъ , но при
мѣру предковъ, быть государемъ справедливымъ и милостивымъ, 
соблюдать кротость, бы ть богобоязненнымъ, охранять миръ, со
дѣйствовать благополучію страны , оказы вать помощь бѣднымъ 
и угнетеннымъ и быть вѣрнымъ стражемъ права» Далѣе импе
раторъ вы раж аетъ  довѣріе къ  испытанной вѣрности прусскаго 
народа и говоритъ, что въ сознаніи взаимной любви между ко
ролемъ и народомъ онъ почерпаетъ надежду на то, что Богъ 
даруетъ ему силу и мудрость.

КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ.

ИЗЪ СЕРГІЕВА ІІОСАДА.

Въ субботу, 28  м ая, часовъ въ пять пополудни въ  Сер
гіевъ  посадъ, какъ и в ъ  прошедшемъ году, былъ принесенъ 
изъ с. Дмитрова чудотворный крестъ . При звонѣ на приход
скихъ колокольняхъ толпа народа изъ посадскихъ обывателей 
и пришедшихъ въ  лавру богомольцевъ встрѣтила, святыню , 
которая была потомъ внесена въ академическую церковь н 
оставалась там ъ до утра слѣдующаго дня. Ж елавш ихъ по 
клониться чудотворному кресту было та к ъ  много, что во время 
всенощнаго бдѣнія они не могли всѣ помѣститься въ  академи
ческой церкви. На «величаніе» выходилъ преосвященный Хри
стоф оръ, епископъ Волоколамскій, ректоръ Академіи. Но окон
чаніи богослуженія святы й крестъ , при пѣніи тропаря: «спаси 
Господи», былъ пронесенъ студентами Академіи по всѣмъ ихъ 
помѣщ еніямъ.

Въ воскресенье ж е, съ  глубокаго у тра , святыню г. Дмитрова 
стали носить по домамъ обы вателей.

II.
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ИЗВѢСТІЯ и ЗАМѢТКИ.

НѢЧТО О ЛЬСТИВЫХЪ СТРѢЛАХЪ.
Н астоящ ее современное міровозрѣніе особенно отличается п о 

исками истины и исканіе это является какъ  бы краеугольнымъ 
камнемъ. Въ сферѣ означенныхъ поисковъ произвело не малый 
переполохъ наивно философское разсужденіе о добрѣ и злѣ нѣ 
коего крестьянина Т . Бондарева, появившееся въ  одной москов
ской газетѣ  «Русское Дѣло» подъ заглавіем ъ «трудолюбіе или 
торжество земледѣльца». Въ своей статьѣ  Бондаревъ, философ
ствуя о добрѣ и злѣ  пришелъ к ъ  постановкѣ весьма страннаго 
тезиса о необходимости для каждаго мужчины, кто бы онъ ни 
бы лъ, безразлично работать хотя бы тридцать дней в ъ  году, про
изводя съѣдаемый имъ хлѣбъ изъ  земли. По словамъ Бонда
рева люди уклонились отъ Божіей эпитиміи о трудѣ . Съ такимъ 
воззрѣніемъ на трудъ солидаренъ и Л. И. Толстой, найдя себѣ 
въ Бондаревѣ новый рычагъ къ излюбленнымъ его отрицаніямъ. 
Въ той же газетѣ  но поводу Бондарева Л. Н. Толстой так ъ  раз 
суж даетъ: «Мы так ъ  запутались, наставивъ себѣ столько зако
новъ и религіозныхъ и общ ественныхъ и семейныхъ, столько 
правилъ, какъ говоритъ Исаія: правило на правило, правило 
здѣсь, правило т а м ъ ,— что потеряли совершенно смыслъ того, 
что хорошо и что дурно. Человѣкъ служитъ обѣдню, другой со
бираетъ войско, или подати на него, третій судитъ, четвертый 
изучаетъ книги, пятый лѣчитъ , шестой учитъ людей, и подъ 
этими предлогами, освобождая себя отъ хлѣбнаго труда, н ава
ли ваетъ  его на другихъ и забы ваетъ  то , что люди мрутъ отъ 
напряж енія, труда и голода, и что для того, чтобы было пѣть 
кому обѣдню, кого защ ищ ать войскомъ, кого судить, кого лѣ
чить, учить, надо, что бы прежде всего этого , люди не мерли 
съ голоду. Мы забы ваемъ то , что много можетъ быть обязан
ностей, но что изъ всѣхъ ихъ есть первая н послѣдняя, и что 
нельзя исполнять послѣднюю, не исполнивъ первую , какъ нель
зя  бороновать не пахавш и».

