
десятый
гэдь

десятый

№ 12 № 12

Бысочайіее повелѣніе.

Ой отпускѣ изъ государственнаго каз-

начейства, въ 1897 году, 10,000 рублей

на окончаніе постройки, соборнаго храма

въ городѣ Омскѣ.

Государственный Совѣтъ, въ Депар-
таментГосударственной Экономіи, раз-

смотрѣвъ представленіе Оберъ-ІІроку-
рора Святѣйшаго Сѵнода, объ отпускѣ

изъ государственная казначейства, въ

1897 году, 10,000 рублей на окончаніе

j п°стройки соборнаго храма въ городѣ

J Омскѣ, л н ѣ ні е ы ъ по л ожилъ: отпу-

стить изъ государственнаго казначей-

I ива, въ 1897 году, десять тысячъ руб-

мй на окончаиіе постройки соборнаго

храма въ городѣ Омекѣ. Означенное

мнѣціе Государственнаго Совѣта, въ б

Дмь января сего года, Высочайше
Утверждено.

ВысочаМі при. ^ а.

Высочайшимъ приказомъ по'
гражданскому вѣдомству отъ 8 теку-

щаго марта за № 20, по вѣдомству

православнаго исповѣданія опредѣленъ

на службу изъ отставпыхъ: кандидата

богословія Маляревскій — епархіальнымъ

наблюдателемъ церковно-приходскихъ

школъ и школъ грамоты Тобольской

епархіи, съ 26 февраля 1896 года.

Вьшаіші награды.
Государь Императоръ, по все-

подданнѣйшему докладу Кавалерской
Думы ордена святой Анны, Всемило-
стивѣйпге соизволилъ, въ 3-й день ми-

нувшаго февраля, пожаловать означен-

ный орденъ 3-й степени статскимъ

совѣтникамъ: смотрителю Петровскаго

духовнаго училища Евгенію Толстсх-
нову, преподавателямъ духовныхъ семи-

1897 года.
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нарій: Курской— Константину Прото-
діаконову, Ивану Мартынову и Епифа-
нію Нестеровскошу, Волынской —Але-
ксею Меньшову, Костромской— Ивану
Студитскому и Вятской — Ивану Уру-
сову и Павлу Смѣлкову, помощнику

смотрителя Московскаго Донскаго ду-

ховнаго училища Сергѣю Доброумову
и учителямъ духовныхъ училищъ: По-
чинковскаго —Виктору Волкову, Обоян-
скаго— Якову Левитскому,Вѣлевскаго—
Петру Глаголеву, Порховскаго— Нико-
лаю Зимину и Николаю Финикову, Одес-
скаго — Михаилу Богоявленскому и

Игнатію Чеменѣ, Кутаисскаго— Іосифу
Санеблидзе, Минскаго —Василію Хар-
лову, Муромскаго — Павлу Сахарову,
Кіево-Подольскаго— Павлу Экземпляр-
скому, Харьковскаго —Ивану Евецкому
и Варшавскаго — Алексѣю Дегожскому
и Петру Кедроливанскому, коллежскимъ
совѣтникамъ: преподавателю Могилев-
ской духовной семйнаріи Николаю
Довгялло, учителямъ духовныхъ учи-

лищъ: Московскаго Донскаго— Ивану
Любимову и Василію Зеленецкому,
Черкасскаго— Михаилу Булгакову, Бу-
гуславскаго —Петру Аѳонскому, Моги-
левскаго— Александру Чистякову, Туль-
чинскаго —Никитѣ Соколову, Лысков-
скаго— Павлу Ювенскому,Рославльскаго
Димитрію Неклепаеву,Витебскаго— Ѳео-

филакту Грудницкому, и Устюжскаго—
Ѳеодору Булатову, и врачу при Орлов-
ской духовной семинаріи Александру
Красину, надворнымъ совѣтникамъ:

библіотекарю Казанской духовной ака-

деміи Ѳеодору Троицкому и секретарю

при Рязанскомъ епархіальномъ архі-

ереѣ Ѳеодору Великословинскому и пре-
подавателю Самарской духовной семи-

наріи, коллежскому ассесору Алексан-
дру Надежину, за безпорочное прослу-

женіе 12 лѣтъ сряду въ одномъ мѣстѣ

и въ одной и той лее должности не

ниже YIII класса, и дѣлопроизводителю

духовнаго правленія при протопресви-

терѣ военнаго и морскаго духовенства

коллежскому ассесору Митрофану Жу-
равскому, за отличіе, оказанное по

п. I ст. 459 учр. орд., т. I, Св! Зав.,

изд. 1892 года.

оосвоос

Отъ епархіальныхъ преосвященных^

поступили къ Оберъ-Прокурору Свя-

тѣйшаго Сгнода сообщенія о томъ, что

въ память и въ ознаменованіе Священ-
наго Коронованія Ихъ Императорских!
Величествъ:

1) прихолсане Промысловской Казан-

ской церкви, Астраханской епархіи,

щшертвовали 110 руб. на пріобрѣтеніе

для мѣстной церковно-прихо декой

школы иконы святителя чудотворца

Николая и святыя мученицы царицы

Александры, авдова ЕвфросиніяКудаева
пожертвовала 150 руб. на покупку

для названной церкви иконы «Достойно

есть»;

2) прихожане Яндыковской Нико-
лаевской церкви, той же епархіи, по-

жертвовали 100 рублей на пріобрѣ-

теніе для мѣстной церковно-приход-

ской школы иконы съ ликами тѣхъ же

святыхъ;

3) прихолсане Абасинской Покровской
церкви, той же епархіи, пожертвовали

45 руб. на пріобрѣтеніе для ыѣстной

церковно-приходской школы иконы съ

ликами тѣхъ же святыхъ;

4) прихожане Кривобузанской Ека-
терининской церкви, Астраханской
епархіи, полсертвовали: проживающіе

въ поселкахъ Алгара— 500 р. и ^ оше '

левка и Щипановка— 150 р. на пріо-
брѣтеніе для мѣстной церковно-при-
ходской школы иконы святителя

чудотворца Николая и святой мученицы
царицы Александры, пролшвающіе на
Кривобузанкѣ — 1300 руб. на устроп
ство въ названной церкви новаго иконо
стаса, а проживающее въ поселк
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Александрія— 300 р. на покупку для

этой же церкви колокола;

5) прихожане Аксайской Николаев-

ской церкви, той лее епархіи, пожер-

твовали 250 руб. на пріобрѣтеніе для

нѣстной церковно-приходской школы

иконы съ ликами тѣхъ же святыхъ;

6) прихожане Хошеутовской Ми-

хапло-Архангельской церкви, той же

епархіи, пожертвовали 400 р. на по-

купку для сей церкви паникадила;

7) крестьянинъ села Теплинскаго,
Астраханской губерніи, Константинъ

Бородинъ пожертвовалъ въ мѣстную

церковь сребропозлащенный потиръ съ

принадлежностями, стоимостію 167 р.,

и большой мѣдиый подсвѣчникъ въ

145 руб.;

8) крестьянинъ села Четыребугорин-
скаго, той же губерніи, Сергѣй Бѣловъ

пожертвовалъ въ ыѣстную церковь свя-

щенническое и діаконское облаченія,

стоимостію 200 руб,;

9) староста Красноярскаго Владимир-

саго собора, Астраханской епархіи,

Ерасноярскій купецъ Николай Ветлу-

пшь пожертвовалъ въ названный со-

боръ металлическія вызолоченныя хору-

гви, стоимостію 200 руб.;

Ю) приходское попечительство Дубо-
овражской Никитинской церкви, той же

Щрхіи, пожертвовало въ сію церковь

потиръ, съ принадлежностями, стоимо-

иію 250 руб.;

11) служащіе и воспитанники Воро-

нежской духовной семинаріи, на пожер-

иованныя ими деньги, пріобрѣли для

омно-Богословской церкви названной

сеяпнаріи крестъ въ 157 руб. и еван-

геліе > стоимостію 470 py6.f
12) Ейскій мѣщанинъ Андрей Суп-

РУчовъ пожертвовалъ въ церковь поселка

^о-Орловскаго, Донской епархіи,

рестольное евангеліе, стоимостію
UO ру0і .

13) жители станицы Усть-Медвѣдиц-

ножертвовали 350 руб. напріобрѣ-

теніе колокола для домовой церкви

мѣстнаго духовнаго училища той же

епархіи;

14) крестьяне поселка Богородиц-

каго, Мачушанской волости, Хопер-

скаго округа, соорудили икону святи-

теля чудотворца Николая и святой

мученицы царицы Александры;

15) проживающіе въ приходѣ Ва-

сильевской церкви слободы Амвро-

сіевки, Таганрогскаго округа, Донской

епархіи, запасные; нижніе чины, въ

числѣ 43 человѣкъ, соорудили икону,

цѣною въ 10 руб.;

1 6) малолѣтніе казаки и казаки 2-й и

3-й очереди хутора Каменнобродскаго,
Грушевской станицы, пожертвовали въ

церковь сего хутора, той же епархіи,

сребровызолоченное кадило въ 65 р.;

17) прихолсане Іоанно-Богословской
церкви станицы Грушевской, Донской

епархіи, пожертвовали въ сію церковь

сребропозлащенную, чеканной работы,

чашу съ приборомъ, вѣсомъ 381 зол.,

стоимостію 135 р. 30 к., и сребро-

позлащенную дароносицу, съ прибо-

ромъ, вѣсомъ въ 48 зол., цѣною

16 руб.;

18) крестьянинъ с.Ужурскаго, Ачин-

скаго округа, Енисейской губерніи,

Исидоръ Зйминъ пожертвовалъ въ при-

ходскую Петропавловскую церковь

икону, верховныхъ Апостоловъ, въ се-

ребряной вызолоченной ризѣ и кіотѣ,

стоимостію 150 p.;

19) прихожане Троицкой церкви

села Маганскаго, Красноярскаго окру-

га, Енисейской епархіи, полгертвовали

500 руб. на обновленіе названной

церкви;

20) прихожане Михаилоархангель-
ской церкви села Болыпе-Муртинскаго,
того же округа, пріобрѣли для сей

церкви хоругвь, стоимостію 116 р.;

21) крестьянинъ села Комскаго,

Минусинскаго округа, Енисейской гу-

берніи, Сергѣй Петровъ пожертвовалъ



въ мѣстную Покровскую церковь коло-

колъ, вѣсомъ въ 40 пуд. 30 фун.,
стоимостью 713 р. 30 к.;

22) прихожане церкви села Бичу-
рина, Чебоксарскагоуѣзда, Казанской
епархіи, въ ознаменованіе Священнаго
Коронованія Ихъ Императорсішхъ Ве-
личествъ и въ память о въ Бозѣ по-

чившемъ Государѣ Императорѣ Але-
ксандрѣ III, постановилижертвовать

на обновленіе иконостасавъ означен-

ной церкви по 15 коп. съ души въ

теченіе трехъ лѣтъ, что составитъвъ

общемъ 1,000 руб., а Тогаевскоесель-

ское общество, прихода этойже церк-

ви, постановиловъ ознаменованіе Свя-
щеннагоКоронованія ИхъВеличествъ,
ассигновать500 р. на постройку зда-

нія для школы грамоты;

23) прихожанеПокровской церкви

селаРонги, Царевококшайскагоуѣзда,

той же епархіи, въ память Священ-
наго Коронованія, ассигновали1 ,400 р.

на ремонтъназваннойцеркви;

24) крестьяне околодковъ Часовен-

наго, Полевого и Сухого Оврага, Че-
боксарскагоуѣзда, Казанскойгуберніи
постановилиоткрыть въ сихъ мѣстно-

стяхъ церковно -приходскія тпколы, а

запасныйрядовой околодка Маклаш-
кина, названнагоуѣзда, НиколайХа
ритоновъ пожертвовалъ свою деревян

ную избу, стоимостью 150 руб., подъ

мѣстную школу грамоты;

25) лсители селеній Нариманъ и

Бардусъ, Ольтинскагоокруга, Карсской
области, по приговорамъ, обязались

содержать въ сихъ селеніяхъ наобще
ственный счетъ одноклассныя цер-

ковно -приходскія школы, а именно:

уплачивать учителямъ по 250 руб. въ

годъ, построить или наниматьпомѣ-

щенія, съ отопленіемъ и освѣщеніемъ,

какъ для школъ, такъ и для учителей,

и пріобрѣсти классную мебель и учеб-

ники;

26) жителиселенія Варташены,Ну-

хинскагоуѣзда, Елисаветпольскойгу-
берніи, постановили, на собственная

средства, возстановить приписнойкъ

мѣстной приходской церкви ветхій

храмъ и передатьвъ пользу церкви п

церковно-приходскойшколы участокъ

земли, подъ названіемъ Цмери, съ ча-

совней во имя святагоГеоргія Побѣдо-

носцаи фруктовымъ садомъ;

27) прихожанецеркви села Іюли-

нецъ, Липовецкаго уѣзда, Кіевской
епархіи, на пожертвованные ими

1,000 р., устроилидля мѣстной цер-

ковно -приходской школы прочное, на

каменномъфундаментѣ, подъжелѣзпою

крышею, зданіе, съ квартирою для

учителя и помѣщеніемъ для сторона;

28) прихожане церкви мѣстечка

Липканъ, Хотинскагоуѣзда, Кишинев-
ской епархіи, при участіи мѣстнаго

приходскаго священника Сосипатра
Гримальскаго, собрали, по подпискі,
140 р., на каковые и пріобрѣли для

означеннойцеркви воздухи и священ-

ническое облаченіе съ тѣмъ, чтобы
ежегодно 14 мая совершаемобылосвя-

щенникомъвъ этомъ облачепіи бого-

служеніе;
29) Килійскій коммунальныйсовѣхъ.

Измаильскаго уѣзда, Бессарабскойгу-
берніи, открылъ въ предмѣстьѣ г. Ки-
ши «Омарбій» школу грамоты, на со-
держаніе коей постановилъотпускать

ежегоднопо 200 руб.;
30) прихожанеКняжицкой Алексан-

дро-Невскойцеркви, Могилевскагоуѣз-

да и епархіи, пожертвовали1450 р}»'

на ремонтъназваннойцеркви;

31) прихожанецеркви селаБѣлОоС

рихи, Макарьевскагоуѣзда, Нижегорой
скойепархіи, собрали200руб. ипрюор^
ли на оные для означеннойцерквиср
бропозлащенныесосудыи другую И

ковную утварь;

32) бывшій епископъОрловда"' ч .

нѣ преосвященныйМо™"ев™"' «
илъ пожертвовалъ въ пользу f
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даго попечительства при Чуровской
церкви, Череповедкаго уѣзда, Новго-
родской епархіи, билетъ 4% государ-

ственной ренты въ 500 руб., съ тѣмъ,

чтобы проценты съ сей суммы посту-

пали насодержаніе Чуровской двухклас-

сной церковно-приходской школы;

33) приходское попечительство Петро-
Бавловской церкви села Сомина,
Устюжнскаго уѣзда, той же епархіи,

собрало, по подписному листу, 107 р.

55 к. на первоначальное устройство въ

означенномъ селѣ безплатной церковно-

приходской библіотеки для прихожанъ

названной церкви и постановило съ

иинувшаго года, ежегодно, отчислять

лзъ попечительскихъ суммъ на попол-

неніе библіотеки книгами не менѣе 15

р$<;
34) прихожане Покровской церкви

.■села Жерновца, Кромскаго уѣзда, Ор-
ловской епархіи, соорудили насобствен-

ныя средства для названной церкви

двѣ иконы: Божіей Матери, именуемой

«Достойно есть», и святаго великому-

ченика Пантелеймона, стоимостію 240

РУб.;
35) прихожане Троицкой церкви села

Тапковъ, того же уѣзда,въ ознаменованіе

восшествія на Престолъ и Священнаго

Коронованія Государя Императора , изъ-

явили желаніе въ мѣстномъ церковномъ

звонѣ изъ трехъ колоколовъ, вѣсящихъ

45 пуд., большой и средній разбитые

колокола перелить на собственный сред-

ства въ четыре новыхъ, съ увеличеніемъ

рана30 пуд., съ изображеніемъ на ка-

ждой изъ сихъ колоколовъ ликовъ свя-

тителя чудотворца Николая и святыя

мученицы царицы Александры, съ со-

ответствующею означеннымъ событіямъ

падписью; при чемъ часть собранной,

®> приговору, на сейпредмета суммы, въ

количествѣ 267 руб., внесена въ сбере-

гательную кассу при Кромскомъ уѣзд-

®>иь казначействѣ;

36) прихожане Благовѣщенской цер-
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квиселаГлядина, Сѣвскаго уѣзда, Орлов-
ской епархіи, на собранныя по приго-

вору деньги, въ количествѣ 130 р.,

пріобрѣли, въ память Священнаго Ко-
ронованія, для названной церкви метал-

лическую, въ 18 свѣчей, люстру и

постановили на будущее время всѣмъ

безотлолсно присутствовать на совер-

шаемыхъ въ сей церкви 14 мая бого-

служеніи и молебномъ пѣніи;

37) Невельское мѣщанское общество
и іеромонахъ Свято-Троицкія Сергіевы

Лавры Іеронимъ, въ память о въ Бозѣ по-

чившемъ Государѣ Императорѣ Алексан-
дрѣ III, пожертвовали въ Невельскій

Успенскій соборъ, Полоцкой епархіи,

бронзовое вызолоченное паникадило,

стоимостію 1200 р., и, кромѣ того, на-

званный іеромонахъ, въ ознаменованіе

Священнаго Коронованія Ихъ Импера-
торскихъ Величествъ , пожертвовалъ въ

этотъ же соборъ серебряныя евангеліе

и кадило, цѣною въ 120 руб.;

38) крестьянинъ Клинскаго уѣзда,

Московской губерніи, Иванъ Зайцевъ и

его жена Александра Прокофьева по-

жертвовали, въ память Священнаго
Коронованія, въ Стасевскую церковь,

Витебскаго уѣзда, той же епархіи: три

болыпихъ подсвѣчника аплике, съ та-

ковыми же свѣчами, большой изящной

работы запрестольный семисвѣчникъ и

большое, въ металлическомъ позлащен-

номъ переплетѣ, евангеліе, все стоимо-

стію 260 руб.;
39) при Николаевской церкви мѣ-

стечка Великихъ-Будищъ, Зѣньковскагв

уѣзда, Полтавской епархіи, устроена, на

благотворительныя средства, женская

церковно - приходская школа, стоимо-

стію 1654 р. 87 к.;

40) крестьяне Шевницкой волости,

Порховскаго уѣзда, Псковской губерніи,

при дѣятельномъ участіи мѣстнаго зем-

скаго начальника НиколаяВолодимірова,

устроили на собственный средства въ по-

гостѣ Заклиньѣ, названнаго уѣзда, дере-
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вянное зданіе для церковно-приходской

школы, стоимостію до 500 руб.;

41) староста второго Богоявленскаго
собора города Великихъ Лукъ, Псков-
ской епархіи, крестьянинъ Василій Иль-

инъ пожертвовалъ въ сей соборъ двѣ

иконы, стоимостію 125 руб.
На всеподданнѣйшемъ докладѣ Сѵно-

дальнаго Оберъ-Прокурора о таковыхъ

выраженіяхъ вѣрноподданническихъ и

религіозно-патріотическихъ чувствъ, Его
Императорскому Величеству , въ 6-й день

февраля 1897 года, благоугодно было

Собственноручно начертать: «Прочелъ
съ удовольствіемъ».

Ощйеш СвятМшаи і Сща.
ОпредѣленіямиСвятѣйшаго

С у н о д а:

I. Отъ 26 февраля — 6 марта 1897

года за № 49, священникъ градо-Перм-

ской Рождество-Богородицкой церквп

Никаноръ Пономаревъ назначенъ сверх-

штатнымъ членомъ Пермской духовной

консисторіи.

II. Отъ 14— 28 февраля 1897 года за

№ 543, казначея Цивильскаго Тих-

винскаго женскаго монастыря мона-

хиня Антонія утверждена въ должности

настоятельницы той же обители, съ

возведеніемъ въ санъ игуменіи.

• ІП. Отъ 14 февраля— 6 марта 1897

года за № 567, монахиня Лукоянов-
скаго женскаго третьекласснаго мона-

стыря Асенеѳа утверждена въ доллс-

ности настоятельницы той же обители,

съ возведеніемъ ея въ санъ игуменіи.

IY. Отъ 26 февраля— 11 марта 1897
года за № 51, священникъ Тверской

Срѣтенской церкви Павелъ Невскіи

уволенъ, согласно просьбѣ его, отъ

должности штатнаго члена Тверской
духовной консисторіи.

У. Отъ 14-го февраля— 11 -го марта

1897 г. постановлено: близъ Винницкой

приходской церкви, Лодейнопольскаго
уѣзда, Олонецкой епархіи, учредить

Паданскую женскую общину, съ такимъ

числомъ сестеръ, какое община въ со-

стояніи будетъ содержать на свои сред-

ства.
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издаваемым*

годъ десятый

СЛОВО

О СВЯТЫХЪ ИКОНАХЪ *).

И обращся Господь, воззрѣ на Петра. И помяну

Петръ слово Господне якоже рече ему, я ко отвержешися

Жене трикраты. Иишедъ вонъ, плакася горъко(Л ук.22,61).

паситель не сказалъ никакого

укоризненнаго слова трикра-

ты отвергшемуся Его апостолу Петру.
Эти горькія слезы раскаянія о совер-

шившемся паденіи вызваны въ апостолѣ

однимъ ликомъ Спасителя, однимъ Его

божественнымъ взоромъ, обращеннымъ
еъ Петру, вслѣдъ за его троекратнымъ

отреченіемъ отъ своего Учителя и Го-

Такъ не словомъ только выражен-

ие назиданіе и обличеніе можетъ дѣй-

ствовать на душу и извѣстнымъ обра-

3°и> направлять ее. Та же самая наста-

вительная мысль, которая обычно вы-

міокі' )ОИЗНеСеЕО въ ^' ево "Братскомъ храмѣ, въ
ВДрон недѣлн великаго поста, на пассіи.

ражается въ членораздѣльныхъ звукахъ

голоса или излагается въ письменахъ,

какъ словесное проявлені е, можетъ

быть выражена и прочитана въ образѣ,.