Н аш ъ міръ для Бондарева міръ реальный и общій ему; онъ 
считаетъ его испорченнымъ, построеннымъ не на справедливости 
и онъ все бы отдалъ чтобы его исправить. Для Л. Н. Т олста
го наш ъ міръ— чужой, наши понятія— чуж ія, наша цивилиза
ц ія— дикость. Оиъ не берется исправлять этотъ  міръ, но же
лаетъ  создать новый. Оиъ говорить: «не боритесь, не употре
бляйте насилія ни в ъ  какой формѣ, но попросту уходите изъ 
этого м іра. Сегодня уш елъ я , завтра уш елъ другой, черезъ 
годъ сотня, чрезъ десять лѣ тъ  десятки, сотни ты сячъ людей 
и старый міръ съ  его ложной цивилизаціей погибнетъ. Пре
кратится государство ибо некѣмъ будетъ управлять, прекра
тится неравенство, ибо всѣ будутъ въ  лап тяхъ  и на черномъ 
трудѣ. Въ этомъ новомъ мірѣ будетъ чистая христіанская 
нравственность (б езъ  церкви и духовенства), чистая добродѣ
тель (безъ  судовъ, карательны хъ законовъ и управленія), чи
стое человѣчество (безъ  раздѣленія, національности). Этотъ міръ 
будетъ сопротивляться злу только пассивно, т .-е . вовсе не бу
детъ сопротивляться и этимъ обезоружитъ стары й, злой міръ, 
и не замѣтно переведетъ его въ  себя, т .-е . уничтожитъ зло».

Понятно, что всего этого Бондаревъ схватить и сообразить 
ие могъ. Уклоненіе отъ Божіей заповѣди о трудѣ, губящ ее на 
шу цивилизацію вы зы ваетъ  въ  немъ горкія строки о тунеядствѣ

и онъ поспѣшно заклю чаетъ о необходимости поставить такой 
законъ , (очевидно не возможный), чтобы ни кто чужаго хлѣба 
крошки въ ротъ  взять не смѣлъ. По этому поиски истины на 
этой почвѣ не могутъ разрѣш аться путемъ обычной логики и 
на основаніи опытовъ общ епринятой этики и философіи. По Л. 
Н. Толстой категорически отм етаетъ и разумъ и логику въ  раз 
рѣш еніи этого вопроса, прося читателя не разсуждать. «Сколь
ко бы я— «говоритъ о н ъ » — ни писалъ , какъ бы хорошо ни 
писалъ , какъ  бы я ни былъ лотически нравъ , я не убѣжду чи
тате л я , если онъ будетъ бороться своимъ разсудкомъ противъ 
моего».

«И потому прошу тебя «заклю чаетъ онъ съ трогательнымъ 
пафосомъ» хотя на время останови дѣятельность своего ума, 
не спорь, не доказы вай».

И так ъ  трудъ земледѣльца торж ествуетъ , водворяя якобы 
обѣщанное Христомъ блажениое царство Божіе потому, что 
исчезнетъ раздѣленіе труда, исчезнетъ наука, цивилизація, и с 
ку ство, исчезнутъ государство и общ ество, а , в ъ  зам ѣнъ всего 
этого , всѣ люди обратятся въ  первобытное состояніе и каж 
дый будетъ продовольствоваться трудомъ рукъ своихъ въ  са
момъ элементарномъ значеніи этого слова— на что лучш е. Вотъ 
до чего додумался въ своихъ дебряхъ минусинскій крестьянинъ 
Бондаревъ и не ожиданно сошелся съ  Л. И. Толстымъ, пропо
вѣдующимъ туже формулу жизни уже много лѣ тъ .

«Возьмись*»,— умилительно убѣждаетъ граф ъ читателя, «ие 
умѣлыми слабыми руками за то  первое дѣло, которое кормитъ 
голодныхъ, одѣваетъ холодны хъ,— за хлѣбный трудъ, за борь
бу съ  природой, и ты почувствуеш ь въ  первый разъ ту твер
дую почву подъ ногами, почувствуеш ь то , что ты дома, что 
тебѣ свободно, прочно, идти дальш е некуда, и ты  испытаешь 
тѣ  цѣльны я не отравленныя радости, которыя ты  не найдешь 
ни гдѣ, нн за какими дверями, ни за какими гардинами». А 
интересно бы, напримѣър увидать государственныхъ людей, уче
н ы хъ, писателей, художниковъ за «хлѣбнымъ трудомъ», т .-е , 
за сохою, за бороною, за молотьбой. Много ли они сдѣлали-бы 
«не умѣлыми слабыми руками», для прокормленія не только го
лодныхъ, но и самихъ себя?— Разсуж дать то легко. Даже самая 
газета «Русское Дѣло» напечатавш ая эта  обѣ статьи  говорить 
про Бондарева, что его наивное огульное отрицаніе не дону 
скастъ  полемики, а вы зы ваетъ  лиш ь невольную улыбку. Сидя 
в ъ  глуши минусинскихъ дебрей понятно Бондаревъ судитъ слиш 
комъ односторонне н далеко о цивилизаціи. Да и не только с у 
дитъ онъ односторонне, но ему какъ бы чуждо даже понятіе 
объ отш ельникахъ, аскетахъ  сознательно уходящ ихъ отъ  «хлѣб
наго труда» и спасающихся в ъ  молитвѣ за свои и людскіе грѣ
хи. Бондаревъ забы ваетъ , что апостолы «хлѣбнымъ трудомъ» 
не занимались, а между тѣ м ъ  нельзя сказать , что бы они ѣли 
хлѣбъ не въ  потѣ лица. Пе безъ  язвительности таж е газета 
упрекаетъ и графа въ  эгоизмѣ— в ъ  томъ, что онъ ради «гим
настики», какъ  она назы ваетъ  его «хлѣбный трудъ», ради узко 
и превратно поиятой истины , возгордился и отринулъ свой пря
мой, возложенный на него Богомъ, подвигъ художника, произ
веденіе котораго гораздо важнѣе и цѣлесообразнѣе всѣ хъ его 
учительны хъ проповѣдей. При всемъ томъ нельзя не зам ѣтить 
рѣзкаго противорѣчія въ  ученіи графа «о хлѣбномъ трудѣ» въ 
томъ что онъ свое ученіе основываетъ на проповѣди Христа. 
Но развѣ  Христосъ занимался «хлѣбнымъ трудомъ»? Если бы 
онъ занимался то не имѣлъ бы возможности умудрить человѣ
чество своею божественною проповѣдію.
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И т а к ъ , какъ у Бондарева такъ  и у Толстого в ъ  сущности 
н ѣ тъ  ни чего ни новаго, ни оригинальнаго. Оригинальна толь 
ко смѣлость, съ  какою избитая прописная мораль о пользѣ  т р у 
да, о томъ что каждый обязанъ добывать хлѣбъ свой в ъ  потѣ 
лица, вы ставлена за какое-то новое, якобы пророческое откро 
веніе. Насколько оригинальна смѣлость доказательствомъ можетъ 
служить слѣдующая выдерж ка: «Сколько ни есть на свѣ тѣ  р аз
ныхъ злодѣяній»— разсуж даетъ Бондаревъ «какъ-то : воровство, 
убійство, грабежи, обманы, ваятк и , разнаго рода л и х о и м с т в а -  
всему тому причиною, что заповѣдь о трудѣ о тъ  людей сокры 
та . Богаты й бѣгаетъ  отъ  нея съ  тою цѣлію , чтобы не приблизить
ся к ъ  этому низкому зан ятію , а бѣдный, чтобы избавиться отъ 
о н аго ... А теперь что ж ъ низкій классъ  людей говоритъ? Вотъ 
тому то и тому то можно чужихъ трудовъ хлѣбъ ѣсть и не 
правдою ж ить, почему же мнѣ нельзя? Дайка и я убью, или 
украду, обману, или ограблю, или хорошею взятку  возьму, и 
тогда заж иву бариномъ, руки заложивш и в ъ  карманы , и буду 
повелѣвать, а не повиноваться; а отъ  праведныхъ трудовъ  пе 
наживеш ь каменныхъ домовъ; отъ праведныхъ трудовъ не бу
дишь богатъ , а будешь горб ать , и т . и . А потомъ его станутъ  
судить, в ъ  сибирь сош лю тъ ,— и погибнетъ человѣкъ. Вотъ ви 
дишь-ли читатель, сколько зла въ  этом ъ злѣ , т .-е . въ  удаленіи 
отъ  хлѣбнаго труда. Н апротивъ сколько блага въ  обнародованіи 
этой заповѣди! А много ли трудовъ стоитъ хорошимъ писате
лямъ дать ей развитіе! Разъяснили бы они, сколько въ  пей 
иользы, а в ъ  удаленіи отъ нея вреда; составили бы изъ  нея 
сильныя проповѣди и помѣстили бы ихъ въ  церковныхъ обря
дахъ, что бы тамъ показы вался примѣръ къ хлѣбному труду. 
Это все легко можно сдѣлать, но самое главное препятствіе къ 
томъ то , что писателю я проповѣднику нужно прежде собою 
примѣръ показать. А если онъ готовый, на столѣ лежащ ій к у 
сокъ хлѣба взять и въ  рогъ  донести признаетъ за большую 
тягость , гдѣ же заставиш ь ты  его?»

Подобнаго рода размыш ленія Бондарева еще до появленія въ  
печати читались графомъ, какъ самъ онъ говоритъ , в ъ  руко
писи и опи показались ему очень замѣчательными и но силѣ, 
ясности и красотѣ язы ка, и по искренности убѣжденія, вид
наго в ъ  каждой строчкѣ ,— а главное по важности, вѣрности и 
глубинѣ основной мысли. Не будь такого патронатства то на 
вѣрное можно сказать , что рукопись эта  никогда бы не появи
лась в ъ  печати. Если бы «хлѣбный трудъ» могъ устроить тотъ  
идеальный рай земной о которомъ трактую тъ Бондаревъ и Тол
стой— съ Богомъ. Но кто будетъ на столько н аивенъ , чтобы 
повѣрить имъ на слово, чтобы только именно в ь  этомъ одномъ 
и заклю чался единственный источникъ удаленія скорбей міра 
сего. Тысяча восемьсотъ восемьдесятъ семь л ѣ т ъ  прошло съ 
т ѣ х ъ  поръ , какъ на землѣ водворилось царство не отъ  міра 
сего и если человѣчество сейчасъ еще далеко отъ  этого царства 
то  что же было бы тогда если бы оно возвратилось снова въ 
то первобытное состояніе которое гакъ ж елательно нашимъ со 
временнымъ не призванны мъ проповѣдникамъ. Если бы приш 
лось строить жизнь людей на началахъ «хлѣбнаго труда» то не 
обходимо бы пришлось потому самому воскресить древнее л а 
тинское изрѣченіе: Ьош о Ію ю ініз Іириз е з і— ее ужели только 
этого не достаетъ?