въ образѣ ли живыхъ лицъ и явленій,

въ такомъ или иномъ видѣ проходя-

щихъ предъ нашими глазами и то или

другое говорящихъ нашему духу, или

лее въ образѣ, написанномъ красками

и кистью художника. И въ такомъ

ббразномъ написаніи переданная мысль

можетъ дѣйствовать на душу не менѣе

сильно, иногда даже болѣе сильно,

чѣмъ когда она передается въ словахъ

голоса и письменныхъ знакахъ. Письмо
не всѣ равно могутъ прочесть и по-

нять; оно можетъ быть и написано на
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языкѣ, котораго мы не понимаемъ; а

языкъ картиннаго изображенія всегда

одинъ и тотъ-же и всѣмъ равно досту-

пенъ. Особенно въ области религіоз-

наго чувства, когда дѣло идетъ о его

оживленіи и возвышеніи, картинныя

изображенія имѣютъ весьма большое
значеніе, питая образами славы Божі-
ей естественную потребность человѣка

еже видѣти. Какъ въ евангельсісомъ

разсказѣ было достаточно одного без-
молвнаго взора, одного лика Спасителя,
открывшагося предъ апостоломъ Пе-
тромъ, чтобы вызвать въ немъ чувство

раскаянія и потрясти всю его душу,

такъ часто бываетъ достаточно одного

безмолвнаго лика, глядящаго на насъ

съ священнаго изображенія, чтобы и

въ насъ вызвать сознаніе своей винов-

ности и чувство раскаянія, чтобы ото-

гнать грѣховный помыслъ отъ нашей

души и утвердить ее на пути добро-
детели. Въ исторіи священныхъ изо-

браженій можно встрѣчать весьма по-

добные евангельскому повѣствованію

объ апостолѣ Петрѣ разсказы о пора-

зительныхъ случаяхъ обращенія грѣш-

никовъ подъ впечатлѣніемъ того или

другого священнаго образа. Бывало и

такъ, что самые грубые язычники, ни-

чего не знавшіе о Христѣ или равно-

душно слушавшіе благовѣстіе о Немъ,
неожиданно побѣждались и обращались

къ вѣрѣ предъ видомъ показапнаго имъ

священнаго изображенія.
Такое глубокое основаніе имѣетъ

употребленіе и почитаніе святыхъ иконъ

въ христіанской Церкви. Данное намъ

въ письмени слово Божіе, ученіе кото-

раго, для всегдашней памяти вѣрую-

щихъ, древле запечатлѣно въ особен-
ныхъ сѵмволахъ вѣры, еще особеннымъ
образомъ запечатлѣвается въ сердцахъ

вѣрующихъ картинными церковными

изобраяіеніями. Это не случайное явле-

ніе, что одинъ изъ четырехъ еванге-

листовъ, святый апостолъ Лука, опи-
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савшій намъ земную жизнь и учеиіе

Спасителя въ своемъ евангеліи и по-

двиги святыхъ апостоловъ въ книгѣ

«Дѣяній Апостольскихъ», былъ также

иконописецъ и изображалъ красками,

на холстѣ, тѣ образы, которые прежде,

водимый Духомъ Божіимъ, онъ изобра-

зилъ своею книжническою тростію.

Ясно, что евангелистъ находилъ нуж-

нымъ, чтобы вѣрующіе не только слу-

хомъ слышали евангельское благовѣстіе,

но и видѣли его предъ собою. Слѣдуя

сему живому апостольскому примѣру,

христіанская Церковь всегда украшала

священная мѣста своихъ церковныхъ

собраній священными изображеніямі.

Вотъ какъ изображаетъ одинъ святый

отецъ (Григорій Великій) внутренній

видь древняго христіанскаго храма:

«Храмъ есть мѣсто назиданія инауче-

нія вѣрующихъ по самому виду своихъ

стѣнъ. Когда мы входимъ въ церковь

и созерцаемъ тамъ изображенія чудесъ

Господа Іисуса Христа, нзображенія
Его пренепорочной Матери съ пред-

вѣчпымъ Младенцемъ на рукахъ, изо-

браженія кругообразно предстоящихъи

взывающихъ трисвятую пѣснь ангеловъ.

то— видитъ любовь Христова— мы выхо-

димъ изъ храма съ сердечнымъ умилені-
емъ. И кто, подобно намъ, не прольегь

слезы умиленія, взирая на икону Тайной
Вечери, на исцѣленіе слѣпого, на вое-

крешеніе Лазаря, на исцѣленіе прока-

женнаго и разелабленнаго, на преобра-
женіе Господне на Ѳаворѣ, особенно
же на распятіе Господа, на Его гробъ,
на Его воскресеніѳ изъ мертвыхъ и

святое вознесеніе на небо и на со-
шествіе Святаго Духа! Вѣрующіе, вхо-
дя во храмъ вмѣстѣ съ дѣтьми и ново-
обращенными язычниками, указывают!
имъ на эти наглядныя изображенія изъ
исторіи домостроительства Божія и тѣмъ

наставляютъ ихъ въ вѣрѣ и благоче-
стіи». Послѣ священной исторіи Нет
хаго, а особенно Новаго Завѣта, пред



метомъдревней христіанской иконопи-

си, назидавшей вѣрующихъ, служила

вся дальнѣйшая исторія Церкви Хри-

стовой. На стѣнахъ древнихъ храмовъ

писалисьизображенія святыхъ мучени-

ковъ и борцовъ Церкви, ея равноапо-

иольныхъ царей-просвѣтителей и свя-

тителей -пастырей.Святый Василій Ве-

шай, изображая, въ своемъ словѣ на

день святаго мученика Варлаама, его

славные мученическіе подвиги, преры-

ваетъ свою краснорѣчивую рѣчь таки-

ми словами: «но пустьвозстанутъпредо

мною искусные иконописцы! Пусть

своимъ искусствомъвосполнять начер-

танный моимъ словомъ образъ сего

воина Божія! Пусть своими красками

изобразить его въ его борьбѣ съогнемъ,

въ которомъ сгораетърука его!Надле-

житъ всегда имѣть предъ глазами та-

кой живописныйобразъ». Какъ укра-

шались святыми иконамидревніе хри-

стіанскіе храмы отъ временъапостоль-

скихъ, такъ украшаются ими и ны-

нкніе храмы во всемъправославномъ

мірѣ. Подобнымъ же образомъ пре-

украшенъ ими и сей святый храмъ,

въ которомъ нынѣ мы предстоимъли-

цу Божію. Присмотритесьже ближе

къ священнымъ изображеніямъ сего

нашего храма, начертаннымъна всѣхъ

его высокихъ стѣнахъ, отъ основанія

№ сводовъ, присмотритесьсъ вѣрою и

любовію, какъ древніе христіане съ

вѣрою и любовію всматривались въ

евященныя изображеніясвоихъ храмовъ.

Вотъ главныя церковныя изображенія:

изображенія пречистаголика Господа
Іисуса Христа, Его обращенія среди

людей, Его чудотвореній, Его страда-

ний и смерти. А вонъ тамъ, за колон-

ий, предъ вами изображеніе прене-

порочныя Владычицы нашея Бого-

родицы и Приснодѣвы Маріи, съ пред-

гошымъ Младенцемъна рукахъ Ея,

мображеніе, именуемое въ народѣ

«Ьратсісой Болсіей Матерью», столь
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часто посѣщающее насъвъ жилищахъ

нашихъ и столь знаемоевсѣми нашими

болящими и страждущими*). Кромѣ

этихъ главныхъ изображеній, предъ

намипредносятсяздѣсь, въ стѣнныхъ

изображеніяхъ храма, представители

всего духовнаго воинства Болсія: и

сонмы небесныхъ силъ, въ служеніе

посылаемыхъза хотящихъ наслѣдовати

спасеніе, и сонмы земныхъслужителей

дѣла спасенія: древнихъ посланниковъ

Божіихъ — пророковъ, предвозвѣстив-

шихъ явленіе ХристаСпасителяи при-

готовившихъ міръ къ Его принятію,

святыхъ славныхъ и всехвальныхъАпо-

столовъ, проповѣдавшихъ міру явив-

шагося Христаи всѣ концы къ Нему

приведшихъ, святыхъ вселенскихъучи-

телейи святителей,устроителейЦерк-

ви Христовой на ея божественномъ

основаніи, святыхъ добропобѣдныхъ

мучениковъ, скрѣпившихъ зданіе Церк-

ви своею кровію, святыхъ равноапо-

стольныхъ просвѣтителей и святителей

нашейотечественнойстраны, озарив-

шихъ христіанскою вѣрою нашихънѣ-

когда язычествовавшихъ предковъ. Сло-

вомъ, всѣ главные моменты исторіи

домостроительстваВолсія о спасеніи

человѣка и исторіи Церкви Христовой

мы можемъ видѣть и прочесть здѣсь

на стѣнахъ сего нашего храма, какъ

и всякаго обширнаго христіанскаго

храма. Потому-тоотцы Церкви назы-

вали церковную иконопись «провоз-

вѣстницейи учительницейхристіанской

истины». Своимъ присутствіемъ въ

храмѣ многочисленныяевященныя изо-

браженавоистинупредставляютъжи-
вую и дѣйственную проповѣдь христі-

анскойвѣры, но открытую не слуху,

а взору вѣрующихъ. Въ изображенныхъ

на нихъ священныхъ ликахъ предъ

намипредносятсясамовидцыи. живые

*) Чудотворная икона «Братской Божіей Мате-
ри», по желанію вѣрующихъ, приносится нерѣдко

въ дома, къ постелямъ больныхъ.
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свидѣтели человѣческаго спасенія, удо-

стовѣряющіе намъ истину словеснаго

ученія Церкви и своимъприсутствіемъ

говорящіе: аминь, аллилуіа! (Апок. 19,

5—6).
Но тѣ священныя изображенія, среди

которыхъ мы видимъ себя здѣсь, пред-

ставленыи собраны здѣсь не съ тою

только цѣлію, съ какою собираются

обыкновенный поучительный истори-

ческія картины въ историческихъкар-

тинныхъсобраніяхъ, точнотакъже, какъ

и въ письменизаключенная священ-

ная исторія человѣческаго спасенія

читаетсяи изучается намине съ тою

только дѣлію, съ какою читаются и

изучаются лѣтописи мірской исторіи,

древнейи новой, не съ дѣлію одного

обогащенія ума твердыми историче-

скимипознаніями. Да и самоеопре-

дѣленіе, даваемоемірской исторіи, отъ

изоображаемагоею, когда-то бывшаго

и затѣмъ исчезнувшаго, существованія,

отъ канувшихъ въ вѣчность древнихъ

явленій и событій, не приличествуетъ

священной исторіи. Читая священную

исторію человѣческаго спасенія, мы,

вѣрующіе, чувствуемъсебя не въ обык-
новенной исторической средѣ, гдѣ

нѣтъ ничего твердаго и неизмѣннаго,

гдѣ и лица, и событія мимо прохо-

дятъ и вновь не появляются, а въ

совершенно особливой областибоже-

ственнаго прохожденія, въ которой и

лица, и событія не блѣднѣютъ отъ

времени и не заслоняются никакими

дальнѣйшими историческиминапласта-

ніями, въ которой и тысяча лѣтъ ни-

чего не измѣняетъ, какъ одинъ день,

какъ одна ночная стража(Псал.89, 5).

Хотя и изъ всякой мірской исторіи

внимательныйчитатель можетъ извле-

кать для себя добрые уроки назиданія,

но это всегда будетъ только назиданіе

далекаго,чужого примѣра. Между тѣмъ
священную исторію (удивительноедѣ-

ло!) каждый вѣрующій читаетъкакъ

свою собственнуюисторію, какъ исто-

рію божественнаго снисхожденія къ

нему именно, такъ какъ и въ дѣй-

ствительностибожественноепопеченіе

обнимаетъвсѣхъ людей, безъисключе-

нія, и никого не оставляетъвнѣ круга

своей освящающей благодати. Оттого-

то чтеніе священнойисторіи вызываетъ

въ вѣрующемъ сердцѣ, вмѣстѣ съ чув-

ствомъ благоговѣнія предъ близостію

Бога и Его человѣколюбіемъ, особен-

ное молитвенное настроеніе, какого

не можетъ вызвать никакая мірская

исторія. Оттого-тосамаякнига словесъ

евангельскойисторіи соблюдаетсянами

превыше всѣхъ мірскихъ лѣтописей,

какъ книга завѣта, какъ завѣтнаяхри-

стіанская святыня вѣрующихъ чадъ

Церкви. Подобнымъ же образомъ п

священныя изображенія иконъ, взятыя

изъ тойже исторіи человѣческагоспасе-

нія, предстоятънашему взору некакъ

картины давно прошедшей, канувшей

въ вѣчность, чулідой намъ,земнойшо-

рт, но какъ образы непреходящейисто-

ріи, даже нашейсобственнойисторіи,

исторіи великаго и вѣчнаго попе-

ченія Болсія о всѣхъ вѣрующихъ всѣхъ

временъ и народовъ. Тѣ священные

лики святыхъ, которыхъ мы видимъ

на стѣнахъ сего храма, изображают

собою не дѣятелей только давно про-
шедшей исторіи человѣческаго спасе-

нія, но присно живыхъ дѣятелей п

нашихъ помощниковъ и заступниковъ

предъ Богомъ, такъ какъ, по ясному

ученію слова Божія, праведники,и по

отшествіи своемъ, не перестаютъпри-
ниматьсамоеживое и дѣятельное уча-

стіе въ дальнѣйшихъ судьбахъЦеркви
и ея вѣрующихъ членовъ, подобно
ангеламъБожіимъ, имѣющимъ запо-

вѣдь отъ Бога стоять навѣчной страж
вѣрующихъ, охраняя ихъ на всѣхъ

путяхъ ихъ (Псал. 90, 11)- Что мы
читаемъ на всѣхъ святыхъ лпьахъ
иконъ, окружающихъ насъ, если не
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обращенныйкъ намъпризывъ къ духов-

вымъ нашимъ заботамъо своемъ спа-

сеніи и всегда готовую и открытую

намъ небеснуюпомощь?..

Вотъ почему мы и чествуемъсвя-

щенныя церковныя изображенія такъ,

какъ никогда не чествуются никакія

мірскія изображения, воскуряемъ предъ

ними ѳиміамъ, возжигаемъ свѣчи и

лампады и поклоняемся имъ. Своимъ

поклоненіемъ иконамъ мы чествуемъ

не произведете руки художника, не

дерево и камень , какъ говорили про-

роки о неправильномъ богопочтеніи.

Мы чествуемътѣхъ святыхъ лицъ, ко-

юрыя изображены на иконахъ, возно-

сясь мыслію отъ написаннагокрас-

ками образа къ его горнему перво-

образу, какъ выражались отцы Церк-

ви: «Подобно тому, говоритъ одинъ

древній учитель (Леонтій Неаполь-

скій), какъ почитающій книгу За-

кона Божія почитаетъне бумагу, и

не чернила, и не искусство писца,

изобразившаго буквенные знаки, но

самыя слова и мысли Божіи, выра-

женный въ буквахъ, такъ и поклоняю-

щейся иконѣ Христа Спасителя по-

клоняется не дереву и краскамъ, но

въ семънеодушевленномъизображеніи

поклоняется Самому Господу Христу.

И какъ натріархъ Іаковъ, когда, при-

швъ окровавленную одежду Іосифа

№ь братьевъ, продавшихъ его, и лобы-

5ая ее> омочилъ слезами и держалъ

передъ собою, то онъ плакалъ не объ

, кий одеждѣ и не эту одежду лобы-

I зцъ; нѣтъ, онъ представлялъ, что онъ

I даржитъ въ объятіяхъ и цѣлуетъ сына

своего Іосифа; такъ и мы, христіане,

! п ГШыаДываясь къ иконѣ Христаили

мученика, душею и мыслямиприклады-

: мемся къ стопамъСамого Христаили

Ученика Его». Устремленныетакимъ
о разомъ всецѣло въ область горнихъ

^Рообразовъ священныхъ изображе-

і православно- вѣрующіе христіане

не плѣняются рабски внѣшнимъ живо-

писнымъ искусствомъ художниковъ-

иконописцевъ. И икона простой, без-

искусственнойработы, и иконавысокой

художественнойкистидля нихъравно

святы и достопокланяемы, какъ равно

святы и достопокланяемы и великій

златоверхій храмъ, и убогая сельская

церковь. Подобнымъ же образомъ, по

объясненію апостола, и сила словесной

христіанской проповѣди кроется невъ

томъ, что считаетсянаиболѣе убѣди-

тельнымъ въ изложеніи человѣческой

мудрости, и не въ блескѣ и красотѣ

выраженій (1 Корине. 2, 4). Тѣмъ не

менѣе, однакожъ, въ тѣхъ видахъг

чтобы святыя иконы всегда соотвѣт-

ствовали своемуназначенію, чтобы ими

впечатлѣвался духъ вѣры въ сердца

созерцающихъ ихъ и не отвлекалось

чувство въ область постороннихъдля

вѣры земныхъ впечатлѣній и ощущеній,

наша православная Церковь издревле

установиласвой строго определенный

способънаписанія святыхъ иконъ, отъ.

котораго она и нынѣ не отступаетъ.

Иже кланяется, говоритъ Господь,

духомъ и истиною достоитъ кланятися

(Іоан. 4, 24). То есть: поклоненіе и

служеніе Богу должно совершаться

сообразно съ духомъ и истиноюученія

Іисуса Христа, потому что другой

истинынѣтъ подъ небомъ. Невидимый

духъ ученія Христова, невидимаяхри-

стіанская истинавсюду витаетъвъ Его

Церкви и на все видимое въ нейпо-

лагаетеСвою невидимую печать, и на

весь видимый ея церковный обрядъ, и

на вс.ѣ ея живописныя изображенія.

Надлежащимъобразомънаписанныя,
священныя изображения имѣютъ еще

то особенноважноезначеніе, что, пере-

нося мысль вѣрующихъ въ горній міръ

небесныхъпервообразовъ, они способ-
ствуютъ къ поддержанію и возвышенію

въ нихъ молитвеннагодуха и настрое-

нія, который не долженъ оставлять
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христіанина во всѣ дни житія его.

Какъ часто многів изъ насъзабывали
бы исполнять свои дневныя молитвы,

еслибы имъ не напоминалио томъ

предстоящія святыя иконы. Потому-то

бъ особенностисвятыя иконы должны

быть не только въ храмахъ, но и во

всѣхъ христіанскихъ жилищахъ. Имеп-
ио по присутствію святыхъ иконъ

издревле отличали дома христіанскіе

отъ домовъ нехристіанскихъ и языче-

скихъ. Соблюдая древнюю заповѣдь

Господню, повелѣвавшую имѣть осо-

бенноезнаменіе вѣры на всѣхъ вхо-

дахъ и дверяхъ домовъ (Втор. 6, 9;
11, 20), древніе христіане писали

изображенія святыхъ, а также и зна-

ъісніе креста, на всѣхъ фронтонахъ и

наружныхъ дверяхъ своихъ домовъ,

чтобы всякій мимоидущій зналъ, что

въ такихъ домахъ жили христіане,

не язычники. Нечего и говорить, что

такія священныя изображенія были и

внутри христіанскихъ домовъ, какъ

завѣтныя христіанскія святыни, вмѣ

стѣ съсвятымъ крестомъи Евангеліемъ

(Іоаннъ Златоустъ, блаж. Іеронимъ).
Равнымъ образомъи наши богобоязнен-

ные предки съ большою любовію пре-

украшали свои горницы святыми ико

нами,облекалиихъ дорогими окладами,

освѣщали ихънеугасимымилампадами,

колѣнопреклонялись и молилисьпредъ

нимидважды и болѣе въ теченіе дня.

Благо тому, кто и нынѣ хранитъэтотъ

древній завѣтъ вѣры, кто любитъ окру-
жать себя священными изображвніями

горняго міра небожителей и отво-

дить душу въ молитвенномъсозерда-

ніи ихъ!..
Но, къ великой скорбивсѣхъ право-

славно -вѣрующихъ, нынѣ замѣчаются

срединасъеще другія явленія, явленія
печальнаго охлажденія къ древнему

установлениеи обычаю иконопочитанія

и даже полнаго пренебреженія имъ.

Нынѣ есть такіе христіане, въ домахъ

которыхъ не окажется вовсе святой

иконы. Это тѣ христіане, которые счи-

таютъ себя вполнѣ просвѣщенными

духомъ и вкусомъ времении которые

покланяются только богу своего вѣка.

Другіе стараютсяпоставитьдѣло такъ,

чтобы о нихъ нельзя было сказать съ

опредѣленностію, имѣютъ лионивъ домѣ,

или нѣтъ святыя иконы. Среди длин-

наго ряда картинъстихійнаго міра и

мірской исторіи, украшающихъ ихъ

комнаты, едва замѣтной точкой свѣ-

тится въ ихъ пріемной горницѣ оди-

нокая икона, на столько миніатюрная,

что ея изображеніе нельзя и разгля-

дѣть простымъ глазомъ. Смотря наэту.
дѣтскую изобрѣтательность сыновъ вѣ-

ка, невольно подумаешь, что и вѣра

ихъ сократиласьвъ одну неразличимую

точку, что они всецѣло поглощены

теченіемъ явленій стихійнаго міра,

образы котораго съ такою ясностію
выступаютъ на стѣнахъ у нихъ, и«-за-

были о существованіи небеснагоміра,
образа котораго у нихъ нѣтъ предъ

глазами. Иныеизъ сыновъ вѣка имѣюгь

священныя изображенія, даже въ зна-

чительномъколичествѣ, но такія, ко-

торыхъ нельзя назватьиконами,изобра-
женія, сдѣланныя по образу свѣтскихъ

картинъ и притомътого направленія,
которымъ налагаетсягрубая земляная

печать на все божественноеи святое,

въ которомъ не отличишь духа зла и
грѣха отъ ангеласвѣтла, которымъ не
возгрѣвается, а напротивъпогашается

въ человѣкѣ духъ вѣры и молитвы.
Невѣріе нынѣшняго вѣка съ большими
усиліями распространяетътакого pop
мнимо священныя изображенія, раз
считывая съ ихъ помощію смЬшать въ
умахъ вѣрующихъ всѣ христіансы
представленія о небесномъ,земно
преисподнемъи тѣмъ способов
къ утверждению новый утеши ^

пившейся философш. И вот
мнимосвященныя изобралсешя, от
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ду приходящія къ намъ и не пріемле-
мыя православною Церковію, въ иныхъ

городск .ихъ домахъ занимаютъ мѣсто

настоящихъ и правильныхъ, освящен-

Енхъ Церковію, иконъ, дополняя со-

бою коллекцію ихъ выставочнаго худо-

жественна™ собранія *). Невольно
припоминаешь при этомъ одно древнее

отеческое обличѳніе, обращенное къ

еретикамъ, именовавшимъ себя гности-

ками: «они имѣютъ и образъ Христа,
и почитаютъ его, но какъ? —рядомъ съ

изображеніями Гомера, ІІиѳагора и

Платона; всѣмъ имъ внѣстѣ они воз-

даютъ одну и ту же честь возложеніемъ

вѣнковъ» (Ириней, противъ ересей, 1,

25, '6). Это-ли не смѣшеніе небеснаго,
земного и преисподняго?..
Все это мы говоримъ потому осо-

бенно, что такія ненадлежащія отно-

шенія къ святым ъ иконамъ, проявляв-

шіяея какъ среди насъ, такъ и въ

дру^ихъ еще христіанскихъ странахъ,

вызвали особенное лжеученіе, удержи-

вающееся и нынѣ, и даже въ большой

близости къ намъ, прямо отвергающее

умѣстность святыхъ икопъ. По мнѣнію

этихъ заблудшихъ чадъ Церкви, ни-

какимъ священнымъ изображеніямъ не

слѣдуетъ быть, а всѣ молитвословія, и

общественныя и частныя, надлежитъ

совершать предъ голыми стѣнами. Это
лжеученіе отрицанія святыхъ иконъ

гёмъ болѣе поразительно, что, въ сво-

ей грубой послѣдовательности, оно от-

вергаете. за-одно и храмъ Божій, и

весь церковный обрядъ. А такъ какъ

ю внѣшнихъ формахъ выражается

внутренняя сущность, духъ и истина

христіанства, то и она вся отвергает-

ся въ лжеученіи сектантовъ. Вмѣстѣ

«ь отрицаніеиъ богослужебнаго обряда

*) Особенно часто, въ нашихъ городскихъ до-

махъ > "одъ нмекемъ иконы встрѣчаются копіи такъ

называемой Сикстинской Мадонны Рафаэля Дрея-
«нской галлереи. Но, какъ извѣстно, это изобра-
зив нмѣло грубо реальное и недостойное свя-

яконн происхожденіе.

отвергается у нихъ самое существо

христіанскаго служенія Богу, а вмѣ-

стѣ съ отрицаніемъ святыхъ иконъ

отрицается и истинная молитва и да-

же всякая вѣра въ действительность

всей исторіи человѣческаго спасенія-

Въ самомъ дѣлѣ, если кто-либо осмѣ-

ливается говорить такія богохульный

рѣчи: «не поклоняйтесь изображенію

этого лица, унесите его вонъ изъ до-

ма, топчите его ногами», то этимъ

развѣ онъ не наноситъ глубочайшаго
оскорбленія изображенному тамълицу,

развѣ не высказываетъ ясно свое не-

желаніе знать это лицо и служить

ему? «Развѣ, говоритъ святый Сѵме-

онъ Столпникъ, поруганіе, нанесенное

царскому изобралсенію, не карается

закономъ такъ же строго, какъ и прямое

оскорбленіе царскаго величества?»
(Поел. 7 къ царю Іуст. Младш.) Мо-
лсетъ ли такъ обращаться вѣрующій

христіанинъ съ образомъ своего Спа-
сителя, со всѣми другими священными

изображеніями, благовѣствующими намъ

все ту же исторію спасенія? Нѣтъ, толь-

ко грубо погрязшій въ невѣріи чело-

вѣкъ можетъ такъ дерзостно поносить

священныя изображенія, какъ это дѣ-

лаютъ нынѣшніе лжеучители сектант-

ства! И что за странное у нихъ стре-

мленіе окруліать себя пустотою, со-

вершать свои молитвословія непремѣн-

но среди голыхъ стѣнъ своей молит-

венной храмины! Это неестественно

потому улсе, что человѣкъ имѣетъ и

тѣлесныя очи, чтобы видѣть, и этой

своей потребности видѣнія онъ не мо-

лсетъ удовлетворить созерцаніемъ пу-

стоты. Какъ душа человѣческая въ

своемъ внутреннемъ существѣ никогда

не бываетъ пуста, но всегда испол-

няется питающими ее образами, то

добрыми, истинными и спасительными,

то дурными, призрачными и развра-

щающими, и задача свободной само-

деятельности человѣка въ томъ и со-
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■стоитъ, чтобы удерживать и хранить

въ тайникахъ души первые образы и

напротивъ изгонять и изглаждать по-

слѣдиіе; такъ и внѣшняя среда, въ ко-

торой человѣкъ вращается, не должна

быть пуста и въ дѣйствительностй рѣд-

ко такою бываетъ. Если кто либо,
усиліями испорченной воли, удалитъ

изъ окружающей его среды добрые и

назидательные образы и виды, питаю-

щіе вѣру и благочестіе, то ихъ мѣсто

займутъ скоро, и уже безъ особен-
ныхъ усилій человѣка, другіе образы
и виды, противоположнаго свойства,

образы суевѣрія и нечестія, потому

что полной пустоты, пустоты нетро-

нутаго перомъ бумажнаго листа, живой

человѣкъ не молсетъ удерживать во-

кругъ себя продолжительное время.

Еще въ древней исторіи были люди,

которые говорили, что имъ ненужны

никакія священный изображенія, что

они молятся только предъ однимъ яс-

нымъ небомъ; но чѣмъ лее они кон-

чили? Этотъ самый видимый небесный

сводъ съ его звѣздами они сдѣлали

своимъ кумиромъ и поклонялись ему,

и это былъ одинъ изъ самыхъ гру-

быхъ видовъ язычества. Неудивитель-

но, поэтому, что и нынѣшніе иконо-

борцы, упорно отвергающіе церковное

поклоненіе святымъ иконамъ, завели

у себя другого рода поклоненія не

христіанскаго, а языческаго характера.

Какъ назвать иначе, если не языче-

скимъ обрядомъ, наприыѣръ, обрядъ

поклоненія нынѣшнихъ иконоборцевъ

другъ другу? Не имѣя у себя святыхъ

иконъ для поклоненія, они кладутъ

земные поклоны, во время своихъ мо-

литвенныхъ собраній, другъ предъ

другомъ, называя это поіслоненіемъ

образу Божію, который въ человѣкѣ

иначе говоря, молятся другъ на дру-

га; другіе кланяются углу своей мо

литвенной храмины, пустому углу, счи-

тая чѣмъ-то священнымъ самую форму

угла. Вотъ до чего можетъ довести

пренебрежете церковнымъ установле-

ніемъ!...

И въ мірѣ есть и всегда былъ обы-

чай имѣть у себя образы наиболее

почитаемыхъ и дорогихъ лицъ, роди-

телей, благодѣтелей, друзей, вообще

людей, съ которыми у насъ связаны

добрыя воспоминанія и надежды. Въ

часы досуга мы любимъ созерцать та-

кія изображенія, переносясь при этомъ

мыслію къ отсутствующимъ друзьямъ,

припоминая ихъ дѣла и отношенія къ

намъ. Этимъ поддерживается память

объ отсутствующихъ и содружество съ

ними. Такое же вполнѣ естественное

гіроисхожденіе и назначеніе инѣютъ и

святыя иконы, какъ это и объенилъ
еще древній историкъ Церкви (Евсе-
вій Памфилъ, Церк. Ист. "VII, 18).

Разность здѣсь только въ томъ, что

вызываемый святой иконой панятова-

нія другого рода, чѣмъ всѣ нашичем-

ныя воспоминанія, что они касаются

не слабаго смертнаго созданія, но Бога
всемогущаго и вездѣсущаго, и потому

сопровождаются трепетнымъ чувствомъ

благоговѣнія предъ Нимъ и, возгрѣ-

ваемыя вѣрою и любовію христіанскоп

души, принимаютъ форму молитвенна-

го памятованія, благодареыія и славо-

словія. Наши отсутствующіе друзья не

видятъ того ухода, какимъ мы нерѣд-

ко окружаемъ хранящіяся у насъ ихъ

изображения, а Господь видитъ насъ,

преклоняющихся предъ Его пречп-

стымъ образомъ, лобызающихъ его,

орошающихъ его слезами вѣрыи люб-
ви... И вотъ это простое установленіе,
выходящее изъ потребностей самой
природы человѣка и утвержденное

всею христіанскою исторіею, сынамъ
вѣка сего понадобилось попирать и
отрицать. Для чего это? Для того един-
ственно, чтобы выравнять путь не-
вѣрію и беззаконію, чтобы удалить
отъ очей своихъ все, что говорив
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человѣку о Богѣ, о вѣчности и добро-

детели!....

Свое отрицаніе святыхъ иконъ не-

вѣрующіе сектантыдумаютъ основать

наіомъ,что само слово Божіе, по ихъ

разысканіямъ, не даетъпрямаго пове-

лѣнія содержать священныя изобра-

женія и даже якобы порицаетъихъ

въ тѣхъ своихъ постановленіяхъ, гдѣ

запрещается творить всякое подобіе,

всякое изображеніе елика на небеси

горѣ и елика на земли низу. Не со-

тори себѣ кумира, повелѣваетъ вто-

рая заповѣдь священнагодесятословія.

и всятю подобія, елика нанебесигорѣ.

ч емка на земли низу, и елика въ во-

дт'подъ землею, да непоклонишисямл/г.

ни послужиши имъ (Исх. 20, 4 — 5).

Здѣсь, говорятъ, запрещаетсяизобра-

жать даже и то, что на небесигорѣ,

следовательно, запрещаетсявсякое свя-
щенное нзображеніе. Да, но это запре-

щеніе ясно направленопротивъязыче-

скихъ представленій и изображеній

божества. Къ тому времени, какъ было

дано ветхозавѣтное законодательствона

Спяаѣ, язычествовавшее человѣчество

успѣло выработать разные произволь-

ные способы изображенія божества.

Его изображали то въ образѣ небес-

ныхъ тѣлъ, солнца, луны и звѣздъ, то

въ человѣческомъ образѣ, мужескомъ

и женскомъ, то въ образѣ зомныхъ

животныхъ, птицъ, рыбъ и пресмы-

кающихся. Но такъ какъ всѣ такія

: взображенія язычниковъ не соотвѣт-

ствовали понятію о единомъ истин-

I номъ Богѣ, то всѣ они были запре-

щены словомъ Божіимъ и нынѣ за-

прещаются Церковью. Объ этихъ-то

именно грубыхъ поиыткахъ изобра-

I ЭДя божества и говоритъ вторая

заповѣдь десятословія, повторяемая

I Вс Щ ветхозавѣтными пророкамиобли-

чителями идолопоклонства. Но, отвер-

, ая там> Решительноязыческія изобра-

$№ія божества, слово Божіе нигдѣ

I

не говоритъ противъ умѣстности.свя-

щенныхъ изображеній вообще. На-

протнвъ, само слово Божіе, въ изло-

женіи своего ученія, постоянно обра-

щается къ образамъ, иногда очень

подробнымъ и нагляднымъ. Но описа-

тельные образы и картины словеснаго

изложенія производишь то же впечатлѣ-

ніе на слушателей, что живописныя

картинныя изображенія на зрителей.

Гдѣ такъупотребительныпервыя, тамъ

не могутъ быть безусловно запрещены

послѣднія. Неправильно говорятъ, что

ветхозавѣтный народъБожій обходился

безъ всякихъ вещественныхъобразовъ

и святыхъ предметовъи свои молитво-

словія совершалъ предъ пустымъмѣ-

стомъ, какъ и нынѣгішіе сектанты,не-

иріемлющіе иконъ. Все ветхозавѣтное

жертвенноебогослуженіс, эти агнцы

и тельцы, восходившіе нажертвенникъ

всесожженій, этотъхлѣбъ и вино, вно-

сившіеся во святое, предстояливзору

ветхозавѣтнаго человѣка какъ картины

иного новозавѣтнаго міра, грядущихъ

новозавѣтныхъ богоявленій, которымъ

и поклонялся въ часы богослуженій

народъ Божій, чаявшій утѣхи израи-

левой. Нетакъ-лии намъсвятыя иконы

предстоятъ какъ картины горняго не-

беснаго міра святыхъ первообразовъ,

къ которымъ собственнои относится

наше поклоненіе?.. Еще яснѣе царе-

пророкъ Давидъ призываетъ народъ

Божій поклоняться подножію ногъ

Божіихъ: возносите Господа Бога на-

шею и поклоняйтеся подножію ногу

Его, яко свято есть (Псал. 98, 5).

Подножіемъ ногъ Божіихъ онъ назы-

ваешь Іерусалимскій храмъ, этотъ веще-

ственный «домъ Божій», о которомъ

священная лѣтопись говоритъ, что онъ,

подобно сему нашему храму, весь, отъ

пола до потолка, былъ исполненъсвя-

щеннымиизображеніями горняго міра,

изображеніями херувимовъ, и святое

святыхъ котораго заключало въ себѣ
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окованный златомъ, вещественный ков-

чегъ завѣта съ такими же образами

херувимовъ (3 Цар. 6, 23. 29). Итакъ,
ветхозавѣтный народъ свое служеніе
единому истинному Богу выражалъ

поклоненіемъ предъ такими лее освя-

щенными предметами (ковчегъ завѣта,

жертвенникъ) и образами, какимъ по-

кланяемся и мы. Кто молился вдали

отъ дома, тотъ обращался всегда ли-

цемъ въ сторону Іерусалима и храма,

мысленно представляя себя предъ его

святыней и поклоняясь ей (3 Дар. 8,
38. 44). Самъ Господь Іисусъ Христосъ,
для Своихъ молитвъ, нерѣдко прихо-

дилъ въ этотъ преукрашенный веще-

ственный домъ Отца Своего. Свою по-

слѣднюю молитву, послѣ тайной вечери,

Онъ совершилъ, по евангельскому сви-

дѣтельству, на Елеонской горѣ. Кто-
нибудь спроситъ: почему на горѣ, а

не во храмѣ? Потому, что въ то позд-

нее ночное время храмъ уже былъ
закрытъ; между тѣмъ Елеонская гора,

возвышавшаяся прямо противъ фронта
храма, стояла въ такой непосредствен-

ной близости къ нему, что молиться

на пей означало почти то же, что мо-

литься во дворѣ храма. Кто молился

на Елеонской горѣ, тотъ молился на

храмъ и предъ нимъ поклонялся. Суще-
ственнымъ же отличіемъ ветхозавѣт-

наго храма, по сравненію его съ хра-

мами Новаго Завѣта, служило то, что

среди его образовъ не было еще образа
Самого Господа храма. Безвидное ѳео-

фаническое облако, дымившееся во

святомъ святыхъ, на ковчегѣ завѣта,

мѣстѣ невидимаго присутствія Божія
среди Своего народа, замѣняло для

Ветхаго Завѣта божественную икону.

И это потому, что всякій другой образъ
въ то время, прежде вочеловѣченія

Бога Слова, былъ чуждымъ Божеству.
«■Кому уподобисте Господа, говорилъ

Самъ Господь чрезъ пророка, и коему

подобію уподобисте Его ? Азъ Господь

Бт ; сіе Мое имя; славы Моея иномц

не дамъ» (Ис. 40, 18. 42, 8). Никакой
образъ, земной и небесный, не былъ

достоинъ того, чтобы подъ его видп-

мостію изображать неописуемое суще-

ство Божіе. Только съ вочеловѣченіемъ

Бога-Слова разсѣялось ветхозаветное
облако, скрывавшее образъ Божій on

взоровъ человѣка, и явилось истинное

основаніе имѣть божественную икону.

Если Господь Іисусъ Христосъ вое

пріялъ человѣческое тѣло и въ неыъ

пожилъ среди людей, пострадалъ и

воскресъ изъ мертвыхъ, вознесся на

небо и возсѣлъ одесную Отца, то этимъ

самымъ Онъ далъ намъ не только по-

зволеніе, но и прямую заповѣдь имѣть

всегда въ памяти и предъ глазами

такой Его образъ и поклоняться ему.

Не имѣть у себя теперь образа Господа,
Совершителя нашего спасенія, зна-

чить равнодушно и безучастно при-

нимать дарованное Имъ спасеніе, даже

болѣе того, значитъ не вѣровать въ

Него и свое спасеніе, или, подобно
заблудившимъ чадамъ Израиля, ожидать

еще иного спасителя въ духѣ новаго

времени, образъ котораго прикрыл

бы пустоту воздвигаемаго человѣкомъ

молитвеннаго дома. Но лучше не по-

знати пути правды, какъ ее пе по-
знали еще заблудшія чада Израиля, не-

жели познавшими возвратитися юwin

отъ преданный имъ святыя запоолИч
(2 Петр. 2, 21).
Православные христіане!Прежде чѣй

сподобимся лицемъ къ лицу узрі®
Бога-Спасителя и весь горній міръ
Его святыхъ, и въ виду проявившихся
среди насъ грубыхъ стремлеиій невЬрія,
отметающаго святыя иконы, возрев
нуемъ сугубою ревностію почитана
ихъ по духу православной нашей Д еРк
ви. Да не оскудѣваютъ, но паче ДО
преисполняются святыми иконами ^

лища православныхъ христіанъ,
православному о семъ установление
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обычаю. Икона самое благолѣпное, са-

мое приличное украшеніе христіан-

скомѵ дому. Всякій доыъ безъ иконы

глядпхъ пустынныыъ и необитаемымъ.

Но икона— не только украшеніе; ико-

на -охрана и защита нашихъ лшлищъ

оіъ враговъ нашихъ; икона дѣлаетъ

наши горницы мирными и- безопасны-

ми, ибо, по ученію Церкви, и демоны

бѣгутъ отъ мѣста, огражденнаго святою

нЕонрю. Икона — залогъ счастія для жи-

вущихъ въ домѣ, потому что и благо-

словѳніе отца и матери и всякое хри-

стіанское благолселаиіе, но исконному

православному обычаю, всегда сопро-

вождаются дарованіемъ иконы. Икона —

путеводная звѣзда христіанина въ его

земномъ пришельствіи, потому что, по

древнему обычаю, отправляющихся въ

путь благословляли святыми иконами

и никто не пускался въ • дальнее пу-

тешествіе безъ сопровожденія святой

иконы, какъ выражается отецъ Церкви

(Григ. Вел. Поел. 2-е Льву Исавр.).

Икона— всѣхъ скорбящихъ радость, ибо

кто, страждущій, не нспытывалъ утѣ-

шенія въ молитвѣ предъ иконой! Ико-

на-наученіе вѣрыи благочестія и за-

логъ вѣчной лсизни, потому что, среди

повсюду окружающихъ и увлекающихъ

насъ картинъ стихійнаго, преходящаго

и шѣянаго міра, она изображаетъ

иредъ нами образы изъ міра непрехо-

дящаго и нетлѣннаго и научаетъ насъ

W обращать свои взоры. Аминь.

Акимъ Олѳсницкій.

Мысли о причащеніи Святыхъ Хри-
стовыхъ Таинъ (изъ опыта) *).

Пречистое Тѣло и Кровь Господни,

® претвореніи хлѣба и вина въ Тѣло

11 ѵ 1)0вь > Дѣлаются существеннѣе, дѣй-

мвиіельнѣе, такъ сказать, истиннѣе,

(Нсотто'Л нев®ика протоіерея I. И. Сергіева
рниіадтскаго), аа 1895 г.

осязательнѣе самаго вещества хлѣба и

вина и имѣютъ чудныя, болсественныя,

лсивотворящія, очищающія, освящаю-

щія и обоготворяющія человѣка вѣрую-

щаго свойства. Слава Господу, уди-

вившему и удивляющему на ' насъ

милости Свои и столь чудно, суще-

ственно приблизившемуся къ намъ

недостойнымъ, оскверненнымъ и грѣш-

ІІЫМЪ.

^ И*
*

Жертва Евхаристійная, или пречи-

стое Тѣло и Кровь Христовы —неисчер-

паемый, всебогатый источнпкъ прими-

ренія съ Богомъ, милости, очищенія,

освященія, обновленія, безсмертія и

обоженія для всѣхъ вѣрующихъ —

лсивыхъ и усопшихъ; въ ней прими-

реніе и очищеніе всего міра, ходатай-

ство дѣйствительнѣйшее о привлеченіи

ко Христу всѣхъ народовъ земли, по

слову Господа: «егда вознесенъ буду

отъ земли, всѣхъ привлеку къ Себѣ».

О, іерей! Внимай: какую ты величе-

ственную, страшную и всеспасительную

лсертву совершаешь; и— дерзай, дерзай

въ молитвахъ, вѣруй, уповай, люби; —

побѣждай міродержца и міръ прелюбо-

дѣйный; влеки всѣхъ ко Христу, Агнцу

Божію, вземлющему грѣхи міра.
* *

Какъ убійственно для души — долго

не служить въ храмѣ, особенно —не

причащаться Божественныхъ Христо-

выхъ Таинъ! Какъ душа зарастаетъ

терніемъ грѣховъ! Какъ разслабѣваетъ!

Въ какое впадаетъ уныніе! Сколько

нужно труда, самоиспытанія, молитвы,

покаянія, слезъ, чтобы снова привести

ее въ прежнее благодатное состояніе,

состояніе мира, свободы, дерзновенія,

правоты духа! О, горе намъ безъ Тебя,

Господи, безъ Твоей Божественной

службы, безъ причащенія Святыхъ
Таинъ Твоихъ!

* *

Не достигъ я еще цѣлости нрав-
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ствепной, правоты и чистоты сердца;

раны наносить душѣ моей супостатъ

всякій день, которыя исцѣляётъ непре-

станноВрачъ мой Христосъ;чувствую

еще, что душевное растлѣніе мое

велико, по причинѣ воюющихъ во мнѣ

страстей,и стремлюсь достигнуть не-

тлѣнія во Христѣ; объ этомъ моя

молитва и мое стараніе; для этого я

совершаю ежедневно служеніе нетлѣ-

нія и безсііертія —Божественную ли-

тургію, и вкушаю нетлѣнную пищу—

хлѣбъ жизни— Тѣло и Кровь Того,

Кто былъ мертвъ плотію ради меня и

живъ по воскресеніи во вѣки вѣковъ.

Твоихъ прѳчистаго Тѣла и Крови

Твоея!
ІЦ sjc

;i*

Господи! благодарю Тебя за чудеса

Святыхъ Таинъ, совершающіяся во ынѣ

и въ народѣ Русском*ежедневно: Ты

влечешь меня и ихъ къ Тебѣ чудною,

всемогущею, непобѣдимою силою; вся

Россія православнаявлечется къ Тебѣ!

Злеки, влеки, влеки, Слове Божій,

'ворче нашъ, Избавителюнашъ, влеки

къ Себѣ всѣхъ и вся!

Н*
*

Божественное брашно, пречистое

Тѣло и Кровь Господа ежедневно

совершаютъ во мнѣ великія чудеса

милости, разрушаюіъ во мнѣ силы

ада, ежедневнонанравлярмыя на меня

чрезъ различныя страсти и навыки

грѣховные,— 'чудесаочищенія, освяще-

нія, мира, свободы, обновленія духа

и тѣла, коихъ я лишаюсь чрезъ грѣ-

ховные помыслы и движенія сердца.