Свящ енникъ Л еонидъ Воздвиженскій.

СВЯЩЕННИКЪ С. В. БѢЛЯЕВЪ.
{некрологъ).

30 го марта сего года скончался Священникъ Московской Бла 
говѣщ енской, въ  Петровскомъ Саду, церкви Сергѣй Васильевичъ 
Б ѣ ляевъ  на 67 году жизни. (Послѣдніе два— три года покойный 
часто прихвары валъ, въ  особенности тревожили его все усили
вавш іеся припадки удушья. Въ Благовѣщ еніе, храмовой свой 
праздникъ, Сергѣй Васильевичъ служилъ; потомъ былъ съ кре 
стомъ и св. водой у нѣкоторыхъ прихожанъ въ Паркѣ и въ 
Москвѣ, и воротившись домой долго бесѣдовалъ съ  бывшими у 
него гостями. Затѣ м ъ  въ ночь на 26  е число Сергѣй Василье
вичъ почувствовалъ себя дурно: приглашенный врачъ наш елъ у 
иего воспаленіе въ  легкихъ , и чрезъ три дня жестокая болѣзнь 
уложила его въ  гробъ).

Родной брать  извѣстнаго в ъ  свое время профессора Ильи Ва
сильевича Б ѣляева, Сергѣй Васильевичъ былъ сы пь священника 
Московской Власіевской церкви; родился въ  1821 г; окончилъ 
курсъ въ Московской Духовной Семинаріи въ  1 8 4 2  г; а въ  
1 8 4 4  г. онъ былъ опредѣленъ во діакона къ Вознесенской, на 
Гороховомъ нолѣ, церкви, откуда перемѣщ енъ въ 1 84 5  г . на 
діаконское же мѣсто къ Николаевской церкви, что на Новомъ 
Ваганьковѣ. Во священника къ  Благовѣщенской, въ  Петровскомъ 
Саду, церки покойный произведенъ бы лъ 3-го декабря 1852 г .,  
и при одной и тойже церкви прослужилъ болѣе 35 лѣ тъ . З а  
долговременную службу онъ бы лъ награжденъ набедренникомъ, 
скуФьею, камилавкою и наперснымъ крестомъ.

Покойный Сергѣй Васильевичъ былъ человѣкъ глубой вѣры и 
искренняго благочестія. Какъ свящ енникъ онъ былъ безукориз
ненно исправнымъ, ревностнымъ и твердымъ въ  исполненіи 
своихъ обязанностей. Но во всѣ хъ  знавш ихъ его, покойный 
оставилъ по себѣ память преимущественно какъ человѣкъ рѣд
кій по своей простотѣ, добротѣ и общительности. Добродушіе 
было написано на лицѣ его, с іявш ем ъ кроткою необыкновенно- 
пріятною улыбкою. Не любилъ покойный ничего напускнаго, н е
естественнаго, никакой напыщ енности, натяпутости в ъ  своемъ 
образѣ жизни и отнош еніяхъ къ  другимъ. Домъ его былъ от
кры тъ и доступенъ для всѣхъ; и всѣ , родные и чужіе, шли въ  
него безъ всякаго стѣсненія и неловкости. Въ немъ принимали 
не починамъ, не по такому или иному положенію человѣка въ  
общ ествѣ: всѣ  безъ различія находили здѣсь радушный пріемъ, 
теплое участіе, добрый со вѣ ть , утѣш еніе, и , нерѣдко, м ате
ріальную  помощь. Сергѣю Васильевичу совершенно несвойственъ 
былъ начальническій то н ъ , безсердечное, оффиціальное отнош е
ніе къ  подчиненному ему причту. Всегда въ отношеніи къ нему 
онъ бы лъ простъ, ласковъ снисходителенъ и доброжелателенъ. 
И относительно всѣ хъ вообще покойный былъ кротокъ, незло 
б и въ , миролюбивъ добръ и услужливъ в ъ  высш ей степени. Онъ 
неспособенъ былъ нетолько повредить человѣку дѣломъ, но 
даже оекорбить его рѣзкимъ словомъ. Терпѣніе его было уди
вительное, благодушіе и душевное спокойствіе почти невозму
тимое. Въ случаѣ недоразумѣиія съ  кѣмъ нибудь происшедшаго 
даже не по его винѣ, покойный самъ же дѣлалъ обыкновенно 
первый ш агъ къ  его устраненію . Онъ рѣш ительно не умѣлъ 
долго сердиться и тяготился мало-мальски натянутыми и хо
лодными отношеніями къ  другимъ. Во всякое время готовъ онъ 
бы лъ помочь всѣм ъ, чѣмъ могъ —  совѣтомъ-ли, хлопотами или 
деньгами, и притомъ нетолько близкимъ родиымъ, но и чужимъ.
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Сколько бѣдныхъ родныхъ в ъ  разное время проживало у него; 
сколько р азъ  хлопоталъ онъ о помѣщеніи дѣтей въ  училищ а, 
объ опредѣленіи на мѣста, собиралъ приданое для бѣдныхъ н е
вѣсть или устроивалъ въ своей квартирѣ какую нибудь бѣдную 
свадьбу.