Чудна сила Божественныхъ Таинъ

во мнѣ на всякій день,— и за сіе благо-

дарю всѣмъ сердцемъГоспода моего

Іисуса Христасо Отцемъ и Святымъ

Духомъ.
* *

Вездѣ прославило меня Имя Твое,

Господи: и у трона царей, и у всѣхъ

важныхъ и сильныхъ міра сего, и у

богатыхъ и небогатыхъ,образованныхъ

и простыхъ людей; всюду принесло

Оно и приноситьнепрестанноотраду,

миръ, избавленіе, спасеніе, исцѣленіе,

здравіе, утѣшеніе, облегченіе, побѣду

надъ кознями вражіими. Сколь чудно

Имя Твое, Господи! Какъ чудно, дер-

жавно, властно, сильно влеЧетъ всѣхъ

ко мнѣ, убогому, благодать Твоя, во

мнѣ живущая и пребывающая чрезъ

частое причащеніе Святыхъ Таинъ

іоспоминанія о митрополитѣ Филаретѣ.

Высокопреосвященный архіепискои

Амвросій, заключая свои воспоминанія о

приснопамятномъсвятителѣ Московском

Филаретѣ *), приглашаетеостающихся вг

живыхъ соврёменниковъего, испытавшим

на себѣ его милости, сказать о немъсло-

во любви и благодарности. Въ отвѣтъ на

это ириглашеніе, помѣщаемъ нѣсшько

весьма характерныхъ строкъ о въ Бозѣ

почившемъ святителѣ изъ только что вы-

шедшей 11-й части книги г. Барсукова

«Жизнь и труды М. П. Погодина». Кап
извѣстно, жизнь и труды Погодинавъ кня-

гахъ Н. П. Барсукова иредставлшотътоль-

ко нить, по которой просвѣщеняый авторъ

ведетъ свой ровный и спокойныйразсказъ

о многихъ лицахъ изъ среды ученью,
литераторовъ, сановниковъ, правителей
первой и началавторой половины нашего
вѣка, съ которыми такъ или иначесопри-

касалсяПогодинъ, при чемъвъ частныхъ,

часто иитимныхъ письмахъ и замѣтьай

дѣйствующихъ лицъ открываются сокро-

венный причины недавнихъ памятный

многимъсобытій.
«Слово есть, пишетъ Погодинъ »

1850 году,— мечъ обоюдоострый;

добра и зла произрастало и въ
раю наодномъдеревѣ; нужнабдительность,

*) См. сДерк. Вѣд.> № 11 -й 1897 г.



осторожность, мудрость, чтобъ пользоваться

добромъ и избѣгать зла.

Всѣ эти размышленія занимали мою

душу въ университетской церкви, въ день

храмового праздника великомученицы Та-

йны, за литургіей, которую совершалъ

высошреосвященнѣйшій митрополитъ Фи-

Заретъ.

Университетское начальство пригласило

еъ своему торжеству друзей просвѣщенія,

і они собрались со всѣхъ сторонъ, воспи-

ганнпки всѣхъ поколѣній, старые и молодые,

сенаторы и студенты, въ университетскую

церковь, которая наполнилась народомъ.

По окончаніи литургіи, митрополитъ

произнесъ поученіе... Онъ говорилъ не

больше четверти часа, но мнѣ показалось,

что я прослушалъ, употреблю учебное

Шраженіе, цѣлый семестръ божественной

науки въ какомъ-то высшемъ унпверситетѣ,

на горѣ Хоривѣ или Сіонѣ. Отходя отъ

каеедры златоустовой, тяжело было головѣ

даь возбужденныхъ мыслей и легко было

сердцу отъ сладкихъ чувствованій.

Благочестіе— вотъ условіе мудрости. Из-

бегайте зла, и вы достигнете просвѣщенія!

Видите, какъ это просто, сказалъ нашъ

великій учитель, и сказалъ со властію, какъ

Мирить всегда, но не потому ли оно му-

дрено, что просто, прибавить въ немъ

русскій человѣкъ и вмѣстѣ ученый, про-

иедшій все поприще науки, вкусившій,

® позднпмъ ночамъ, за тусклой лампадой,

и раннииъ утрамъ, при свѣтѣ восходящаго

солнца, всю ея горечь, всю ея сладость,

прибавил,, говорю, для ученыхъ свопхъ

слушателей, у которыхъ по необходимости,

маідствіе ихъ занятій, напряженнаго вни-

найя > Умъ заходитъ иногда за разумъ, и

Й которыхъ тогда ничто небываетъ такъ

мудрено, какъ простое. Не въ укоръ будь

;Ѵ КШН0 Умному сословію, къ которому

счастіе принадлежать, & въ искрен-

і недостатковъ науки, на извѣст-

обстоятелы
ея степеняхъ и въ извѣстныхъ

*) Ст Р. 8, 9.

ствахъ..*).»

Въ 1851 году 12 января Погодинъ так-

же былъ въ университетской церкви и

вотъ что пишетъ:

«Лптургія была совершена высокопре-

освященнымъ митрополитомъ Филаретомъ

соборнѣ. Знаменитый архипастырь, неуто-

мимый въ проповѣданіи слова Божія, про-

изнесъ поучительное слово. Предметомъ

его было —совершенно неожиданное сбли-

женіе мученичества съ мудростію и про-

свѣщеніемъ.

«Въ обители высшпхъ знаній,—началъ

владыка, —и слѣдовательно, можно сказать,

въ обители мудрости, празднуемъ празд-

никъ святая .мученицы. Есть-ли какое

отношеніе между обителію знаній и муче-

ницею, между мудростію и мучениче-

ствомъ?..

...Отвѣтствую: есть. Мученикъ есть сынъ

мудрости, и уже не младенчествующій.

Мученичество есть родъ мудрости, и очень

не низкій»...

При этомъ владыка приводитъ слова

Христа Спасителя своимъ послѣдователямъ:

Возложатъ на вы руки своя, и ижденутъ ,

предающе на сонмища и темницы ведомы

къ царемъ и владыкамъ, имени моего ради...

Азъ бо дамъ вамъ уста и премудрость,

ей же не возмогутъ противитися или

отвіыцати ecu проттляюхціися вамъ...

Итакъ, Онъ мученикамъ далъ, и они

имѣютъ, премудрость, побѣдоносную надъ

всѣмъ, что ей противоборствуетъ. Далѣе

владыка замѣчаетъ: «Жребій мученичества

не для всѣхъ; но мученическая мудрость

не для однихъ мучениковъ. Она спасла и

прославила ихъ, и свѣтитъ всѣмъ на пути

истины и спасенія»; а потому проповѣд-

никъ, обращаясь къ своимъ слушателямъ,

взываетъ: «Не пройди мимо сего свѣта

безъ вниманія, кто бы ты ни былъ, ищу-

щій путей мудрости, или только въ про-

стотѣ ходящій». Приступая къ опредѣле-

нію сего рода мудрости, которая «исхо-

дить отъ высокаго начала, поелику исхо-

дить отъ Христа: Азъ дамъ вамъ уста и

премудрость », проповѣдникъ сказалъ, что
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«для разсужденія о семъ, не думаю при-

бегнутькъ руководству тѣхъ любомудрыхъ,

которые, въ виду премудростиХристовой,

независимоотъ нея столько разъ предпри-

нималипостроить всеобъемлющую науку;

но разрушали созданіе одинъ другаго, и

не оставили даже плана, благонадежнаго

и общепріемлемаго, для предполагаемаго

построенія. Обращаюсь къ любомудрію

старому, но не лишенному силы: нѣтъ

нужды, что устарѣлымъ покажется онр

предъ тѣми, которые проповѣдуютъ без-

конечноедвиженіе къ новому, т.-е. плава-

Hie безъ нристани, стремленіе безъ цѣли.

Книга Премудрости изображаете пре-

мудрость слѣдующими главными чертами:

цѣломудрію и разуму учить, правдѣ и

мужеству, ихжепотребнѣе ничтожеесть

въ житги человѣкомъ (Прем. 7, 7). И

вотъ черты премудрости, которыя пре-

красно и величественносвѣтятъ въ сло-

вахъ, дѣяніяхъ и , страданіяхъ мучениковъ

христіанскихъ».

Заключительнымисловамивладыки были:

«Христе, Божія сила, и Божія пре-

мудрость (.1 Кор. 1, 24). Молитвами'и

примѣрами святыхъ Твоихъ мучениковъ

поучай, и научи насъ премудрости, не

той, которую ты обуилъ и обуеваешъ за ея

гордость и суету, но той, которая первѣе

убо чистаесть, потомъжемирна,кротка,

благопокорлива, исполнь милости и пло-

довъ благихъ, несумнѣнна и нелицемѣрна

(Іак. 3, 17). Аминь».

Вскорѣ послѣ того, А. О. Смирнова по-

сѣтила Филарета и о своемъ посѣщеніи

(18 января 1851 года) писалаГоголю:

«Утѣшительный также нашъ кроткій и

мудрый пастырь Филаретъ, вчера я про-

сидѣла у него вечеръ и не могла нарадо-

ваться его рѣчи, всегда простой, тихой и

успокаивающей.Онъ мнѣ далъсовѣтъ при-

бѣгнуть къ соборованію святымъ елеемъ,

противъ нервическагомоего разстройства,

и я послѣдую его совѣту. Какъ онъ всегда

прекрасенъвъ службѣ, особеннолитургіи,

какъ онъ весь въ молитвѣ и въ созерцаніи.

Истинноонъ премудрый пастырь Церк-

ви» *).

Въ кондѣ книги сказавъ, какъ Пого-

динъ сочувственноотнесся къ несчастію

А. С. Хомякова, потерявшаго жену, г. Вар-

суковъ попутно замѣчаетъ:

«ОдновременносъХоМяковымъ, постигло

горе и другого представителянауки, не-

оторвавшейся отъ неба, это протоіерея

Ѳеодора Александровича Голубинскаго.

Онъ также внезапнолишился своего пер-

венцаСергія, уже студентаМосковской

духовной академіи.

13-го марта1852 г., митрополитаФила-

ретъ писалъ ректору академіи архиман-

дриту Алексію: «Очень жалѣю, что не

успѣлъ донынѣ писать къ опечаленному

о. протоіерею Ѳеодору. Извѣстите меня,

какъ несетъкрестъ свой его внутренній

и внѣшній человѣкъ». Надругой же день

митрополитъ писалъ Голубинскому: «Съ

соболѣзнованіемъ узналъ я о новом, лп-

піеніи, которымъ угодно Господу испы-

тать ваше родительскоесердце. Что со-

творимъ? Что иное, какъ развѣ повннем-

ся Отцу духовомъ, и живи будемъ (Евр.

1 2, 9)? Надѣюсь, что такъ и расположен!

духъ вашъ. Да укрѣпится онъ, и да со-

хранить въ скорби столько мира, чтобъ
не слишкомъ потрясена была немощная

плоть. Нынѣ время показать плодъ любо-

мудрія, много лѣтъ вами проповѣдуетщ

и не поколебаться лишеніемъ видимагоя

временнаго,въ созерцаніи невидимаго,во

упованіи вѣчнаго. Усердномолю Господа,

ниспослатьвамъ свыше помощь, и угі"
шеніе, и миръ».

Ѳеодоръ Александровичукотораго ав-

торъ называетъбогомудрымъфилософом!,

такъ отвѣчалъ на это письмо святителя.
«Высокопреосвященнѣйшій владыко, мило-

стивѣйшій архипастырьи отецъ. Яимѣй

счастіе полуЧить драгоцѣнное утѣшеніе я
наставленіе вашего высокопреосвященства.

Что могу сказать на сіе? Стою ли я T0IU

*) Стр. 246—248.
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Стою ли я того! Вотъ искреннее чувство,

возбужденное еймъ утѣшительнымъ пйса-

ліемъ въ сердцѣ моемъ. Что есть сынъ

человѣчь, яко посѣщаеши его? Вы знаете

мое скудоуміё, разслабленіе, гюгрѣшности и

невѣрности: и нисходите къ такому не-

шчгоюму! Приношу вамъ нижайшую

благодарность и за тѣ отрадный слова,

кон удостоился я услышать изъ устъ ва-

шпхъ, похоронивъ перваго моего сына. Я

лрпнялъ ихъ съ вѣрою, и болѣе подкрѣп-

шея ігаіі, нежели припоміінаніемъ изре-

ченій искателей мудрости, каково слово

Енлктета: умеръ у тебя сынъ? Не говори:

я пожрнлъ ею, но отдалъ. Епиктетъ еще

не зналъ Того, Кому отдаемъ то, еъчѣмъ

разлучились. А вѣрующимъ возвѣщено:

Кто есть Отецъ духовъ, глаголющие,

мною тебіъ останетъ да моэісейси возлю-

бит сотвореніе Мое, nave Мене. Съ

глубочайшею благодарностію лобзаю архи-

пастырскую десницу вашу, начертавшую

драгія слова утѣшенія недостойному, и

иѣю счастіе быть вашего высокопре-

j освященства преданнѣйшимъ послушни-

Ш>».

Воеішинанія сін весьма интересны и

поучительны. Они живо рисуютъ, какъ

возвѣщалось и дѣйствовало проповѣднпче-

ское слово святители, какое вліяніе оно

производило на умы слушателей, какое

впечатлѣніе производилъ архипастырь на

приходившихъ къ нему за помощію и со-

вѣтомъ, какъ относился онъ къ свопмъ

подчиненным!,, какое сердечное участіе

принимал, въ ихъ скорбяхъ и ■ съ какой

высокой точки взиралъ на эти скорби и

пспытанія, и какъ относились къ нему его

(шііканшіе подчиненные, которые болѣе дру-

: ГІКЪ чтаи возможность н способность

оцЬнпть образъ мыслей и дѣйствій святи-

ТН(Ѵ по истинѣ велнкаго.

йзвѣстія і замѣтки.

Остцожскос Свято - Кирнлло-Мсоодісвское
церковное братство (1895 и 1896 гг.)

Осчастливленное Его Имперлторскимъ

Веліічествомъ Г ОСУДЛрЕМЪ Имперлторомъ

принятіемъ подъ Свое Августѣйпіее покро-

вительство, Острожское Свято-Кирилло-Ме-

оодіевское церковное братство вступило въ

тридцать вторую годовщину своего суще-

ствованія. Вѣчнымъ памятникомъ послу-

жить оно незабвенной его основательнііцѣ

графинѣ Антонинѣ Дмитріевнѣ Блудовой,

соотвѣтственно огромной важности услугъ

ея въ дѣлѣ созданія и устроенія братства.

Прошло всего лишь тридцать одинъ годъ

со времени открытія дѣйствій братства въ

городѣ Острогѣ, Волынской губерніи, и

этотъ небольшой, мало тогда извѣстный

городъ, уголокъ издревле русской земл'и-

сдѣлался центромъ воспитательной и благо-

творительной деятельности среди наееле-

нія, пережйвавшаго вѣковую борьбу съ

постояннымъ въ своемъ упорсгвѣ польско-

іёзуитскпмъ натискомъ. Родитель покойной

графини, председатель Государственнато

Совѣта, графъ Дмитрій Николаевичъ Блу-

довъ, искренно вѣруя въ могущество релн-

гіозно-нравственнаго воспитанія и просвѣ-

щенія женщины — будущей матери, на

смертномъ одрѣ, въ послѣдніе часы уга-

савшей жизни, завѣщалъ своей дочери

устраивать, по зіѣрѣ возможности, такія

училища въ Западномъ краѣ,- въ которыхъ

дочери русскихъ, жпвущихъ на окрапнахъ

нашей земли, въ особенности дочери свя-

щенно-церковно-служителей, могли бы по-

лучать истинно русское воспитаніе. Памя-

туя этотъ завѣтъ, графиня Антонина Дми-

тріевна задалась цѣлыо, прежде всего, воз-

можно скорѣе устроить церковное братство,

исходя въ своемъ рѣшеніи изъ того со-

ображенія, что намѣченная ея покойнымъ

отцомъ цѣль не подъ силу одному чело-

вѣку, что она можетъ быть осуществлена

лишь при дружномъ содѣйствіи болѣе или
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ыенѣе значительнаго числа лицъ, про-

никнутыхъ одинаковою любовью къ право-

славной вѣрѣ, престолу, отечеству и на-

родности. Й вотъ, въ 1865 году уставъ

братства утвёржденъ, получивъ при ѳтомъ

наименованіеСвято-Кирилло-Меѳодіевскаго,

въ память первоучителей и просвѣтителей

славянскихъ святыхъ Кирилла и Меѳодія.

Мѣстомъ же дѣятелъности братства избранъ
городъ Острогъ на Волыни, древняя рези-

Денція князей Острожскихъ, ревностныхъ

поборниковъ православія, святыхъ Ѳеодора

и Константина, прославленная ихъ духов-

ными подвигами и гражданскими доблестя-

ми. Въ октябрѣ того же года братствомъ

были посѣяны первыя сѣмена просвѣще-

нія: открыты начальная школа и пригото-

вительное женское училище. Вслѣдъ затѣмъ

приступлено къ постройкѣ храма, который
оконченъ и освященъ въ октябрѣ 1867 г.

Церковь перестроена изъ упраздненная

капуцинскаго костела, переданнаго по В ы-

сочайшему повелѣнію братству, при со-

дѣйствіи нынѣ покойнаго старшаго брат-
чика П. Н. Батюшкова, на деньги, въ раз-

мѣрѣ 19,000 р., Всемилостивѣйше пожа-

лованныя въ Бозѣ почивающимъ Госуда-
ремъ Императоромъ Александромъ II, и

на средства отъ щедротъ въ Возѣ почи-

вающей Государыни Императрицы Маріи
Александровны. Внесли свою долю и дру-

гіе жертвователи, сочувствовавшіе цѣлямъ

братства, но больше всѣхъ покойныя гра-

финя А. Г. Шереметева и княгиня Д. А.
Голицына. Въ числѣ находящихся въ

храмѣ святыхъ иконъ имѣются всемило-

стивѣйше дарованныя въ Бозѣ почиваю-

щими Государемъ Императоромъ Алексан-

дромъ Николаевичемъ —Христа Спасителя
и Государынею Императрицею Маріею
Александровною — запрестольный образъ
Вознесенія Господня. Въ чнслѣ другихъ

святыхъ иконъ обращаютъ на себя вни-

маніе принесенный въ даръ чинами сто-

явшей въ Острогѣ артиллерийской брига-

ды складень съ изображеніемъ трехъ свя-

тителей, увѣшенный георгіевскими кре-

стами и севастопольскими медалями, и

приношеніе старшихъ братчнковъ въ

С.-ІІетербургѣ— образъ святыя Екатери-

ны, работы академика Тюрина, точная ко-

тя съ находящагося въ Казанскомъ со-

борѣ въ С.-Петербургѣ изображенія, пи-

саннаго Боровиковскимъ, сооруженный й

воспоминаніе столѣтія присоедпненія Во-

лыни къ Имиеріи. Самую драгоцѣнную

святыню храма представляетъ святыЙ

крестъ съ чаотицами Животворящаго Дре-
ва Господня. Эта святыня, дошедшая До

братства особымъ, необычайнымъ путей,

принадлежала нѣкогда супругѣ француз-

скаго короля Генриха IV Марііі Медичи
и была принесена въ Россію однимъ эми-

грантомъ, бѣжавшимъ изъ Франдіи во

время революціи *). Причтъ церкви е«-

ставляютъ: настоятель, его помощникъ й

псаломщикъ. Еженедѣльно по четверга®

совершается служба о здравіи братчнковъ,
по субботамъ же происходить заупокойная
слуасба о скончавшихся братчикахъ. 1-Го
и 7-го апрѣля ежегодно совершается за-

упокойная служба въ память основатель-

ница братства графини А. Д. БлудовОй.
Изъ воспитательныхъ заведеній брат-

ства главное мѣсто принадлежите Ойрож-
скому женскому графа Д. Н. БлуДоваучіі-

лищу, преобразованному изъ открытаго въ
октябрѣ 1865 г. приготовительнаго учи-

лища. Въ настоящее время училище на-
ходится въ вѣдѣніи Министерства Народ-
наго Просвѣщенія и управляется на осно-
ваніи особаго Высочайше утверждению

21-го апрѣля 1875 года Подоженія, при
чемъ на его содержаніе назначено изъ
разныхъ источниковъ 22,300 руб. Учнли-
ще состоитъ изъ четырехъ классовъ, въ
сложности съ семилѣтнимъ курсомъ. око
представляетъ собою заведеніе закрытое
съ допущеніемъ, однакоже, приходящий
ученицъ. Непремѣнное требованіе, предъ
являемое училищемъ: принадлежность все

го учебнаго персонала, воспитанницъ

*) Вкладъ графини А. Д. Влудовой,



а 12 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ U5

даже прислуги къ православному вѣроис-

повѣданііо. По программѣ учебнаго курса

училище подходить къ женскимъ' гимна-

зіяиъ съ частнымъ измѣненіемъ объема
преяодаванія нѣкоторыхъ предметовъ. Наи-
большее вниманіе обращено на препода-

ваніе церковной исторіи, славянскаго язы-

ка, исторіи литературы и русской исторіи,
программы коихъ соотвѣтственно расши-

рены; въ меньшемъ, сравнительно съ жен-

скими гимназіями, размѣрѣ читаются мате-

матика и физика; естественный же науки

не преподаются вовсе. Оставленное покой-

ной графиней А. Д. Блудовой письменное

яастшеніѳ служило и продолжаете слу-

жить главнымъ руководствомъ въ воспи-

тательномъ дѣлѣ училища. Окончившія
общііі курсъ ученія дѣвицы получаютъ

званіе домашней учительницы на общемъ
основаніи, безъ особаго экзамена, при

условіп удовлетворительна™ исполненія

практическихъ занятій IV класса. Воспи-
танницы, прошедшія лишь общій курсъ,

получаютъ это званіе только по предме-

там!,, въ которыхъ онѣ оказали хорошіе

ш достаточные, по объему, успѣхи. Вы-

пускъ изъ заведенія окончившихъ курсъ

бываетъ одинъ разъ въ два года. Всего

окончило курсъ со времени основанія учи-

лища 214 воспитанницъ. При учнлищѣ

госгоигь братская женская школа для

приготовленія учительницъ начальныхъ

ушшцъ, преобразованная въ 1883 году

изъ приготовительной школы грамотности

Дм нриходящихъ малолѣтнихъ дѣтей. Къ

1 января 1897 года въ братской школѣ

состояло 39 ученицъ.

Съ 1870 года въ селѣ Миклашахъ,
строжскаго уѣзда, существуете открытое

ратствомъ свято - Кирилло-Меѳодіевское

ратское одноклассное училище для дѣтей

обоего пола, по своей программѣ подходящее

® типу церковно-приходской школы съ

До влейѳмъ обученія ремеслу. Въ настоя-

Щее время преподается сапожное ремесло,

чителя получаютъ содержаніе изъ суммъ

нистѳрства Народнаго Просвѣщенія,

отпускаемое въ размѣрѣ 450 р. въ годъ.

Остальные расходы несетъ братство. При

училищѣ имѣется библіотека. Къ началу

1896 года учениковъ и ученицъ было 19,

а къ 1-му января 1897 года 30 человѣкъ.

Библіотека братства состоитъ изъ 1133
томовъ.

Не ограничивая свою дѣятельность лишь

сферою просвѣщенія, братство ревностно

идетъ, по возможности, на встрѣчу нуждѣ

дня и по пути благотворительности. Въ

сихъ цѣляхъ основаны и поддерживаются

братствомъ три благотворительный учреж-

денія.

1) Александро-Маріинскій пріютъ, осно-

ванъ въ Острогѣ въ 1878 году для пожи-

зненнаго помѣщенія четырехъ нижнихъ

чиновъ русской арміи, сдѣлавшихся не-

способными къ труду отъ ранъ и увѣчій,

полученныхъ во время войны съ Турціей

въ 1877 —1878 гг. Подъ пріютъ отведено

четыре десятины земли и построенъ домъ

съ отдѣльной для каждаго призрѣваемаго

и его семьи комнатой. За отсутствіемъ въ

настоящее время заявившихъ о своей

нуждѣ участниковъ упомянутой войны, а

равно и войны 1854 — 1856 гг., въ пріютѣ

проживаютъ нуждающееся въ призрѣніи

одинъ крестьянину одна вдова и одна

дочь нижнихъ чиновъ и одна мѣщанка.

Братство не ограничивается лишь [предо-
ставленіемъ пріюта нижнимъ чинамъ;

нѣкоторымъ изъ таковыхъ оно выдаете

постоянныя пособія въ размѣрѣ трѳхъ

блей въ мѣсяцъ.

2) Страннопріимный домъ, основанъ въ

память дня рожденія нынѣ благополучно
царствующаго Государя Императора Нико-

лая Александровича по постановленію брат-
чиковъ 6-го мая 1868 года. Поводомъ

основанія дома послужило сознаніе без-

пріютности богомольцевъ, ндущихъ на по-

клоненіе отъ Кіевскихъ Святынь въ По-

чаевскую Лавру, и желаніе дать имъ вре-

менный, нужный для отдохновенія пріютъ,

а въ случаѣ надобности, оказать и меди-

цинскую помощь. Въ теченіе времени своего



существованія, т. е. съ 1868 по 1 января

1897 г., домъ далъ иріютъ 17514 бого
мольцамъ.

3) Лѣчебница для приходящихъ боль
ныхъ, основанная въ память въ Бозѣ

почивающаго Наслѣдника Цесаревича
Николая Александровича, находится въ

завѣдываніи врача Е. С. Малиновскаго.
Медицинскіе совѣты: и лѣкарства даются

безплатно.
Независимо устройства и поддержанія

упомянутыхъ учрежденій, братство ста-

рается, по возможности, оказывать по-

сильную помощь нуждающимся и другимъ

. путемъ —выдачею постоянныхъ и едино

временныхъ пособій, въ томъ числѣ уча-

щимъ и бывшимъ воспптанницамъ своихъ

учплищъ. Такихъ пособій въ 1895 году

выдано 632 р. 60 к. и въ 1896 году
620 р. 15 к. Кромѣ безвозвратныхъ по-

собій, братство помогаетъ также ну не даю-

щимся и путемъ выдачи ссудъ на из

вѣстное время, и таковыхъ ссудъ выдано

въ 1895 году 762 р. 47 к. п въ 1896 г.
360 р. Вмѣнило братство себѣ въ обязан-
ность вносить свою посильную лепту и на

возстановленіе православныхъ храмовъ въ

краѣ. Въ 1896 г. выдано на возстановле-

ніе храма въ селѣ Гнидавѣ, Луцкаго
уѣзда, 50 руб.

Собственные капиталы братства раз-

ныхъ наименованій, считая въ томъ чи-

слѣ 17,000 руб. училищнаго капитала, со

стоять къ 1-му января 1897 года:

Въ распоряженіи главнаго управления
братства въ С.-Петербургѣ:

1) въ процента, бумагахъ
на храненіи въ Госу-
дарственномъ Банкѣ. 73,700 р.

2) на текущемъ счету

въ Государственномъ j

Банкѣ 5,000»'
3) въ наличности . . . 108 » 71 У, к.

78,808 р. 717«к

Такова деятельность .Острожскаго Свято-
Кирилло - Меѳодіевскаго братства. Въ

1865 году приступивъ къ дѣлу съ болѣе

чѣмъ ограниченными средствами, едва -до-

стигавшими 2,000. руб., собранными на

первыхъ порахъ, но зато съ безграничным,
упованіемъ на милость Вожію и вѣрою въ

святость поставленной имъ себѣ задачи, брат-
ство, подъ руководствомъ; неустанншгь тру-

домъ и постоянными матеріальными пожер-

твованиями покойной графини А. Д. Блудо-
вон, неуклонно слѣдовало по разъ избран-
ному пути —и нынѣ, памятуя- оказанную

братству высокую Монаршую Милость
принятіемъ его подъ Высочайшее покро-

вительство, осчастливленное • состояніемъ
въ числѣ его почетныхъ братчиковъ Его
Императорскаго Высочества Великаго Князя
Кирилла Вдадиміровича, братство и впредь,

по мѣрѣ силъ, обѣщаетъ сдѣдовать заві-
тамъ своей незабвенной основательницы,

имѣя въ виду единую лишь цѣль — нод-

держаніе на древней русской окраинѣ

православія и народности на незыблемый
началахъ Самодержавія.

Изъ Калуги.

День Священнаго Еоронованія ныні
благополучно царствующаго Государя Импе-
ратора духовенство нашей епархіи - поста-
новило ознаменовать учрежденіемъ двухъ
стипендій при зДѣшнемъ епархіальномъ
женскомъ училшцѣ и устройствомъ обще-
епархіальной богадѣльни для лриарѣнія

престарѣлыхъ священно-церковно -слуяш-

телей, ихъ'вдовъ и сиротъ. Еще преосвящен-
ный Николай, управлявшій Калужской епар-
хіею съ 1834-го по 1851-й г., самъ УР°
женецъ Калужскій, хорошо видѣвшій в®
безпомощность и тяжелую нужду преста
рѣлыхъ священно-церковнослужителей, по

ложилъ основаніе устройству епархіальнои
богадѣльни при такъ называемой . Крестов-
ской церкви. Церковь эта, построенная
одною помѣщицею въ 1830 г., была-нр^
писана, какъ безприходная, къ а Р хіе ^_
скому . дому п долгое время стояла оди
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кою-въ-полѣ безъ всякихъ построекъ, съ

одною только сторожкою. Здѣсь-то преосвя-

щенный Николай рѣшился устроить и

действительно устроилъ довольно простор-

ный деревянный домъ на каменномъ

фундаментѣ для призрѣнія немощныхъ

священно-церковно-служитёлей. Съ этого

времени здѣсь стали жнть и отправлять

службу въ Крестовской церкви заштат-

ные священнослужители. При смерти

преосвященный Николай для обезпеченія

устроенной пн<ь богадѣльни завѣщалъ

довольно значительный капиталъ. Начатое

такпмъ образомъ ПреосвященНымъ Ни-

колаемъ устройство обще-епархіальнаго

богадѣльнаго дома при Крестовской церкви

продолжал?) преемникъ его преосвященный

Григорій ІІ-іѴ который, съ тою же цѣлію.

т. е. для призрѣнія заштатнаго духовен-

ства, иостроилъ другой, двухъэтажный,

паленный корпусъ, въ которомъ, во все

продолжительное святительство Григорія II,

штатное и сиротствующее духосенство

находило кро'въ и пріютъ. Правда, по не-

ішіінію средствъ, призрѣніемъ здѣсь могли

пользоваться -очень немногіе изъ заштат-

наго духовенства. —Въ настоящее время

паше духовенство, движимое патріотиче-

сними чувствами, намѣрено ходатайство-

Щ гдѣ слѣдуетъ, о расширеніи выше-

означеннихъ построекъ при Крестовской

і ЗДквц и объ у стройствѣ здѣсь, сверхъ

; со5 ®енно епархіальной богадѣльни, осо-

I ^го ремесленнаго училища для дѣтей-

I СП Р 0ТЪ Духовенства, съ -открытіемъ при

нал, спеціальнаго класса иконописи. —

[ ^Р 01І Ь того, ;съ сѣверо-восточной стороны

u °градѣ Крестовской церкви примыкаетъ

І ®' 1Ь11Юе ) не доконченное, каменное зданіе,

болезное для архіерейскаго -дома, тре-

[ ^"Ч ее і однако же, для своего окончания

I й Ремонта значительныхъ денегъ. Ны-

Ч'ШнЩ архипастырь Калужскій преосвя-

4®ннй Макарій предложилъ и эту по-

■ ^ 0ИК У Укупила, духовенству. Въ этомъ

^ ав "і предполагается устроить пріютъ

5 прцзрѣнія лицъ женс-каго пола и
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особое помѣщеніе для печенія просфоръ. —

На устройство всего этого потребуется со

стороны духовенства много хлопотъ и

издержекъ; но мы уповаемъ ■ и надѣемся,

что, при помощи Божіей и содѣйствіи

нашего архипастыря, всѣ задуманныя

духовенствомъ богоугодный заведенія при-

Дутъ' къ благополучному окончанію и

будутъ свидѣтельствовать, съ одной сто-

роны, о патріотическихъ чувствахъ Калуж-

скаго духовенства, съ другой, всегда напо-

минать о времени управленія епархіею

благостнѣйшаго нашего архипастыря Ма-

карія; имя котораго будетъ всегда съ

благоговѣніѳмъ воспоминаться и . произно-

ситься бѣднымн и сиротствующими нашей

епархіи.

Изъ Варшавы.

2-го марта учащіе и учащіеся 1-ой муж-

ской и 1-ой женской Варшавскихъ гим-

назій прощались съ бывшимъ попечителемъ

округа, нынѣ сенаторомъ А. Л. Апухтп-

нымъ, которому оба учебныя заведенія обя-

заны своимъ благоустройством^. Его за-

ботами построены для нихъ прекрасныя

зданія и при нихъ храмы, организованы

церковные хоры. А. Л. устроилъ также

при сихъ гпмназіяхъ интернаты, въ кото-

рыхъ чувствовалась настоятельная необхо-

димость, такъ какъ въ означенныхъ гим-

назіяхъ — около трети всѣхъ учащихся

происходите отъ смѣтна-нныхъ браковъ и

около половины изъ нихъ сироты, лишив-

пііяся нерѣдко въ раннемъ дѣтствѣ сво-

ихъ русскихъ отцовъ и живущія при мате-

ряхъ-полькахъ, ни слова не говорящихъ

по-русски. Въ этихъ гимназіяхъ А. Л. ста-

рался сосредоточить лучшія педагогическая

и воспитательный силы округа. Какое важ-

ное значеніе нмѣли и имѣютъ эти гимназіи

для русскихъ людей въ краѣ и какъ вы-

соко цѣнится плодотворная деятельность

ихъ, можно судить -уже по тому факту, что

сюда, въ эти гимназіи отиравляютъ своихъ
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дѣтей русскіе люди оо всего учѳбнаго

округа и нѳрѣдко даже начальники сред-

нихъ учебныхъ заведеній края. А. Л.
Апухтинъ пожелалъ проститься съ учащими

и учащимися первыхъ Варшавскихъ гим-

назій въ храмѣ первой женской гимназіи.
Предъ началомъ богослуженія сюда собра-
лись учащіе и всѣ воспитанники первыхъ

гимиазій. Литургію совершали соборне
оо. законоучители: женскихъ педагогиче-

скихъ курсовъ, первой мужокой и первой
Женской гимназій; на клиросахъ пѣли хо-

ры обѣихъ гимназій. По обычаю, А. Л.
прибылъ къ самому началу богослуженія.

Послѣ «Буди имя Господне» о. протоіерей
Костылевъ обратился къ А. Л. съ про-

щалънымъ словомъ, въ которомъ полно очер-

тилъ дѣятельность его какъ попечителя.

По окончаніи литурйи законоучитель жен-

ской гимназіи и настоятель храма о. Па-
велъ Недумовъ обратился къ А. Л. съ

сдѣдующею рѣчью:

Ваше Высокопревосходительство,

Высокоуважаемый Александръ Львовичъ!

«Почти 18 лѣтъ проходили вы много-

трудное служеніе русскому дѣлу и дѣлу

православія въ 'здѣшнемъ краѣ. Благодарю
Бога, что Онъ сподобилъ меня быть не

только свидѣтелемъ всего совершеннаго

вами, но и служенія подъ вашимъ мудрымъ,

просвѣщеннымъ руководствомъ. Какъ слу-

житель Церкви, скажу прямо, по долгу

совѣсти: поистинѣ подвигомъ добрымъ под-

визались вы здѣсь. Въ продолженіе этихъ

18 лѣтъ, не давая, по слову Божію, ни

сна очамъ, нидреманія вѣждамъ, вы про-

кладывали и уравнивали здѣсь путь, на-

мѣченный нашими великими радѣтелями

русскаго дѣла: Милютинымъ, Самаринымъ
и Черкасскимъ. Прочно, незыблемо по-

ставили вы порученное вамъ дѣло, прямой
царскій путь указали ему. Скажу болѣе, —

вы воспитали здѣсь дѣлую школу дѣяте-

лей. Самымъ сильнымъ, самымъ надежнымъ

средствомъ для сего былъ вашъ живой
примѣръ, наглядное осуществленіе собствен-

ною дѣятельностью того, къ чему вы вели

другихъ. Въ настоящее время спокойно,

бодро и вѣрно можно идти по указанному

вашимъ многолѣтнимъ опытомъ пути и

безошибочно творить великое національноѳ

русское дѣло въ здѣшнемъ краѣ. Вѣрь,

возлюбленный, маститый вождь нашъ, дѣло

твое не умретъ,— оно принесетъ плоды

сторицею; за него будутъ благословлять
тебя всѣ истинные сыны нашей святой

православной Руси, и имя твое съ благо-
словеніемъ и благодарностію будетъ про-

износиться въ роды родовъ. Мы же до

гробовой доски будемъ хранить благодарную

память о тебѣ и воспоминаніемъ о высоко-

патріотической дѣятельности твоей будемъ

провѣрять самихъ себя, пересматривать

свой духовный запасъ и такимъ образомъ
безошибочно пополнять въ немъ недочеты,

Въ залогъ же нашего духовнаго единенія
съ тобою прими отъ насъ святой образъ
сей,— да будетъ онъ всегдашнимъ напоил-

наніемъ этого единенія и нашей горячей

любви къ тебѣ»..

Затѣмъ, о. Недумовъ благословилъ А. Л.
'отъ лица служащихъ обѣихъ ишназіі
образомъ Казанскія Божія Матери, въ пре-

красной художественной работы извѣстна-

го Московскаго фабриканта Хлѣбникова

сребро -позлащенной ризѣ. А. Л. направил-

ся въ гимназическій залъ, гдѣ окружили
его дѣти и выражали ему свои благодар-
ный чувства за его всегдашнее о ним

попеченіе.

Замѣчателышй сельскій учитель.

Вѣ № 258 «Курскихъ губернскпхъ ве-
домостей» напечатано слѣдующіе сообщеше
генерала А. И. Косича въ Кіевскомъ
обществѣ грамотности подъ заглавіемъ.
«Замѣчательный сельскій учитель». « ъ
селѣ Брыковѣ ему пришлось побывать въ
1887 г., лѣтомъ. Въ то время священни ,
о которомъ упоминаетъ генералъ Косичъ
въ Брыковѣ уже не было, но память
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немъ ещѳ слыла въ народѣ, а при преем-

яикѣ его не только не заглохло посѣянное,

но возросло сторицею. «

«Въ село Брыково мы пріѣхали часовъ

въ 9 утра, въ одно изъ воокресеній, когда

на шокольнѣ начался благовѣстъ. Церковь
была пуста, и только около клироса стояли

четыре креотьянскихъ мальчика, изъ коихъ

одинъ громко и внятно читалъ часы. Свя-

щенникъ совѳршалъ нроскомидію, и черезъ

боковыя врата я увидѣлъ четырехъ маль

шовъу стоявщихъ на колѣняхъ у престола

я чяташихъ поминанья. На стѣнѣ, около

которой я сталъ, висѣлъ листъ бумаги съ

надписями, смыслъ которыхъ я понялъ

,шь впослѣдствіи: «Руку будетъ давать

Иванъ, «Вѣрую» прочитаетъ Марія, Апо-

иои прочитаетъ Дарья, 1 часть —Захарій

я пр.». Между тѣмъ, богомольцы начали

дружно собираться, раздѣляясь на двѣ

половины и оставляя широкій проходъпо-

средннѣ: женщины становились налѣво,

мужчины — направо, дѣти заняли мѣсто

впереди рядами. Къ началу литургіи цер-

ковь наполнилась, и входящихъ и выходя-

дахъ больше я не замѣчалъ.

Послѣ возгласа: «благословенно царство»,

веі присутствовавшіе дружнымъ хоромъ

пропѣлп «аминь», и затѣмъ всѣ пѣсно-

гінія, въ теченіе всей обѣдни, пѣли всѣ

юящіеся, и, повторяю, пѣли очень строй-

но. Впереди стоялъ мальчикъ и «давалъ

руку» _ управлялъ поющими, иногда

прислушиваясь къ камертону. Возгласы

священника (служба происходила безъ діа-

ВДа) были внятны и слышались во всѣхъ

инцахъ церкви. Изъ посланій апостоловъ

прочла дѣвушка, чтеніе было удивительно

осмысленное, и послѣ евангелія объ исцѣ-

®ніи кровоточивой жены, священникъ

ооъяснилъ прочитанное, заключивъ сказан-

наз вдащё^ъ о силѣ вѣры. Сѵмводъ

* ° Щъ «прочтенъ» громко и внятно

W0B изъ дѣвущекъ, и всѣ молящіеся

олгодоса повторяли каждое слово. Предъ

№астнымъ стихомъ, священникъ, объ-

о землетрясеніи, постигшемъ г.

Вѣрный, пригласилъ къ пожертвованіямъ,

и когда ему была подана тарелка съ при-

нопіеніями, онъ произнесъ молитву: «Прі-

ими, Господи, сказалъ онъ, между прочи-

ми, и нашу трудовую, потомъ добываемую, •

копѣйку... «За причастными стихами» слѣ-

довало пѣніе опять всѣми молящимися:

«Кресту Твоему покланяемся», «Достойно

есть»... и проч. Кто не слышалъ общаго

пѣнія въ церкви, тотъ не можетъ себѣ и

представить, какое сильное впечатлѣніе

производитъ оно. Ни одинъ изъ чудныхъ

хоровъ не можетъ сравниться съ нимъ:

опасеніямъ на отсутствіе стройности въ

пѣніи нѣтъ мѣста, тѣмъ больше, что наши

церковные напѣвы просты и въ этой про-

стотѣ велики, а главное, всѣ молящіеся

принимаютъ участіе въ богослуженіи;

такимъ оно, несомнѣнно, было издревле.

Все поражало меня въ этомъ бѣдномъ сель-

скомъ храмѣ: и общее пѣніе молящихся

малороссовъ въ сѣрыхъ свитахъ, и необы-

кновенная простота и жизненность, если

такъ можно выразиться, богослуженія. Но

удивленію моему не было конца, и слезы

невольно навернулись, когда, послѣ обѣдни,

священникъ, вышедши на амвонъ, произ-

несъ: «Наступаетъ рабочая пора, Богъ по-

слалъ намъ урожай, возблагодаримъ же

"'оспода п помолимся ему, да укрѣпитъ

Онъ наши силы въ настуцающемъ трудо-

вомъ времени». Всѣ молящіеся ринулись

вмѣстѣ съ свящеппйкомъ на колѣни, и

новый могучій вопль къ Богу огласилъ

стѣны убогаго храма въ молебномъ пѣсно-

пѣніи.

Прочитавши отпустъ, священникъ осѣ-

нилъ крестомъ сторону, гдѣ стояли жен-

щины, и сначала дѣти, а затѣмъ и взрос-

лые рядами, тихо и благоговѣйно начали

выходить изъ церкви; затѣмъ священникъ

осѣнилъ крестомъ оставшихся мужчияъ, и

они тѣмъ же порядкомъ оставили церковь,

. зогослуженіе окончилось въ начадѣ 1 часа,

Зсе это было такъ ново для меня и такъ,

повторяю, поразило меня, что я тогда же

обратился за разъясненіями. Начать обѣд-
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ню раньше 9 часовъ, сказали мні., значило-

бы лишить дѣтей возможности оывать вь

церкви, такъ какъ они выгоняютъ скотъ

.«на росу» н пасутъ его до 9 часовъ—

начала жары. Но преследуются и другія,
болѣе Деликатный, цѣли. Кабаковъ до

обѣдни не откроют., а пробывши въ цер-

кви до 12'І! часовъ, крестьянинъ поспѣшитъ

.домой обѣдать, а въ 4 часа звонятъ

къ вечернѣ, послѣ которой священникъ

устраиваетъ чтенія и бесѣды съ нѣніемъ.

Сѵмволъ вѣры читается, а не поется по-

тому: 1) что это установлено обычаями, а

2) п главное, населеніе, нѣкогда. уніатское,

будетъ .лучше запоминать сѵмволъ вѣры.

Священннкъ, —къ сожалѣнію, мы теперь не

можемъ вспомнить его имении фамиліи,
пользуется любовыо и уважешемъ не толь-

ко своихъ прихожанъ, но даже евреи, какъ

намъ передавали, откликнулись сочувствен-

но къ священнику, когда у него сгорѣлъ

домъ, и пришли къ нему на помощь.

На другой нтретій день поелѣ посѣще-

нія нами церкви села Брыкова, въ нолѣ

мы слышали чудное, стройное пѣніе «Хва-
лите имя Господне», «Спаси Господи» и

пр. То иѣли крестьяне села Брыкова, воз-

вращаясь съ полевыхъ работъ. На этихъ

поляхъ нѣкогда Даніилъ Галицкій, разбилъ

угровъ (венгровъ)».

t
Нротоіерей Д. А. Ждаиовь.

13-го марта скончался, послѣ продолжи-

тельной болѣзни, духовникъ Кіевскаго го-

родского духовенства, протоіерей Дпмитрій
Аѳанасьевичъ Ждановъ. Новопреставлен-

ный о. протоіерей былъ одннъ изъ ста-

рѣйшихъ священнослужителей города Кіева.