Сергѣй Васильевичъ старался поддерживать связь съ  родствен 
никами даже не близкими, хоть изрѣдка навѣш алъ и х т , а въ  
случаѣ какого нибудь семейнаго торж ества, какъ напримѣръ, 
свадьбы, обязательно приглаш алъ к ъ  себѣ всѣ х ъ . Любилъ по
койный бы вать и у прихожанъ своихъ или просто зиаком ы хъ, 
которыхъ имѣлъ очень много. Вообще онъ былъ человѣкъ въ 
высшей степени общительный и словоохотливый, не любилъ 
одиночества и тяготился имъ. Встрѣтиться съ  знакомымъ чело
вѣкомъ и не побесѣдовать съ  нимъ— это для него было почти 
невозможно.

Покойный всегда пользовался большою любовію состороны 
прихожанъ и всѣхъ знавш ихъ его. Въ декабрѣ 1 88 2  г. прихо
жане съ  разрѣш енія епархіальнаго начальства, торжественно 
праздновали 30 лѣ тіе  службы его во свящ енствѣ при ихъ церкви 
и нодиесли ему прекрасный образъ св. покровителя его пре
подобнаго Сергія. Это было вполнѣ искреннее, не напоказъ 
только устроенное торж ество, выраж еніе неподдѣльной, глубокой 
любви и уваженія пасомыхъ къ  своему кроткому пастырю . Таже 
любовь къ  Сергѣю Васильевичу сказалась и но смерти его. Нельзя 
было безъ умиленія видѣть ту скорбь, т ѣ  слезы  и ры данія, съ  
которыми подходили ко гробу его прихожане, и то искреннее, 
теплое участіе, съ  которымъ всѣ обращались къ  осиротѣвш имъ 
дѣтямъ его. <Хорошо и улирать-то хорошимъ лю дямъ», гово
рили нѣкоторы е, видя выраженіе всеобщей любви къ  почившему.

Похоронили Сергѣя Васильевича 1 го ап рѣля. Несмотря на 
дурную погоду, народу собралось изъ Парка и Москвы весьма 
много. Въ концѣ литургіи родственникомъ покойнаго протоіе
реемъ Спасской, въ  Каретномъ ряду церкви, А. Ѳ. Некрасовымъ 
было сказано слово. Къ отпѣванію  прибылъ преосвященный 
Александръ, епископъ Можайскій, который по отбытіи печаль
ной процессіи па кладбище, посѣтилъ квартиру покойнаго. Всю 
службу прекрасно пѣлъ хоръ С. М. Знаменскаго, безвозмездно 
предложившаго свои услуги по уваженію и любви к ъ  почившему. 
Положили Сергѣя Васильевича на Ваганьковскомъ кладбищѣ, 
недалеко о тъ  церкви, рядомъ съ супругою.

Л • п .НАДГРОБНОЕ СЛОВО.
Стоя предъ гробомъ іерея Сергія, іерея учителъна поучимся 

у сего гроба.
И не для пепонятнаго гробъ— вразумительный и многому на

учающій учитель. Можетъ быть и стары я истины преподаетъ 
о н ъ , но стары я истины переживаю тъ сотни лѣ тъ  и поколѣній, 
а потому и нуж нѣе, и надежнѣе новы хъ по виду красивы хъ, 
но по сущ еству часто сомнительныхъ и вредныхъ теорій.

Почившій въ Бозѣ  іерей Сергій жилъ не безъ мысли о смерти, 
эта-то  мысль и вносила строгое единство и христіанскую осто
рожность и осмотрительность во всю его жизнь и въ безчислен
ныя его дѣйствія. Имѣемъ ли мы мысль о смерти? Повѣряемъ 
ли ею свою жизнь? сводимъ ли счета своей дѣятельности съ 
этимъ неизбѣжнымъ итогомъ жизни? Думаемъ ли, опасаемся ли, 
что отъ насъ предъ послѣднимъ вздохомъ души и тѣла отлетятъ  
всѣ наши планы , мечты, предположенія? А между тѣм ъ мысль 
о смерти т а к ъ  естественна, так ъ , невидимому, неизбѣжна. А

и
вмѣстѣ съ тѣм ъ, она так ъ  могущественна в ъ  своемъ дѣйстві 
на наш е нравственное просвѣтленіе! Кто незнаетъ , или лучш е, 
простительно ли незнать словъ древняго Богодухновеннаго муд
реца: помни послѣдняя твоя, и во вѣки нс согрѣшиши.