Онъ прослужилъ въ духовномъ санѣ свы-

ше 50 лѣтъ, стяжавъ с-ебѣ своею почтен-

ною дѣятельностію высокій почетъ какъ

среди всего духовенства Кіевской епархіи,

такъ и въ средѣ Кіевлянъ и своихъ много-

численныхъ духовныхъ чадъ. Д. А. Жда-

новъ родился 26 уктября 1812 года. По-

чившій въ преклонные годы своей жизни

любидъ рассказывать о томъ, что роди-

тели его часто говорили: «ты родился при

громѣ выстрѣловъ». Отецъ его былъ при-

ходскій настоятель села Сухшшчъ, Ко-

зельскаго уѣзда, Калужской губерніи. Въ

1811 году Д. А. Ждановъ окрнчщгь куроъ

Кіевской академіи, со степенью магистра

богословія. Это былъ X курсъ акадѳміи,

въ которомъ товарищами покойнаго по

курсу были знаменитые віюсдѣдствіи въ

іерархіи отечественной церкви іштршю-

литъ Московскій Макарій и епискоиъ-за-

творникъ Ѳеофанъ (въ мірѣ Говоровъ),

Какъ одннъ изъ лучшихъ студентовъ ака-

деміи, Д. А. Ждановъ былъ оставленъвъ

Кіевѣ и назначенъ преподавателем въ

мѣстной семинаріи. Вт. 18-13 году Д. А.
Ждановъ былъ рукоположенъ во свя-

щенника Іііевскимъ святителемъ Фнла-
ретомъ къ нечерской Воскресенской церк-

ви. Въ 1854 году онъ былъ назна-

ченъ на должность члена консисторіи,
проходивъ эту должность до ліреклонныхъ

лѣтъ. Въ 18С0-хъ годахъ о. протоіерей
перешелъ на .службу въ Кіево-СофШсй
каоедральный соборъ. Служба его здѣсь

была непродолжительная. 16 августа 1866
года о. нротоіерей перешелъ къ Старо-
Кіевской Скорбященской церкви, при ко-
торой іі настоятельствовалъ до 1892 года.

Въ 1891 году о. протоиерей Ждановъ
праздновалъ 50-лѣтіе полезной, высоко-
честной пастырской своей службы. Этотъ
годъ былъ уже и закатомъ дней урердна-

го и образцоваго труженика. Въ сдѣдую-

щемъ году онъ вышелъ заштагь, и мир-
но, въ должности опытнаго духовнаго
руководителя, оканчивалъ свой трудовой
вѣкъ. Почйвшій былъ награждаемъ ия
наградами, который доступны бѣлому ДУ Х0
венству. Миръ , душѣ этого образцоваго
пастыря, духовнаго отца и прпм>р на
семьянина!
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* *

Въ «Вятскихъ Епархіальныхъ Вѣдо-

мостяхъ» помѣщенъ некрологъ заштатнаго

псаломщика Іоаноа Лаврентьевича Семина.

I, Жизнь и труды его весьма поучительны.

Сынъ священника села Илгани, Орлов-

скаго уѣзда, Семпнъ свое образованіе

; закончнлъ въ низшемъ отдѣленіи Вят-

ской духовной семинаріи, откуда, по

смерти своего отца, вышелъ по прошенію,

такъ какъ остался единственной опорой

I осиротѣвшей семьи.

Поступивъ въ 1825 г. псаломщикомъ

(дьячкомъ) въ с. Илгань, И. Л. въ одной

должности и въ одномъ селѣ прослужилъ

57 лѣгь.

Ii'li богослуженію онъ являлся раньше,

а уходплъ изъ храма позднѣе всѣхъ, чѣмъ

нерѣдко огорчалъ домашнихъ: «ждемъ,

ждемъ панаши», разсказываютъ его сы-

новья: «всѣ разойдутся изъ церкви, а его

нітъ ii нѣтъ». На пѣніе и чтеніе церковное

сшрііъ какъ на дѣло весьма важное.

Наканунѣ воскресныхъ и праздничныхъ

дней возьметъ богослужебный книги на

домъ и талъ вмѣстѣ со своими дѣтьми про-

ноеп. и ирочитаетъ все положенное поуставу.

Исполнительность его была замѣчательна.

Бывало, И. Л. обѣдаетъ, и вдругъ прихо-

да его звать на требу. Покойный, не

; медля ни минуты, кладетъ ложку, помо-

йся и— въ церковь.

I Псалтирь онъ зналъ почти наизусть.

■ Четыі-Минеи были его любнмымъ чте-

I ніемъ. Но этимъ онъ не ограничивался: въ

I ІІлганской церковной библіотекѣ было

I 300 тозювъ твореній святыхъ Отцевъ и

I ^ховныхъ журналовъ, и ни одну изъ

зіихъ книгъ покойный не оставилъ безъ

прочтенія. Рѣчь его дышала простотой,

I "рвЬливостію, знаніемъ и глубоко-хри-

I иіанскимъ нониманіемъ жизни. На всякій

I Жпте йскій случай онъ умѣлъ привести

і иной-дибо текстъ Священнаго Писанія.

Особенно любопытно было послушать

[ воспомішанія о прежнихъ временахъ.

I никогда ни о комъ отъ него не слы-

хали худаго слова. Латинскій языкъ по-

койный помни лъ до конца жизни и не-

рѣдко приводилъ латинскія пословицы и

изреченія.

Покойный самъ обработывалъ землю, самъ

ходилъ въ лѣсъ рубить дрова, Избытокъ

хлѣба продавался имъ во время ярмарки,

и на вырученныя деньги закупались тогда

же одежда, обувь и всѣ необходимые при-

пасы для дома на цѣлый годъ. Чай и са-

харъ покупали въ городѣ, для чего туда

отправляли на продажу утокъ; впрочемъ,

въ семьѣ нокойнаго чай пили не часто:

разъ, два въ мѣсяцъ, такъ что чаеиитіе

было болышшъ семейнымъ праздникомъ.

Покойный никогда не оставался безъ

работы. Вставалъ онъ въ 2—3 часа утра,

ложился въ 7 — 8 вечера, И занятій, кро-

мѣ должности и хозяйства, у него было

много. Такъ, изъ корней онъ плелъ кор-

зинки, чаруши и др. вещи, только не про-

давалъ ихъ, а дарилъ своимъ роднымъ

и знакомымъ, и никто, кажется, не остал-

ся безъ такого подарка, Покойный также

шилъ обувь —башмаки и починялъ старую,

работая въ посдѣднемъ случаѣ крестьянамъ

часто безплатно. Для церкви онъ дѣлалъ

свѣчи изъ огарочнаго воска, Не мало по-

трудился покойный и въ дѣлѣ обученія

крестьянскихъ дѣтей грамотѣ. До открытія

въ селѣ приходскаго училища (въ 1842 г.),

онъ училъ дѣтей у себя на дому и за все

время обучилъ не менѣе 60-ти человѣкъ.

Въ дни великаго поста исповѣдниковъ

у него ночевало иногда до 150 человѣкъ.

Жена нокойнаго каждой женщинѣ вече-

ромъ, по окончаніи богослуженія, даетъ

работу: шить, прясть, а сама сядетъ по

срединѣ комнаты и читаетъ имъ житія

святыхъ.

Своихъ дѣтей покойный до отправленія

въ Вятку училъ самъ не только грамотѣ,

но и латинскому и греческому языкамъ.

Строго онъ слѣдилъ, чтобы дѣти ходили

въ церковь: къ утрени всѣхъ разбудитъ,

а въ церкви заставлялъ пѣть, читать и

исполнять пономарскія обязанности. Трудно
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приходилось покойному учить дѣтей въ

семинаріи. Одно время тамъ училось трое,

изъ нихъ одинъ только былъ на полука-
зенномъ содержаніи, а остальные на своемъ.

Отправляя дѣтей въ Вятку, пойдетъ Иванъ
Лаврентьевичъ по селу просить денегъ

взаймы; походнтъ, походитъ, придетъ до-

мой и заплачетъ; поплачетъ и опять пой-
детъ. И его заботы въ этомъ отношеніи
не были безплодны. Трое изъ его сыно-

вей окончили семинарскій курсъ и теперь

священствуютъ, четвертый сынъ по болѣ-

зни не могъ продолжать ученія, впослѣд-

ствіи былъ діакономъ (теперь умершій).
Разъ въ Илгани открылось діаконское

мѣсто, и родные стали его уговаривать про-

ситься во діакона. Согласился покойный и

поѣхалъ въ Вятку, но тамъ засталъ вдову,
которая открывшуюся діаконскую вакансію
просила зачислить за кандпдатомъ со взя-

тіемъ ея дочери. Узнавши объ этомъ, Иванъ
Лаврентьевичъ сѣлъ въ телѣгу и —домой. По
'выходѣ за штатъ, несмотря на просьбы
сыновей, покойный ни ііъ кому изъ нихъ не

поѣхалъ жить, не желая быть кому-либо
въ тягость, и умеръ на томъ мѣстѣ, гдѣ

и родился. Его любимой поговоркой бы-
ло: «лучше свое отдать, чѣмъ чужое

взять».

Никому, кажется, во всю жизнь не

сказалъ онъ грубаго слова, а на свою
участь никогда не ропталъ. Такъ какъ

въ Илгапи было нѣсколько псалом

щиковъ- — съ пменемъ «Иванъ», то въ от

личіе отъ другихъ крестьяне звали покой-
наго «Иванушко смирненькій». Приходи-
лось ему переносить обиды н оскорбленія,
но здѣсь онъ ограничивался одннмъ: вста

нетъ передъ святой иконой, прочитаетъ

«Милосердія двери отверзи намъ» и по-

старается забыть обиду.
Любилъ покойный и благолѣпіе своего

храма н изъ своихъ скудныхъ средствъ

жертвовалъ на это, что могъ. Не велики

были эти жертвы, но они были лептой
евангельской вдовицы. Изъ болѣе дѣнныхъ

пожертвованы его и теперь существуете

въ Илганской церкви подсвѣчникъ

25 рублей.
Въ 1882 г. по болѣзни вышелъ за штап.

Скончался 10 ноября 1896 г. на 91 году

отъ роду.

-ОСОвООС-

Съ Высочайшаго соизволенія АвгустМ.
шей Покровительницы Россійскаго общества
Краснаго Креста Государыни Императрицы

Марііі Ѳеодоровны , при всѣхъ кассахъ

учрѳжденій общества Краснаго Креста
открытъ сборъ пожертвованій для устрой-
ства въ Имперіи колоній, въ которых*

будутъ призрѣваться подъ покровитель'

ствомъ Краснаго Креста прокаженные.

19-го ыинувшаго февраля высокопре-

освященнымъ Владиміромъ, архіепископоп
Казанскимъ, совершено было освященіедіт-
скаго пріюта при мѣстномъ епархіально»
женскомъ учплищѣ. Учрежденіе это шгёегь
цѣлію призрѣніе и воспитаніе дѣвочев,

сиротъ духовенства Казанской епархін.
Пріютъ названъ именемъ Великой Княж-
ны Ольги Николаевны . Высокопреосвя-
щенный Владиміръ первый выразиіъ же-

ланіе устроить пріютъ для дѣтей снроть
и иожертвовалъ на этотъ предмета 1000
рублей. Его же архипастырскпмъ вннма-

ніемъ и заботлпвостію воздвигнуто дш
этого пріюта большое двухэтажное зданіе.
Послѣ молебна его высокопреосвященство,

В. И. Заусайловъ и др. лица, бывшія п
торжествѣ открытая, подписали въ пользу
Ольгинскаго пріюта-школы свыше 400 руб.,
что съ прежде поступившими пожертво-
ваниями составило основный капитал
пріюта въ 1710 руб. Благочинные на по-
слѣднемъ засѣданіи съѣзда, 18 февраля,
постановили учредить отъ енархіальнаго

духовенства стипендію Имени И&Ь Ими-
раторскихъ Величествъ для образованія
одной изъ сиротъ пріюта въ епархіальной
училищѣ, пожертвовавъ на это необходн
муЮ сумму денегъ изъ собственный



г средствъ. По проекту устава первоначаль-

ное образованіе восйитанницы пріюта rio-

j дучаюгь въ образцовой школѣ, которая

яйетъ быть открыта въ пріютскомъ зда-

нін спеціально для обученія пріютокъ и для

учительской практики старшихъ воспитан-

ндцъ епархіальнаго женскаго училища.

[ Лучіпія по успѣхамъ и поведенію дѣ-

і вочки, по окончаніи образцовой школы,

будутъ продолжать свое образованіе въ

1 епархіаіьномъ училищѣ. Дѣвочки, окон-

! адвшія курсъ образцовой школы и не

удостоенныя перевода въ 1-й классъ епар-

хіальнаго училища, въ рукодѣльномъ клас-

сіі будутъ спеціально изучать рукодѣліе

по обширной и разнообразной программѣ,

а также домашнее хозяйство. Курсъ обу-

і ченія въ рукодѣльномъ классѣ трехлѣтній

f («Извѣст. по Казан, епарх.»).
* *
*

16-го января 1897 года было совершено

освященіе вновь построеннаго храпа во

имя святаго великомученика и цѣлителя

Пантелеймона въ деревнѣ Духовкѣ, Ялуто-

ровскаго округа, населенной въ значитель-

ной числѣ раскольниками. Въ дѣлѣ

j устройства церкви главнымъ образомъ

; потрудился лѣтъ около пяти тому назадъ

: обратившіііся нзъ раскола къ православной

I Дерквп Г. Б. Мещеряковъ. Движимый

J ревностію по христіанскомъ просвѣщеніи,

I Г, В. выстроилъ въ своей деревнѣ Ду-

ховкѣ сначала зданіе для церковно-при-

I ходской школы, которая н была открыта,

и его просьбѣ и на его средства; присодѣй-

йии и ыатеріальной помощи нзвѣст-

наго благотворителя Шадринскаго купца

I В. Я. М— ва, выстроена и церковь, нынѣ

«священная.
* *

D *
Въ Богоявленской церкви, на одной изъ

окраннъ г. Пскова, ведутся внѣбогослужеб-

ныя воскресный чтенія религіозно-нрав-

, ственнаго и полемическаго содержанія,

ирввлекающія множество народа. Діаконъ

сііовскаго кадетскаго корпуса В. Белла-

ВПНъ читаетъ объясненіе литургійнаго
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Евангелія, положеннаго на извѣстный вос-

кресный день, затѣмъ протоіерей кадет-

скаго корпуса А. Березскій читаетъ о тапн-

ствахъ православной Церкви. Вслѣдъ за

тѣмъ поется «Хвалите имя Господне», по-

слѣ чего псаломщикъ названной церкви

А. Вышегородскій чнтаетѣ статьи по

обличенію русскаго раскола и штун-

дизма. Всенародное пѣніе присутствующими

Сѵмвола вѣры предваряетъ чтеніе ыѣст-

наго священника Алексія Королева о жи-

зни святыхъ съ поучительныхми уроками

для нашего времени.

Чтенія продолжаются съ 2 до 4 часовъ

пополудни. Народа бываетъ каждый вос-

кресный день до 400 человѣкъ.

*
*

Въ г. Керенскѣ, Пензенской епархіи,

въ настоящемъ великомъ посту ведутся

чтенія о Святой Землѣ, которыя распре-

дѣлены на всѣ воскресные дни святой

четыредесятницы до Вербнаго Воскресенья

включительно. Время для веденія чтеній

назначено по окончаніи торжественныхъ

вечеренъ. Мѣстомъ для чтеній избранъ

соборный храмъ, занимающШ центральное

положеніе въ городѣ. Первое чтеніе со-

стоялось въ недѣлю православія; чпталъ

соборный протоіерей Николай Любпмовъ

изданную Православнымъ Палестинскимъ

Обществомъ статью: «Судьбы Іерусалима

н Русскіе паломники». Чтеніе сопровожда-

лось пѣніемъ нѣкоторыхъ великопостныхъ

пѣснопѣній соборнымъ хоромъ пѣвчихъ.

Слушателей было до 600 человѣкъ.

* *
*

Въ воскресенье, 16 марта, состоялось

годовое общее собраніе членовъ Гавань-

скаго прнходскаго благотворительнаго об-

щества въ С.-Петербургѣ, послѣ божест-

венной литургіи, совершенной въ ново-

устроенномъ храмѣ во имя Милующей Бо-

жіей Матери высокопреосвященнымъ Ѳео-

гностомъ, архіеішскопомъ Новгородскимъ

н Старорусскимъ. ІІослѣ благодарственна-

го ыолебствія, совершеннаго въ домѣ прн-

ходскаго благотворительнаго общества, пред-

ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЬІМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ
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сѣдателемъ общества сенаторомъ В. К.
Саблеромъ сообщены были отчетныя свѣ-

дѣнія о дѣятельности общества за минув-

шій годъ. Общество призрѣваетъ въ при-

ходскомъ пріютѣ 40 дѣтей, круглыхъ си-

ротъ и полуспротъ, устроило и содержитъ

уже десятый годъ двухклассную церковно-

приходскую школу, въ которой обучается
нынѣ до 250 дѣтей обоего пола; дѣвочки

обучаются въ іпколѣ рукодѣлъю, а маль-

чики сапожному и столярному ремеслу.

Обучаютъ въ школѣ два законоучителя,

одинъ учитель, 6 учительницъ, особый
учитель пѣнія, учительница рукодѣлья п

два мастера. Для взрослыхъ съ 1889 года

существуетъ воскресная школа, въ которой
обученіе пропсходитъ по воскреснымъ и

праздничнымъ днямъ. Для приходскихъ

бѣдныхъ женщинъ устроена ремесленная

мастерская, въ которой бѣдныя женщины

занимаются шитьемъ съ 8 часовъ утра и

до 6 часовъ вечера, получая безплатно обѣдъ

и по 15 коп. въ день заработной платы.

Кромѣ содержанія приходскихъ благотво-
рительныхъ учрежденій, общество оказы-

ваетъ приходскимъ бѣднымъ и денежную

помощь, какъ ежемѣсячную, которою поль-

зуются 36 лицъ въ размѣрѣ отъ 1 руб. до

4 руб. въ мѣсяцъ, такъ и единовременную

передъ праздниками и въ особыхъ слу-

чаяхъ —на погребеніе бѣдныхъ, на леченіе,
по случаю бракосочетанія, на выправку

паспортовъ и пр. Всѣхъ пособій въ теченіе
года выдано было на сумму 1,996 руб., на

содержаніе школы и пріюта израсходовано

4,274 руб. Всѣхъ расходовъ въ теченіе
года обществомъ произведено на 10,841 р.

52 кои., а поступленій было на сумму

17,617 р. 71 к,, неприкосновеннаго капи-

тала общество имѣетъ 14,000 руб. и ка-

менный трехъэтажный домъ со службами,
стоимостью до 40,000 руб.

Сообщенія изъ заграницы.

Соврсмсппыя нужды греческой въ коро-

левствѣ эдлпновъ церкви и мѣры, пред-

лагаемый къ пхъ устраиеиію,

Положеніе элладской церкви въ конем-

туціонномъ государствѣ подвергаетъ ее

всѣмъ невыгодамъ этого рода правленія.
Составляя лишь одну изъ отраслей госу-

дарственной жизни и управленія, второ-

степенная церковь всецѣло зависитъ оть

новаго государства со всѣми его принци-

пами религіозной свободы и политическаго

равенства всѣхъ гражданъ, —верховенства

государства по отношенію къ релпгіозншгь
обществамъ, политической равноправности

послѣднихъ съ автономией въ ихъ вну-

треннихъ дѣлахъ и даже полнаго устра-

ненія гражданскаго общежитія отъ вся-

кихъ отношеній къ религіи. Отсюда про-

исходитъ совершенный индиффентизмъ го-

сударства къ религіозно-духовной жизни

народа, отсюда церковь неизбѣжно всту-
паетъ въ столкновеніе съ государством

и борется съ нимъ въ защиту свою
пнтересовъ, отсюда ея непрочное поюже-
ніе въ зависимости отъ партіннаго мини-
стра исповѣданій и случайнаго большин-
ства въ палатѣ, отсюда, наконецъ, ея вну-
треннее неустройство, отражающееся на
всѣхъ сторонахъ церковной жизни... Э.шд-
ская церковь, ио сознанію лучшяхъ ея
членовъ, въ настоящее время какъ р®
испытываетъ на себѣ всѣ тяжести консти-
туціоннаго режима съ принципами новаго
государства въ отношеніи религіи и ди
улучшенія своего положенія нуждается въ
нѣкоторыхъ преобразованіяхъ внутренняя)
своего строя. Любопытный въ данном
отношеніи документа представляешь не
давно опубликованное письмо извѣстнаго

богослова и историка, профессора Аѳіш

скаго университета Діомида Киріакоса,
касающееся современныхъ нуждъ ново^
греческой церкви и средствъ ихъ^усЧ®
ненія. Смирнская газета 'А^аХОеш (jV G 4
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воспроизводя ПОЛНОСТІІО это письмо изъ

одного аѳинскаго изданія, не только со-

вершенно соглашается съ почтениымъ

авторомъ, но и находитъ, что проекти-

руемый имъ преобразованія нѣкоторыхъ

сторонъ церковной жизни Эллады имѣютъ

значеніе и для всего Востока. Въ виду

зтого, не лишне ознакомиться съ интерес-

ным! письмомъ профессора Киріакоса.

Эшдская церковь, по его мнѣнію, на-

ходится въ настоящую пору въ тяжеломъ

положеніи, которое она унаслѣдовала отъ

прежняго времени. Тогда какъ различныя

стороны государственной жизни королев-

ства греческаго постепенно совершен-

ствуются и улучшаются, одна церковь

остается въ прежнемъ жалкомъ состояніи

и не им'^етъ большого нравственнаго влія-

нія на народъ. Недостатки церковной

жизни заключаются въ слѣдующемъ. Цер-

ковный клиръ въ общемъ оказывается не-

■ образованнымъ, какъ было и прежде. Если

исключить немногихъ епископовъ, полу-

чившихъ нѣкоторое образованіе, девяносто

процентовъ всѣхъ священниковъ окажут-

ся почти вовсе неучеными, едва знающими

науки народныхъ школъ. Матеріальное по-

мете священниковъ также весьма пе-

чально: очень многіе нзъ нихъ вынуждены

почти просить милостыню. Вслѣдствіе не-

йжества ц бѣдности клира, прихожане

не шіѣютъ къ нему никакого почтенія и

уваженія. Церковной проповѣди почти со-

нсімъ нѣтъ, потому что священники безг

Лилвны, а число постоянныхъ іерокирик-

совъ весьма незначительно; [въ нѣкото-

рнхъ аѣстахъ Эллады населеніе по два и

по три года не слышитъ проповѣди слова

Божія, тогда какъ каждый приходъ дол-

®нъ бы имѣть своего іерокирикса.