Почившій, какъ и всякій нравственно здоровый человѣкъ, 
ждалъ смерти, ко не ж елалъ и не ожидалъ ее так ъ  скоро. Ж изнь 
не сами мы себѣ даемъ, и не намъ принадлежитъ право распо
ряж аться даром ъ— произвольно продолжить или сократить ее. 
Получивъ таланты , мы должны воздать за нихъ и проценты; мы 
испытали наслажденія жизни, пользуемся неизреченно великими 
дарами разума, сердца, воли, зрѣ н ія , слуха и иныхъ другихъ 
способностей и чувства; но мы не сами ихъ себѣ дали и должны 
заботиться объ ихъ должномъ употребленіи. И так ъ  не мудр
ствуя лукаво, мы должны сказать: жизнь принадлежитъ не намъ, 
а Богу, Который далъ ее. А посему, храня этотъ  великій даръ 
со всевозможнымъ тщ аніем ъ, мы должны вѣрить , что отнять 
жизнь всегда, каждый часъ , каждую минуту можетъ опять Т отъ , 
Кто ее далъ. Мы можемъ молить Б ога, в ъ  руцѣ Коего смерть 
п животъ вмѣстѣ съ псалмопѣвцемъ: Господи, скажи ми кон
чину мою и число лѣтъ моихъ, кое естъ\ Но вмѣстѣ должны 
помнить и сіи непреложныя слова: пріидетъ Господъ, яко тать 
въ нощи. Урокъ изъ сего ясен ъ , кратокъ и вразумителенъ. 
Бдите, яко не вѣете ни дне, ни часа, въ онъже Сынъ Чело
вѣческій пріидетъ. Уподобляйтесь дѣвамъ не юродивымъ, а муд
рымъ: запасайтесь елеемъ добрыхъ мыслей, намѣреній и дѣлъ, 
чтобы свѣтильникъ души вашей горѣлъ, и вы были бы подобны 
чающимъ приш ествія Господня, чтобы Судія -  Господь въ страш 
ный день суда не сказалъ вам ъ: не вѣмъ васъ.

У гроба невольно является и та  мысль, что послѣ смерти 
н ѣтъ  покаянія , что надобно дѣлать дѣла когда день есть, а когда 
наступитъ нощь см ертная— дѣлать будетъ поздно— невозможно. 
Что изъ  сего слѣдуетъ по отношенію къ  намъ, днемъ пользую
щимся, ясно. Пока есть свѣтъ съ вами, говоритъ Спаситель, 
ходите во свѣтѣ, чтобъ не объяла васъ тьма. Вѣруйте во 
свѣтъ, да сынове свѣта будете. Но есть урокъ для насъ и къ 
почившему Божію рабу, іерею Сергію. Н ътъ  сомнѣнія, что около 
почившаго собрала насъ любовь къ  нему. Сомнѣнія н ѣтъ  и въ 
том ъ, что каждый изъ насъ ж елалъ сдѣлать все, чего ж елалъ 
бы и просилъ бы онъ? Братіе! Ж еланіе его въ настоящ ія ми
нуты и дальше до страш наго суда Христова несомнѣнно одно: 
оно всего лучше выражено словами церковной пѣсни: Къ Судіи 
отхожду, и прошу всѣхъ и молю, непрестанно о мнѣ моли- 
теся Христу Богу, да не изведенъ буду по грѣхомъ моимъ 
на мѣсто мученія, но да вчинитъ мя, идѣже свѣтъ живот
ный. Не трудная и для всѣхъ возможная просьба: исполнимъ 
ее не словомъ или язы комъ, но дѣломъ и истиною, и хотя разъ 
в ъ  день, въ  недѣлю , пусть каждый о почившемъ іереѣ  Сергіѣ 
вознесетъ сердечный гласъ : упокой Господи іерея Сергія. Этотъ 
гласъ введетъ глаголющаго въ общеніе съ  почившимъ, а почив
шему доставитъ отраду и утѣш еніе.

Чтобы не продлить слово, извлечемъ послѣдній урокъ отъ 
гроба. При семъ гробѣ неотразимо является мысль объ о став
ленны хъ почившимъ сиротахъ. Сироты! Сколько въ  одномъ этомъ 
словѣ невыразимо грустнаго. Думается: какъ ли стъ , оторванный 
отъ дерева, какъ песчинка, возносимая вѣтром ъ, понесутся они 
по смерти отца и матери! Куда принесетъ ихъ волиа жизни? 
Съ кѣм ъ, съ  какимъ руководителемъ встрѣтятся  они? Но дума 
человѣческая разсѣевается Божіимъ словомъ: Не оставлю вас 
сиры, пріиду къ вамъ, говоритъ Господь А постоламъ, а в ъ  лицѣ 
ихъ и всѣмъ сирымъ. Онъ паче чѣмъ кого либо пріемлетъ сиру,
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пріемлетъ своимъ особымъ благоволеніемъ и промышленіемъ, 
пріемлетъ чрезъ добрыхъ лю дей, обѣщая блаженство призрѣ
вающимъ сиры хъ, чрезъ властей Богомъ поставленныхъ и иными 
невѣдомыми путями Своего неизрѣченнаго промыш ленія. Всѣмъ 
же намъ Господь в ъ  настоящ ую минуту глаголетъ: сиру ты 
буди помощникъ. Буди сирымъ яко отецъ. Самую возможность 
помочь сиротѣ Господь даетъ , какъ особенный свой даръ: яко 
въ тебѣ, говоритъ Онъ, помилуется сирота.

Братіе! Мы извлекли по нашей силѣ уроки, какіе преподаетъ 
намъ всякій гробъ; но отъ  гроба почившаго іерея Сергія мы 
могли бы извлечь и одному ему свойственныя поученія. У сего 
гроба мы могли бы поучиться жить т а к ъ , чтобы не имѣть не 
только врага, но и просто перасположеннаго человѣка, умѣть 
съ  заботою о семьѣ соединять заботу о помощи другимъ имѣть 
готовность оказать помощь всякому, гдѣ и какъ  возможно. Но 
поспѣшимъ къ  молитвамъ, которыхъ онъ несомнѣнно ж елаетъ 
и проситъ. Аминь.

ОТЪ СОВѢТА ПРАВОСЛАВНАГО МИССІОНЕР
СКАГО ОБЩЕСТВА.

Въ слѣдующій воскресный день, 19 Іюня сего 1888 
года, имѣетъ быть совершено празднованіе восемнадцатой 
годовщины Православнаго Миссіонерскаго Общества. 
Члены Общества приглашаются въ этотъ день къ Ли
тургіи и молебствію въ Успенскій Соборъ, а потомъ 
въ Общее Собраніе въ находящуюся близъ Згспенскаго 
Собора Мѵроварную Палату для выслушанія годоваго 
отчета, утвержденія смѣты расходовъ, назначенія четы
рехъ лицъ для повѣрки финансовой части отчета и из
бранія въ составъ Совѣта восьми членовъ и Казна
чея. Начало Литургіи въ 10 часовъ.

1 ГО ІЮНЯ ВЫШЛА И РАЗОСЛАНА ПОДПИСЧИКАМЪ ѴІ-я КНИГА 
ИСТОРИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА:

„РУССКАЯ СТАРИНАи
Содержаніе: I. Записки Павла Васильевича Чичагова, адмирала 

и перваго моренаго министра. Гл. X. Сообщ. Л. М. Чичаговъ.—
II. Принцъ Вельгельмъ. впослѣдствіи императоръ германскій, въ 
Россіи въ 1 81 7  г. Сообщ. Н. К. Ш і ль деръ.— Ш . Русско-венгер
ская войиа 1849  г .— IV. А. 0 . Смирнова п II. В. Гоголь. Письма 
къ Гоголю Смирновой, 1 8 4 4 — 1851 гг. Сообщ. В. И. Ш енрокъ.—
У . Николай Васильевичъ Гоголь въ неизданныхъ отрывкахъ его 
писемъ къ П. А. Плетневу, 1 84 6  —  1 848 . Сообщ. В И. Шен
рокъ .— VI. Николай Васильевичъ Гоголь. 1841  г. Сообщ. Е. С. 
Некрасова.— VII. Петербургская старина. Новости, объявленія и 
распоряженія правительства въ 1800  г .— V III Персія и Турція 
подъ обороною гр. Несельроде и цензуры въ 1 8 2 7 — 1 8 2 8  гг .—  
IX. Изъ временъ крѣпостнаго права. Бунтъ крестьянъ въ деревнѣ 
Свохиной, Рязанской губерніи, въ 1850  — 1851 гг. —  X. Санъ- 
Стефано и Константинополь въ февралѣ 1878  г. Замѣтки кн. В. 
Д. Длбвжл. (О конч.).— XI. Аполлонъ Николаевичъ Майковъ, 1838  
(апрѣля 30-го) 1 8 8 8 .— XII. Историческіе матеріалы, документы и 
стихотворенія: Симеонъ Бекбулатовичъ.— Секретарь Пархомовъ.— 
Кн. Антіохъ Кантеміръ.— Истор. зам. В. С. Иконникова.— Оберъ- 
иолиціймейстеры при Павлѣ I .— В. А. Полѣновъ.— Я. И. Куль 
новъ.— А. С. Ф игиеръ.— А. II. Степановъ.— К II. Брю лловъ.—  
Выборъ въ палачи.— Замѣтки М. А. Веневитинова. —  Гр. Н. И.