Правда, епархіальные архіереи занимают-

ся и ироповѣдью, но ихъ не много и они

не могутъ. всюду проповѣдывать, такъ что

народъ и ихъ слышитъ очень рѣдко. По-

8®У греческая паства въ религіозномъ

иношеніи невѣжественна. Даже въ шко-

т І ча Щаяся молодежь не всегда слу-

шаетъ религіозно-нравственныя наставле-

нія. Православный церкви строятся въ

Элладѣ большею частію очень некрасиво

въ архитектурномъ отношеніи; при но-

стройкѣ заботятся не объ изяществѣ и

правильности архитектурной, а лишь о

томъ, чтобы зданіе удовлетворяло необхо-

димымъ потребностямъ богослуженія. Свя-

щенная живопись также неудовлетвори-

тельна; за исключеніемъ немногихъ х'ра-

мовъ въ Аѳинахъ, иконографія грече-

скихъ церквей находится въ прпмитив-

номъ состояніи; святыя иконы написаны

безъ всякаго искусства и несогласно съ

древними иконографическими типами. Цер-

ковное пѣніе почти во всей Элладѣ дис-

гармонично, монотонно, съ преобладающи-

ми носовыми звуками (ріѵосвшѵос), т. е.та-

кого характера, который издавна установил-

ся въ практикѣ элладской церкви. Прита-

комъ печальномъ положеніи церковныхъ

дѣлъ, при столь невысокомъ нравствен-

номъ вліянін церкви на народъ, нужно

еще, по словамъ г. Кпріакоса, удивляться,

что эллинскій народъ не окончательно по-

гибъ въ нравственномъ отношеніи, что

въ немъ еще живы религіозныя чувства,

существуютъ строгіе' нравы и добродѣ-

тель не исчезла. Это обстоятельство нужно

приписать, по его мнѣнію, здоровому при-

родному религіозно-нравственному чувству

греческаго народа, который есть нашіуч-

шій нзъ народовъ Европы.

Что же нужно сдѣлать для поднятія

церковной жизни въ Элладѣ и улучшенія

церковныхъ дѣлъ? Много хорошаго п ра-

зумнаго, по справедливому замѣчанію по-

чтеннаго ученаго, было высказано и рань-

ше него съ указанною цѣлью, но всѣ

проекты и предложенія не принесли ни-

какой пользы церковной жизни, и она

много лѣтъ остается въ прежнемъ жал-

комъ положеніи. Опасаясь, что и его рѣчь

можетъ оказаться напрасной, профессоръ

Киріакосъ однако предлагаетъ слѣдующія

мѣры, необходимый для устраненія нуждъ

элладской церкви.
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1. Уменьшеніе числа священниковъ до

одной четвертой части наличнаго ихъ ко-

личества. Теперь въ элладскомъ королев-

ствѣ имѣется до семи тысячъ священни-

ковъ, тогда какъ для нуждъ церкви до-

статочно ихъ только двѣ тысячи. Эту мѣру

нужно считать первымъ условіемъ къ воз-

вышенно клира, такъ какъ самая главная

причина его матеріальной необезпеченно-
сти, ведущей за собой и невѣжество свя-

щенниковъ, заключается въ болыномъ ихъ

чпслѣ и въ незначительности приходовъ.

Большая часть священниковъ имѣютъ при-

ходы въ 30— -50 семействъ и получаютъ

30 — 50 драхмъ въ мѣсяцъ, — отсюда и

происходить ихъ бѣдность. Если же со-

хранить только четвертую часть настоя-

щаго числа священниковъ, то каждый изъ

нихъ будетъ имѣть въ своемъ приходѣ

200 или 300 семействъ, которыя окажутся

въ состояніи содержать свой клиръ без-
бѣдно. Такимъ образомъ легко рѣшится

вопросъ о содержаніи клира и безъ казен-

наго жалованья, и безъ церковной кассы.

2. Обязательное обученіе клириковъ.

Когда число священниковъ будетъ сокра-

щено и всякій изъ нихъ можетъ безбѣдно

жить въ своемъ прпходѣ, законно потре-

бовать, чтобы священники были образо-
ванными. Въ Аѳинахъ кандидаты священ-

ства должны имѣть дииломъ богословской
школы при уннверситетѣ, гдѣ преподаютъ

по меньшей мѣрѣ восемь профессоровъ, въ

епархіальныхъ городахъ — дипломъ аѳин-

ской Ризарьевской школы, а въ селахъ —

дипломъ какой нибудь иной духовной шко-

лы (семинаріи). Всюду— въ Сербіи, Волга -

pin, Россіи, Западной Европѣ —образованіе
Почитается необходимымъ усдовіемъ для

полученія священнаго сана; да и на Во-
стокѣ нѣкогда ученѣйшіе и просвѣщеннѣй-

шіе мужи состояли іереями, какъ святые

Іоаннъ Златоустъ, Василій Великій, Аѳа-

насій, два Григорія и многіе другіе.
3. Постепенное введеніе проповѣди во

всѣхъ греческихъ перквахъ, такъ чтобы
въ каждое воскресенье въ нихъ проповѣ-

дывадось Слово Вожіе. И это будетъ виоднѣ

осуществимо, если священники окажутся

болѣе или менѣе образованными. Въ на-

стоящее время воскресная проповѣдь со-

ставляетъ необходимую принадлежность

всякаго благоустроеннаго христіанскаго
общества; въ древней же церкви, по ело-

вамъ святаго Іустина Философа и муче-

ника (II вѣка), въ каждое воскресенье на

литургіи, послѣ чтенія Евангелія, произ-

носилась проповѣдь на прочитанный текстъ.

4. Возвышеніе церковной архитектуры ,

живописи и пѣнія. Съ этою цѣдыо въ

соотвѣтствующихъ учебныхъ заведеніяхъ
Эллады необходимо учредить каѳедры цер-

ковной архитектуры, живописи и музыки, ко-

торыя современемъ будутъ приготовятъзнаю-

щихъ и весьма полезныхъ для церкви работ-
никовъ. Основанія для научной разработка
указанныхъ церковныхъ искусствъ давно

извѣстны, а равно существуют и образцы,
по которымъ должны • создаваться новыя

произведенія въ этихъ областяхъ творче-

ства. Въ Аѳинахъ существуютъ прекрасные

храмы, построенные въ византійскомъ era*

лѣ, напримѣръ —митрополичій и русскій,
извѣстны въ наукѣ и византійскіе нконо-

графическіе типы, а въ области церков-
ной музыки большую пользу для грече-
скаго народа могутъ оказать знатоки восточ-

наго пѣнія.

Пожелаемъ многострадальной ново-

греческой церкви, ведущей упорную и не-
равную борьбу съ новымъ государствомь
и либеральными поклонниками и защит-
никами его принциповъ, вступить нако-
нецъ въ лучшую пору своего существова-
ли и занять въ королевствѣ то мѣсто я
значеніе, какое принадлежите ей по всѣмъ

иравамъ.

И. Соколов!-
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Сообщенія о новыхъ книгахъ.

Чтенія по патрологіи. Вылускъ первый:
ввѳдѳніе въ патрологію и вѣкъ мужей апо-

! нмьорхъ. Посмертное изданіе «чтеній»

Дщштрія Гусева, экст раординарнаго лро-

: фессора Казанской^: духовной >кадеміи. Ка-

зань. 1896 г,

Вт. кругу нашихъ богоедовскихъ наукъ

нѣгь ші одной, которая была бы такъ ма-

! jo обработана, какъ патрологія, или па-

; тристнка, —наука объ отдахъ и учителяхъ

; Церкви п ихъ твореніяхъ. Съ тѣхъ поръ,

I гакъ эта наука была введена въ курсъ на-

I шхі> духовныхъ академій н семинарій,

т. е.'слншкомъ полвѣка тому назадъ, по-

яшось одно только сочинсніе, достойное

пени иатрологіи — «Историческое ученіе
объ отдахъ Церкви» покойнаго Филарета,

архіепііскоііа Черниговскаго (1859 г. 3 то-

ма). Правда, на русскомъ языкѣ существу-

ем не одинъ десятокъ весьма цѣнныхъ

монографическихъ работъ о многихъ отнахъ

и учителяхъ Церкви п еще болѣе статей,

разсіянныхъ по разнымъ повременнымъ

пзданіямъ, по которымъ (монографіямъ и

статьямъ) можно ознакомиться съ свято-

отеческой литературой; но, во-первыхъ, онѣ

именно до крайности разсѣяны, чтобы мож-

но было ими пользоваться, а главное, онѣ

I не составляюсь науки—цѣльнаго снстема-

тическаго нзложенія, которое бы обнимало

собою втотъ весьма важный предметъ и

I такъ или иначе, болѣе или менѣе освѣща-

и его. «Историческое ученіе объ отцахъ

Церии» преосвященнаго Филарета запол-

®ть только пустоту въ наукѣ, но для

нашего времени оно уже устарѣло, не

Давгъ отвѣтовъ на многіе вопрооы о свято-

отеческихъ твореніяхъ, поставленные въ

j наУкѣ ръ послѣднія 3—4 десятилѣтія, и

I В(ю^ е Далеко не таково, чтобы не желать

лучшаго. Таковымъ лучшнмъ, по нашему

иѣнію, ц будутъ, судя по первому вы-

іусьу, «Чтенія по патрологіи» профессора

Гусева.

Гусевъ единственный у насъ профес-

сора который читалъ патрологію 24 года

сряду. Въ теченіѳ такого некраткаго вре-

мени онъ могъ изучить свое обширное
дѣло, могъ разобраться въ разнообразнѣй-

шей святоотеческой литературѣ, освоиться

съ ней, даже стать въ ней хозяиномъ. По
свидѣтельству слушателей въ Казанской

академіи, г. Гусевъ дѣйствителъно и былъ
такимъ хозяиномъ: глубоко преданный сво-

ему дѣлу, онъ изучалъ его постоянно и

неослабно и изучаемое излагалъ увлека-

тельно... «Димитрій Васильевичъ, —пишутъ

издатели книги г. Гусева, въ краткомъ

предисловіи къ книгѣ, —самъ мечталъ объ
изданіи своего курса патрологіи, но откла-

дывалъ исполненіе этого намѣренія, пред-

полагая еще разъ проштудировать свои

«чтенія», исправить ихъ, частію сокративъ,

частію дополнивъ, вообще придавъ нмъ

форму болѣе округленнаго учебнаго посо-

бія. Неожиданная смерть прервала все»...

Выло бы, однакозке, очень жаль, еслибы

плоды 24-хълѣтнихъ ученыхъ трудовъ такъ

и погибли для науки, и притомъ такъ ма-

ло у насъ обработанной. Вдова покойнаго

отдала рукописи мужа бывшимъ его слу-

шателямъ и почитателямъ, которые и почли

нравственнымъ долгомъ своимъ выполнить

то, что не удалось самому автору. «Мы,

пишутъ издатели, печатаемъ настоящія

«Чтенія» въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ

они остались въ запискахъ покойнаго, и

льстимъ себя надеждою, что эти «чтенія»

для будущихъ тружениковъ на поприщѣ

патристики облегчатъ задачу новыхъ си-

стематнческихъ работъ»...

Книга г. Гусева, какъ видно изъ самаго

ея заглавія, заключаетъ въ себѣ: а) вве-

дете въ патрологію и б) первый періодъ

христіанской письменности — «Вѣкъ мужей

апостольскихъ». Въ обширномъ «введеніи»

(стр. 7 — 26) опредѣлены предметъ и за-

дача науки, одѣнено значеніе ея въ ряду

другихъ богословскихъ наукъ и указаяъ

методъ изложенія. «Предметомъ нашего изу-

ченія, пишетъ авторъ, будутъ древніе цер-
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ковные писатели, жившіе въ иеріодъ но-

стеденнаго внутренняго раскрытія христі-
анства и своими литературными произве-

деньями болѣе или менѣе содѣйствовавшіе

этому раскрытію, преимущественно въ дог-

матическомъ и нравственно-практическомъ

отношеніи. Первое мѣсто между этими пи-

сателями должно быть дано тѣмъ, которые

извѣстны подъ спеціальнымъ названіемъ
святыхъ отцевъ Церкви, т. е. тѣхъ цер-

ковныхъ писателей, которые совмѣщаютъ

въ себѣ слѣдующіе четыре признака, обы-
кновенно указываемые и нашими, и запад-

ными патрологами: несомнѣнную древность,

православіе ученія, святость жизни и одо-

бреніе или признаніе въ званіи святыхъ

отцевъ со стороны вселенской Церкви.
Нельзя, однакоже, опускать нзъ науки и

тѣхъ церковныхъ писателей, которые этихъ

признаковъ не совмѣщаютъ, ибо оставили

иослѣ себя писанія, во многихъ отноше-

ніяхъ замѣчательныя, и были извѣстны подъ

именемъ не отцевъ, а учителей Церкви.
Нѣкоторые патрологи этимъ писателямъ

мѣста въ наукѣ не даіотъ, но это произ-

вольно и не отвѣчаетъ задачѣ патрологіи,
какъ особой самостоятельной богословской
науки. Задача патрологіи должна состоять

въ томъ, чтобы исторически представить

постепенное внутреннее раскрытіе христи-
анской истины въ произведеніяхъ древнихъ

церковныхъ писателей, —чтобы путемъ изу-

ченія этихъ писателей показать, какимъ

образомъ христіанская догма, христіанская
мораль и христіанская церковная практи-

ка достигли своего полнаго и всесторонняго

развитія, въ какомъ онѣ существуютъ и

теперь въ православно-христіанскои Церк-

ви. Такъ какъ раскрытію христіанской
истины способствовали не одни только свя

тые отцы Церкви, но и, такъ называемые,

scriptores ecclesiastici, каковы, наиримѣръ,

Тертулліанъ, Оригенъ, Евсевій, Іеронимъ,
Августинъ; то патрологія должна и пхъ

рассматривать такъ же обстоятельно, какъ и

святаго Иринея, святаго Кииріана, святаго

Доанасія п т. д. Вообще патрологію можно

назвать исторіей древней церковной лите-

ратуры или церковной письменности эпохи

оригинальности и самостоятельности хри-

стианской мысли, т. е. приблизительно пер-

выхъ четырехъ или пяти столѣтій христі-

анства»... Понимаемая въ такомъ смысдѣ

исторіи постепеннаго внутренняго раскры-

тая христіанской истины, патрологія пмі

етъ несомнѣнное научное значеніе, кото-

рое авторъ обстоятельно и доказывает

(стр. 9 — 21). —Методъ изложенія патроло-

гіи можетъ быть различный, но г. Гусевъ

всѣмъ другимъ предпочитаетъ такой: «самую

первую статью чтеній о древне-церковныхъ

писателяхъ должны составлять такъ назы-

ваемые общіе предварительные обзоры ш

очерки той исторической эпохи, къ которой

принадлежать нзвѣстные церковные писа-

тели, такъ какъ ни одинъ церковный пи-

сатель не можетъ быть вполнѣ ясно и от-

четливо понятъ безъ предварительнаго зна-

комства съ тою средою, съ тѣмп идеями,

воззрѣніями и понятіями, среди которыхъ

онъ жилъ и дѣйствовалъ и который такъ

или иначе на него вліяли» (стр. 22).
«Въ составъ чтеній о каждомъ писателѣ

въ отдѣльности должны входить три статьи:

біографія писателя, изученіе его пропзве-

деній и изложеніе его ученія. Біографіп
церковныхъ писателей должны излагаться

или кратко, или подробно, смотря по важ-

ности и значенію біографіи въ дѣлѣ изу-

ченія писателя и его эпохи. Такъ: снятый
Григорій Богословъ и святый ГригорШ
Ннсскій и др., какъ такіе святые отцы,
которые извѣстны своею болѣе теоретиче-

скою дѣятельностью, своими трудами вь
исторіи раскрытія отвлеченной, теорети-
ческой стороны христіанства, не тре-
буютъ подробныхъ біографій, а, напро-
тивъ, такіе, какъ святый Кипріанъ, святын
Іоаннъ Златоустъ, блаженный Августпнъ,
болѣе замѣчательные своею практическою

дѣятельностью, своимъ вліяніеагъ на си
временную жизнь христіанской Церкви и
своимъ участіемъ во всѣхъ церковных!
событіяхъ своего времени, не могуть быть
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поняты безъ иолѣе подробшхъ біографій.
ЦзѵчМо иронзведеній церковныхъ писа-

телейсостоитъвъ уясненіи вопросовъ о

рроисхожденш н подлинностиихъ сочине-

иій н въ ибщемъ нхъ анализѣ, который

долженъ состоять прежде всего въ опре-

дѣяеніи общей идеи произведения, а за-

гЬмъ—-въ указаны, какъ эта идея рас-

крыта въ ел частностяхъи подробностяхъ.

Въ ішоженіи ученія каждаго церков-

наго писателядолжно быть поставленона

первый нланъ то, что составляетъ его

особенностьсравнительносъ другими, что

іоіъ болѣе подробно раскрыто преимуще-

ственновъ догматическомъотношеніп и

прпшъ въ связи съ тѣми историческими

усдовіями и обстоятельствами, которыми

ото вызвано раскрытіе этого .ученія въ

рістную эпоху христіанской Церкви

(напр., вліяніе тѣхъ или другихъ ересей).

Ушаніезіъ методаизложенія науки «вве-

ріе» заканчивается,

Самыя «чтенія по патрологіи» начинают-

ся, конечно, съ «вѣка апостольскаго». По

намѣченному авторомъ плану, онъ долженъ

ш начать,дѣло общимъ обозрѣніемъ той

эпохи, въ которую жили н дѣйствовали

«мужи ацостольскіе», т. е. очеркомъ со-

стоянія христіанской Церкви въ концѣ

1-го н въ первой половинѣ 2-го столѣтія;

но зтого не дѣлаетъ, а подъ заглавіемъ:

«нікъ мужей апостольскихъ»только объ-

ясняетъ причины, почему этотъ общій

обзоръ былъ бы излшпенъ, изъ которыхъ

павная та, что «вѣкъ мужей апостоль-

скихъ» во всѣхъ отношеніяхъ нечто иное,

какъ цродолженіе и заключеніе вѣка апо-

стольскаго» (стр. 30): общій обзоръ вѣка

чужей апостольскихъничегонеприбавнлъ
бы къ ионішанію нхъ писаній...

Первое мѣсто въ ряду мужей апостоль-

скихъ дано снятому апостолу Варнавѣ

(стр. 31— 102), «такъ какъ посланіе его,

несомненно, самый первый письменный

иамятннкъизъвѣка мужейапостольскихъ».
Изученіе этого памятника авторъ начи-

? аеп> съ вопроса о его происхожденіи,
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какъ такого, рѣшеиіемъ котораго и мож-

но объяснить содержаніе п догматическое

значеніе посланія. Въ этой статьѣ: «О про-

исхожденіи посланія святаго Варнавы»

(стр.31— 67)рѣшены слѣдующіе частнѣйшіе

вопросы: «кѣмъ написаноііосланіе, съкакою

дѣлію, для кого наиисано,какимиистори-

ческимиобстоятельствамибыло вызвано и

когда написано».Въ рѣшеніи этихъ во-

нросовъ авторъ пускаетсявъ болыпія по-

дробности, и нельзя не признатьобстоя-

тельностии сильной• доказательностиего,

рѣчи... Самое содержаніе посланія изложено

сжато, но совершеннодостаточнодля того,

чтобы составить о немъ ясное понятіе

(стр. 07— 79). Въ послѣднеіі статьѣ о свя-

томъ Варнавѣ разсмотрѣнъ и рѣшенъ во-

иросъо подлинностиегопосланія (стр. 80—

102), какъ извѣстно, сильно оспариваемой

многимизападными, особенно нѣмецкими,

богословами. Нашъ ирофессоръ, конечно,

доказываетеподлинностьпосланія, и нельзя

сказать, чтобы это онъ дѣлалъ съ натяж-

ками: многія внѣіинія свидѣтельства не

оставляютъ сомнѣнія въ томъ, что -посла-

Hie писано дѣйствительно сотрудникомъ

святаго апостолаПавла, апостоломъВарна-

вою, но все ли оно подлинно, нѣтъ ли въ

немъ вставокъ п вообще какихъ либо

иоврежденій со стороны какихъ либо

еретиковъ, по крайней мѣрѣ въ тѣхъ

спискахъ, въ какихъ оно издано? Уче-

ному снеціалисту патрологін должно быть

извѣстно, что о поврежденностиподлпннаго

посланія святаго Варнавы писаноне мало,

и не безъ достаточныхъоснованій, а онъ

этого вопроса въ статьѣ о святомъ Вар-

навѣ вовсе не коснулся, не понимаемъ,

почему... Изъ частныхъ мѣстъ въ посла-

ніи нельзя не отмѣтить весьма интерес-

наго разсужденія автора о происхожденіи

и характерѣ аллегоризма христіанскихъ

писателейи о томъже—Адександрінскихъ

философовъ, особенноглавы ихъ, Филона

(стр. 90—98).

Послѣ святаго Варнавы слѣдуетъ въ

книгѣ « Снятый Климентъ Римскій и его
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первое посланіе къ Коринѳянамъ» (стр.
103 — 156). Отыѣтивъ вкратцѣ разницу

между характеромъ посланія святаго Вар-
навы н таковымъ же посланія святаго Кли-
мента, какъ рѣшительно противоположными

(одно созерцательное, а другое практи-

ческое), и указавъ важное значеніе обоихъ
при изученін христіанской древности,

авторъ рѣчь о святомъ Климентѣ начи-

наетъ такъ же, какъ и рѣчь о Варнавѣ,

съ вопроса «о происхожденіи перваго по-

сланія святаго Климента къ Корпнѳянамъ».

Наглядно описавъ безпорядки, бывшіе въ

церкви Корпнѳской и въ общемъ подоб-
ные тѣмъ, какіе въ свое время обличалъ
и святый апостолъ Павелъ въ своемъ пер-

вомъ посланіи къ Коринѳянамъ, авторъ

выясняетъ тѣ мотивы, которыми церковь

Римская была вызвана писать посланіе къ

церкви Коринѳской, и въ заключенін вы-

водить, что «въ этомъ случаѣ церковь

Римская дѣйствовала безъ всякихъ внѣш

нихъ побужденій и безъ всякаго притяза-

ния власти или первенства, а единственно

по чистому внутреннему убѣжденію въ не-

обходимости положить конецъ церковнымъ

раздѣленіямъ и безпорядкамъ въ Коринѳѣ...,

которые могли вести къ нарушенію и унич-

тожений религіозно - нравственнаго един-

ства между христіанами, установленнаго

Христомъ Спасителемъ» (стр. 120). —Въ
изложеніи содержанія посланія святаго

Климента авторъ вѣренъ общему плану,

намѣченному имъ во «введеніи» въ науку,

т. е. опредѣляетъ сначала общую мысль

посланія, а затѣмъ передаетъ содержаніе
его по частямъ и главамъ (120 — 149).