Евдокимовъ.— Семейство Віельгорскихъ. — Отмѣна тѣлесныхъ иа- 
і каз&ніЁ въ 1863  г .— А. II. Верже.— А. В. Головнинъ. — И. Н. 

Крамской,— И. И. Подозеровъ.— Стих. К. Р. и П. А. Кускова.—  
Библіографическій листокъ.
Приложеніе: Портретъ Ивана Николаевича Крамскаго, ф  24-го 
марта 1887 г. Гравировалъ на мѣди художникъ Ѳ. А. Мѣрвинъ. 
Продолжается подписка на «Русскую Старину» взд. 1888  г. Де

вятнадцатый годъ изданія. Цѣна 9 руб ., съ пересылкою. 
Городскіе подписчики въ С.-Петербургѣ благоволятъ подписы

ваться на 1 88 8-й  годъ въ книжпомъ магазинѣ г. Цинзерлипга, 
на Невскомъ, д. У» 4 6 , противъ Гостиннаго двора. Въ Москвѣ 
подписка принимается въ книжномъ магазинѣ Мамонтова, на К уз
нецкомъ мосту, д. Фирсанова.

Иногородные исключительно обращаются въ редакцію «Русской 
Старины», въ С.-Петербургъ, Большая Подьяческая, д. № 7.

Продается у г. Цинзерлинга новая книга: «Альбомъ М. И. 
Семевскаю, книга автобіографическихъ замѣтокъ 8 50  современ
ныхъ дѣятелей». Цѣна ДВА руб. съ доставкой. Доходъ отъ этой 
книги въ пользу бѣдныхъ учащихся въ Снб. городскихъ училищахъ.

Изд.-ред. Мих. Ив. Сеиевскій.

О Т П Е Ч А Т А Н О
«Дополненіе» ко 2-му изданію «Практическаго Руководства 

для священно служ ителей», соч. П. Н ечаева, заключающее въ  
себѣ новѣйш ія постановленія но духовному вѣдомству, обнаро
дованныя послѣ напечатанія книги (по 1 -е  Апрѣля 1 88 8  года). 
Безплатное приложеніе ко 2-му изданію соч. П. Нечаева. Лица, 
уже имѣющія у себя означенное изданіе и желающ ія пріобрѣсти 
«Дополненіе» к ъ  нему, благоволить адресоваться прямо къ  автору 
(С .-П етербургъ . Духовная Семинарія, квартира Инспектора) и 
прилагать одну 5 коп. почтовую марку только на пересылку.

Цѣна «Практическому Руководству для священно служителей» 
II. Нечаева: два рубля тридцать коп. Мелочь можно высылать 
почтов. марками.

ВЫ Ш ЛА НОВАЯ КНИГА  
Священная исторія ветхаго завѣта.

Составленная в ъ  объемѣ гимназическаго курса законоучителемъ 
Московскаго Маріинскаго женскаго, на Софійской набережной, 

училища свящ енникомъ Сергіемъ Садковскимъ.
(Съ приложеніемъ карты  упоминаемыхъ въ исторіи мѣстностей).

Москва, 1888 года.
Цѣна 4 0  коп , с ъ  иерес. 50  к.

Продается въ учебномъ магазинѣ «Начальная школа» Е. Н. 
Тихомировой, Кузнецкій мостъ, д Тверскаго подворья; въ  книж
ны хъ магазинахъ наслѣдниковъ братьевъ  Силаевыхъ, Мясниц
кая у л ., и А. Д. П рѣснова, на Никольской у л ., и у автора, на 

Донской улицѣ, въ  д. Ризположенской церкви, въ Москвѣ.

НОВАЯ КНИГА.
Сборникъ правилъ и программъ для церковно приходскихъ 

школъ, съ относящимися къ нимъ Опредѣленіями Св. Синода.
Составилъ преподаватель Могилевской духовной семинаріи Д. 

Тихомировъ. Могилевъ на Днѣпрѣ. 1 88 8 . Ц. 30 коп. съ пересылкою. 
Обращаться въ С.-Петербургъ, въ книжный складъ Д. Д. ІІолубоя- 

ринова Николаевская д. Хй 18.
Св, Григорій Нисскій, какъ моралистъ. Этико-историческое 

изслѣдованіе. Д. Тихомирова. Могилевъ на Днѣпрѣ. 1 88 6  Ц. 2 р. 
50 к .,  съ пересылкою.

Выписывать можно отъ автора по адресу: въ Могилевъ губ. 
Преподавателю духовной семинаріи Д. И. Тихомирову.

Р едакторъ  протоіерей 
В. Рождественскій.

При семъ X® прилагается Хй 20 Оффиціальнаго отдѣла.
Типографія Л. и А. Снегиревы хъ Цензоръ.

На Остоженкѣ, Савеловскій п ер ., соб. домъ. Протоіерей Іоаннъ Рождественскій.