Обозрѣніе посланія заканчивается доказа-

тельствомъ его подлинности и краткими

свѣдѣніями о жизни автора (149 — 156).
Думаемъ, не было бы излишнимъ, еслибы
авторъ сказалъ два —три слова и о пи-

саніяхъ, приписываемыхъ тому же святому

Клименту, каковы: а) «два окружныя по-

слания святаго Климента Римскаго о дѣв-

ствѣ, или дѣвственникамъ и дѣвственни-

цамъ», б) такъ называемый «Климентины»,

в) восемь книгъ «Постановленій апостол-

скихъ чрезъ Климента для епископовъ» л

г) «восемьдесят, пять правилъ апостол

скихъ, преданныхъ чрезъ Климента»... Въ

«Историческомъ ученіи объ отцахъ Церк-

ви» архіеппскопа Филарета (т. I §§ 18 22)

замѣчанія объ этихъ, подложно приписн-

ваемыхъ святому Клименту, писаніяхъ

имѣются...

Слѣдующая за статьею о святомъ Клн-

ментѣ статья о святомъ Игнатіи Бою-

носцѣ и осеми'его посланіяхъ(стр. 156—192)

начинается біографическими свѣдѣніями о

немъ (стр. 156 — 163), затѣмъ идетъ длин-

ная и весьма содержательная «исторш

сиоровъ о подлинности посланій святаго

Игнатія» (стр. 163 — 180) и заканчивается

изложеніемъ содержанія этихъ посланійне

каждаго порознь, что было бы и утоми-

тельно и вело бы къ повтореніямъ,

а только сущности всѣхъ посланій вмѣстѣ.

Авторъ изложилъ сначала догматическое со-

держаніе посланія святаго Игнатія, направ-

ленное противъ эвіонитовъ и гностиковъ, а за-

тѣмь и ученіеего о Церкви и церковной іерар-

хіи. Это сдѣлано сжато, ясно, можно пря-

мо сказать, мастерски (стр. 180—192).
Послѣ мученической кончины святаго

Игнатія Богоносца, его вліяніе и значеніе
какъ вообще въ христіанскомъ мірѣ, такъ

и въ Малой Азіи перешло къ другу его

святощ Поликарпу Смирнскому. Статья
о немъ и идетъ за статьею о святомъ Игна-
тіи (стр. 193 — 211). Сказавъ кратко о

жизни святаго Поликарпа и о подлинности

его посланія къ Филиппійцамъ и такъ же
кратко изобразивъ «общую характеристику

содержанія этого носланія», авторъ даліе
долго останавливается на объяененіи «от-
ношенія посланія святаго Поликарпа и
всѣхъ вообще мужей апостольскихъ м
новозавѣтному канону «(стр. 202— 211).
Это даетъ статьѣ о святомъ Поликарпѣ

особую цѣну именно тѣмъ, что тутъ ав-
торъ ясно и сильно доказалъ, что писанія
мужей апостольскихъ вполнѣ опроверга-
ют теоріи о существованіи въ вѣкъ апо-
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иолъокій трехъ разлитаыхъ вѣроучитель-

ныхъ системъ или школъ — петринизма,

лавзігапзма и іоаннизма, точно такъ же, какъ

они (писаиія мужей апостольскихъ) опро-

йергаюгь и теорію позднѣйшаго происхож-

дений священныхъ книгъ Новаго Завѣта.

Посдѣднее мѣсто въ книгѣ занимаетъ

весьма обширная статья, подъ заглавіемъ:

mm ый Ермъ и его книга « Пастырь »

(стр. 211—277). Здѣсь дѣло начато об-
щею характеристикою книги «Пастырь».

Объяснивъ причину названія книги име-

ют— «Пастырь» и указавъ отличіе этого

шрейій отъ писаній всѣхъ мужей апо-

стольскихъ, о самой книгѣ авторъ гово-

рить, что она «не иное что, какъ при-

зывъ- къ покаяніго и нравственному очи-

щен!» и исправленію всѣхъ вообще

вірующихъ во Христа, живущихъ во всемъ

хрпстіанскомъ мірѣ»... «Увѣщаніе къ По-

каянію ираскрытіе нравственныхъ условій

его— главная руководительная идея, кото-

' рая проходить чрезъ всѣ три части книги,

ft гЬіъ только различіемъ, что въ первой

ten ѳта идея раскрывается въ формѣ

апокалипсической (видѣнія, картины), во

вирой — въ формѣ параболической, т. е.

въ формѣ притчей или подобій». Писате-

ль книги «Пастырь» авторъ считаетъ

иго Ёрма, о которомъ святый Апостолъ

упомпнаетъ въ посланіи къ Римлянамъ,

что основательно и доказываетъ противъ

Йй ученыхъ, которые жизнь писателя

кшгги «Пастырь» относятъ ко второй по-

іовпнѣ 2-го вѣка (стр. 218—224).

По такому, хотя и кратко изложенному

вами, содержанію книги г. Гусева можно

сЛ®ь и о ея достоинствѣ. Эта книга

Неіно «Чтенія по патроіогіи» . Авторъ

заботится не о краткости и сжатости рѣчи,

а о томъ, чтобы ввести читателя въ болѣе

ясное пониманіе перваго періода хрпстіан-

СК0Й письменности, вѣка мужей апостоль-

скихъ, — чтобы дать обстоятельное и на-

гмдаое понятіе и о каждомъ апостоль-

®>мъ мужѣ, и особенно о всякомъ творе-

каждаго изъ нихъ. Чтобы достигнуть

этой цѣдй, онъ не удерживается даже, по,

мѣстамъ, и отъ нѣкоторыхъ отступленій

въ сторону отъ прямого предмета рѣчи:

въ статьѣ о святомъ Варнавѣ онъ простран-

но говорить объ аллегоризмѣ христіан-

скихъ писателей и Филона; въ статью о

святомъ Поликарпѣ вводить рѣчь о под-

линности новозавѣтнаго канона; при пере-

дачѣ содержанія 3-й части книги «Пастырь»

входитъ въ некраткія разсужденія о при-

точной формѣ рѣчи въ Ветхомъ и Но-

вомъ Завѣтѣ. Все, однакоже, у него зани-

маетъ свое должное мѣсто, и рѣчь ни мало

не затемняется, и, что онъ хочетъ сказать

и доказать, съ тѣмъ соглашаешься и все

легко понимается и запоминается. Авторъ

излагаетъ дѣло, не Заковывая себя въ

строго опредѣденныя рамки, а заботится о

томъ, чтобы каждый мужъ апостольскій и

творенія его были рельефнѣе освящены съ

тѣхъ сторонъ, какія составляютъ ихъ осо-

бенность предъ другими, отчего книга чи-

тается не только безъ утомленія, а даже

съ болыпимъ интересомъ, — совсѣмъ не

такъ, какъ вышеназванное «Историческое

ученіе объ отцахъ Церкви», преосвящен-

наго Филарета. Далѣе: книга г. Гусева

хорошо знакомить читателя съ современ-

нымъ состояніемъ Науки — патрологіи въ

западномъ ученомъ мірѣ. Онъ знаетъ всѣ

возраженія противъ каждой книги мужей
апостольскихъ и основательно ихъ опро-

вергаетъ; въ этомъ отношеніи авторъ обна-

ружить такую обширную эрудицію, что

возніікаетъ даже сомнѣніе, все ли онъ пе-

речпталъ по подлинникамъ изъ того, что

опровергаетъ: очень ужъ много нужно

имѣть для того самыхъ разнообразныхъ

сочпненій на всѣхъ европейскихъ языкахъ.

Не' было ли что взято изъ какого либо
болѣе выдающагося западнаго патролога,

въ родѣ французскаго аббата Фреппеля?

Намекъ на то есть и въ «предисловіи»

отъ издателей (стр. 6). Впрочемъ, хорошая

переработка хотя бы н иностраннаго со-

чпненія, но исполненная знатокомъ дѣла,

въ сущности едва ли можетъ быть менѣѳ
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полезной для отечественной науки сравни-

тельно съ оригинальнымъ, но недостаточно

обработаннымъ произведеніемъ русскаго

автора. — Разсмотрѣнному изданію много

придали цѣны и сами издатели, какъ тща-

тельнымъ изданіемъ книги, такъ особенно
тѣмъ, что подъ строкою дали перечень

всѣхъ русскихъ спеціальныхъ сочиненій и

болѣе важныхъ журнальныхъ статей и о

каждомъ мужѣ апостольскомъ, п о всякомъ

твореніи каждаго изъ нихъ, что они на-

мѣрены неопустительно дѣлать и въ слѣ-

дующихъ выпускахъ «Чтеній», каковые

выпуски весьма желательны.

Протоіерей I. Образцова.

Отвѣты Редакціи.
Псаломщику Е. Алек—му. Псаломщики,

состоящіе въ запасѣ арміи, не мотутъ быть
возводимы въ священный санъ прежде нсклю-

чеиія, въ установ.ченномъ норядкѣ, изъ запаса.

Епархіальные архіереп входятъ по сему пред-

мету въ сношенія съ г. Оберъ-Прокуроромъ
Святѣйшаго Сѵнода (Цпр. Ук. Св. Стнода

31 дек. 1891 г.).
Семи. В. Анѳ—ву и С. С. 3. Пожалованные

іереямъ бѣлаго и монашескаго духовенства

наперсные кресты, какт. знакъ отлпчія нхъ

сана, должны быть носимы на одинаковыхъ

основаніяхъ съ жалуемыми въ награду наперс-

ными крестами.

Свяш. В. Гоф—ну. По ст. 183 уст. дух. кон.,

священникъ, по нврадѣнію допустпвшій умереть

новорождепнаго младенца безъ крещенія, а

больного— безъ напутствованія тапнствомъ прп-

чащенія, отрѣшается отъ мѣста и низводится

въ причетники до раскаянія и псправленія. На
семъ основаніи священникъ двухштатнато прич-

та, отказывающійся отъ нсполненія упомяну-

тыхъ тапнствъ въ части прихода своего това-

рища во время занятій послѣдняго въ школѣ,

подвергаѳтъ себя всей строгости упомянутаго

закона.

Ісромонаху I —фу. Ом. въ Тѵпиконѣ указа -

Hie: awe отданіе праздника Влаювѣщенія

случится въ иедѣлю Ваій.
, Свяш. Др—ву. За благословеніемъ освя-

щать артосъ н при педоумѣніи относительно

обязанностей діакона слѣдуетъ обратиться къ

епархіальному начальству.

Слѣдоватслю свяш. I. Д—ву. Достойно па-

чальствующимъ пресвитерамъ надлежитъ оказн-

вать сугубую честь (1 Тпм. 5, 17); но «искать

чести слѣдуетъ добрыми дѣлами п пскреншмт,

памѣреніемъ, а не происками и коварством",

говорптъ св. Амвросіи Медіоланскій.

Прогонныя деньги духовнымъ лицамъ, коман-

дируемымъ епархіальными пачальствами для

производства слѣдствій по дѣламъ духовнаго

вѣдомства, отпускаются на счетъ возврата

оныхъ съ виповныхъ или съ тѣхт. ліщъ, по

просьбамъ копхъ производилось слѣдствіе, па

томъ же основаніи, какъ и прогоны духовный

лицамъ, командируемымъ депутатами по дѣламъ,

въ свѣтскихъ присутственныхъ мѣстахъ про-

изводящимся (уст. коне. ст. 156). Выдача спхъ

денегъ должна быть производима пзъ кредита

па прогоны, асспгнованпаго по роспіісаніюві

распоряженіе епархіальнаго архіерея.
Свяш. А. Мал—му. Если при подкпвутомі

младенцѣ приложена записка, что крещенъ,но

не сказано, гдѣ н кѣмъ, то не слѣдуетъ сему

вѣрить; такъ какъ это иногда дѣлаютъ рас-

кольники, чтобы младенецъ не получилъ право-

славнаго крещенія (О должн. пресв. приход.,

§86).
Свяш. А. Од—ву. Священнослужители, рп- '

ченные въ вымогательств'!; платы за преподавіе
требъ, отрѣшаются отъ мѣстъ и низводятся въ

прпчетники до раскаянія и пснравленія (уст.

коп. ст. 184).
Прихожанину. Священникъ не имѣета права

открывать что-либо повѣданное ему на пепо-

вѣди. Недоумѣніе, но поводу новѣданнаго ему

синъ путемъ, онъ долженъ представить своему

архипастырю и у него просить разрѣшенія.

Свяш. М. Т—поля. Совершать таинство еле-

освященія можетъ и одпнъ священника (не
соборне), какъ большею частію это и дѣлаетсь

Свяш. П. Тр—.чу , и причту села Вот-
шеза. Имя „Маргарита" носили: дочь Импе-
ратора Петра Великаго и Екатерины 1-я,
умершая 27 іюля '1715 г., и [игумевіи ^мона-
стырей: Московскаго Алсксѣевскаго ,+1/93 г.,

Казанскаго Богородичнаго монастыря, +184/ г.,
Казанскаго въ Ярославлѣ,+1836 г., и многія

другія.

Не будутъ напечатаны слѣДУ ю ®' я
статьи, зам ѣ тки и корреспонден

д і и :

Библіографпческая замѣтка К. А. Д— ва '

Отзывъ о кпнгѣ Э. Пюша. А. р.— «Поыѣдстві

длинпыхъ волосъ». Св. М. Н .—'ИзъСамарм в
Петербургъи Москву»,— «Изъ Кахетіп*- СвВД •

П.— «Изъ Казани». Свящ. Н. В.— 'Изъ с.Інсков
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ѳ. и. Е.— «Изъ с. Нектарьева». Свящ. И. С.
«Затрудненія сибярскихъсвящеішиковт,>. Свящ.
g ц і —іОдипъ изъ насущныхъвопросовъ въ

язни духовныхъ училпщъ». Р.— «Отзывъ о

■Троицкой народной бесѣдѣ». В. С.— «Слово
и недѣю крестопоклонную». Свящ. А. У.—
«Возвваніе къ графу Л. Н. Толстому».Н. К. Н.—
■Cjobo въ недѣлю крестопоклонную». Свящ.
I Б.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ Астраханской дух. копснст.
симъ объявляется, что въ опую 28 октября 1896

года вступило прошеніе крестьянки Черниговской губ.
Сѵсанны СоФроновой Мастюгиной, жительствующей въ

с! Пролей къ. Царевскаго уѣзда, о расторженіи брака
еясъ мужемъ крестьянпномъ Самуиломъ Ивановымъ

Мастюгпнымъ, вънч. прпчт. Калммцко-Балкской По-

кровской церкви, Царевскаго у/Ьзда, въ январи м.

1874 года. По заявленію просительницы, безвѣстпое

отсутствіе ея супруга началось изъ с. Пролейки, Ца-

ревскаго уѣзда, съ 1876 года. Силою сего объяпленія

net мѣста и лица, могуіція имъть свПдѣнія о пребы-

впиЫ безвѣстно отсутствующаго Самуила Иванова

ІІастюіина, обязываются немедленно доставить оиыя

въ Астраханскую духовную копспсторію.

On. Вятской духовп. консисторін
симъ объявіяется, что въ оную 10 іюия 18'JO г.

вступило іірошеніе крестьянской жены Евдокіи Павло-

вой Исуповой. жительствующей въ деревни Си-Вамьь,

Нылішіквпнской волости, Сараиульскаго уѣзда, Вят-

ской губ., о расторженіи брака ея съ КсеноФонтомъ

Е вфпмовымъ Исуповымъ, вънч. нричт. Богоявленской

церкви села Нылгп-Вамыі 1873 года 2 Февраля.

Ііозаявлеиію просительницы Евдокіи Псу повой, без-

вестное отсутствіе ея супруга КсеноФонта Е вфимовэ

Исупова началось изъ деревни Си-Вамьи, 1890 года

осенью; мъсяна и числа не помнптъ. Силою сего

объявленія, всъ мвста и лица, могуіція имъть свъ-

Діпія о прсбываніи безвѣстпо отсутствующею

Ксенофонта Псупови, обязываются немедленно доста-

вить опыя въ Вятскую духовную консисторію.

Атъ ^опекой дужовіь копснсторін

U симъ объявляется , что въ опую 18 января 1897 г.

вступило прошепіе крестьяпки области воііска Дон-

скаго, Таганрогскаго (бывшаго Міускаго) округа,

Сарматской волости, поселка Усть-Сарматскаго Ульяны

Ивановой Пятаковой, жительствующей въ поселкъ

инманско-Золотаревомъ, Сарматской волости, о растор-

жевш брака ея съ мужемъ Николаемъ Алексъевымъ

ятаковымъ, вънч . прпчт. Марін-Магдалшинской

церкви поселка Апдреевско-Мелентьева, Таганрогскаго

°круга. Донской епархіи, 5 Февраля 1878 года. ІІо

заавлеиію просительницы Ульяны Пятаковой, безвііст-

^ое отсутсгвіе мужа ея Николая Пятакова началось

* г. Іаганрога 12 лвтъ тому назадъ. Силою сего

^ьнвлепіявсѣ агьста и лица, могущія имЬть свъдѣнія

преоываніи^ безеіьст но отсутствующего Николая,

'Вдова, обязываются немедленно' доставить оиыя

донскую духовную консисторію.

^лтгсриноелйвской дух. коп,

Го Лавстѵ °" ъявляется ' чт <> въ оную 25 октября 1896
8 Довенкп " І ° п Р ошеніе крестьянки Ѳеоны Михайловой

Рмтопгиа ВОИ,Жительств *ѴЮІІ ^ е " въ Лодкущевскомъ,
ю округа, О. В. Д., о расторженіи брака ея

съ мужемъ Михаиломъ Васильевымъ Вдовенко, вѣнч.

причт, церквп посада Азова, Ростовскаго па-Дону

округа. ІІо запвленію просительницы, безвѣстпое

отсутствіе ея супруга Михаила Вдовенко началось изъ

г. Ростова па-Дону въ 1882 году. Силою сего объявле-
нія в ев мѣ ста п лица, могущія имѣть свъдъніл о пре-

бывании безе ѣстно отсутствующаго Михаила Василье-

ва Вдовенко , обязываются немедленно доставить оныя

въ Екатерипославскую духовпую консисторію.

Отъ Кісвскои дух. консисторіп

симъ объявляется, что въ оную 20 апрЪля 1896 г.

вступило прошепіе крестьянина Анастасія Дубровы,
жительствуюшаго въ с. Ивангородъ, Чигиринскаго

уѣзда, о расторженіп брака его съ Анною Нпкитовою

ур. Карпаушевскою, вѣнч. прпчт. Свято-Успенской
церкви м. Александровки, Чигиринскаго уѣзда,

1 878 года 30 япваря. По заявленію просителя Анастасія

Дубровы, безвѣстное отсутствіе его супруги началось

изъ м. Александровки, Чигиринскаго уъзда, 15 лЬтъ

тому назадъ. Силою сего объявленія всъ мѣста плица,

могущія имѣть свѣдБнія о пребываніи безвіьстно
отсутствующей Анны Дубровы, ур. Карнаушевской,
обязываются немедленно доставить оныя въ Кіевскую

духовную консисторію.

Отъ і»ісі>ской духовц. коиспсторіві

симъ объявляется, что въ оную 31 января 1897
вступило прошеніе жены гражданина Анны Ивановой
Левицкой, жительствующей въ г. КіевЪ, о расторжевіи

брака ея съ мужемъ Димитріемъ Левицкпмъ, вѣнч.

нричт. Свято-Георгіевской соборной церкви въ городі;

Таращт, 1881 года 8 Февраля. По заявленію проситель-

ппцы Анны Левицкой, безвѣстное отсутствіе ея супруга

началось изъ м. Екатериноиоля, Звенигородскаго уъзда,

въ 1882 году. Силою сего объявлепія всѣ мъста и лица,

могущія имъть свъдѣнія о пребываніи безвѣстно

отсутствующего гражданина Димитрія Леонтьева
Левгщкаіо , обязываются немедленно доставить оныя

въ Кіевскую духовную конспсторію.

тъ КІевской духовн. коисисторін

симъ объявляется, что въ оную 3 октября 1896

г. вступило прошеніе солдатской жены Акилины Зин-

цовой-Нпнчепко, жительствующей въ городѣ Умани,

Кіевской губернін, о расторженіи брака ея съ запас-

пымъ солгдатомъ Сплою Даміановымъ Зпі цавымъ, (а

но метрики Зинченко), вЪнч. причт. Свято-Троицкой
церкви, предмъстья г. Умани, 23 октября 188/ года.

Но заявленію просительницы Зинцозой-Зинченко,

безвъетпое отсутствіе ея супруга началось изъ города

Умани, Кіевской губерніи, 8 лѣтъ тому назадъ. Силою

сего объявленія нсъ мъста и лица, могѵщія имѣть свъ-

дЬнія о ппебываніи безв/ьстно отсутствующею занос-

ного солдата Силы Даміанова Зинг^ова-Згінченко ,

обязываются немедленно доставить оныя въ Кіевскую

духовную консисторію.

Отъ Литовской дух. консіісторііі

симъ обт является, что въ оную 13 августа 1896
года вступило прошеніе я;ены отставнаго капцеляр-

скаго служителя Виленской коитролыюн палаты Маріи

ГотФрпдовны Мвіновон, у р. Анзорге, жительствующей

во 2 станъ Ошмяпскаго уѣзда, Виленской губёрніи,

при станціи оЗальсье», Либаво-Роменской желъзной

дороги, о расторженіп брака съ Константиномъ Ива-

новичем!. Ивановымъ, вѣпч. прпчт. Старо-Красиосель-

ской ц р вч 15 мая 1885 года. По заявленію проситель-

ницы Маріи Готфрпдовой, безвѣстное отсутствіе ея

упруга Константина Иванова началось изъ вышепро-

пнеанной станціи «Залъсье» въ Февралѣ мѣсяць 1889

года. Силою сего объявлепія всіі віьста и лица,

могущія пмѣть свЬдѣнія о ?іребываі(іи безвѣстно

отсутствующаго Константина Иванова , происходя-

щая изъ дворянъ Дриссенскаго уѣзда. обязываются

немедленно доставить оныя въ Литовскую духовпую

консисторію. Г. Вильна.
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ОТІ. Орловской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 9 ноября 1 806 г-

вступило прошеніе крестьянки села Братовщппы,
Богатоплатовской волости, Елецкаго уизда, Орловской
губерціи, ІІелагіи Филипповой Коповалопой, урожД.
Телыювой, о расторжепіп брака ея съ мужемъ кресть-

яшшомъ вышеназванныхъ села, волости, уЪзда и

губерніи Василіемъ Семеновымъ Коповаловымъ, вѣнч.

причт, церкви означенпаго села Братовщины 19 октя-

бря 1888 года. По заявленію просительницы Иелагеп
Коноваловой, безвѣстное отсутствіе еч супруга Васи-
лія Коновалова началось іізъ г. Новочеркасска 12 мая

1890 г. Силою сего объявленія всъ мъста и лица,

могущія имѣть свВДЫііл о иребыванЫ безвтъстно
отсутствующ а ю Василія Семенова. Коновалова, обя-
аывются немедленно доставить оныя въ Орловскую
духовную консисторію.

Oi'i. Пензенской дух. поисисхоріи
евмъ объявляется, что въ оную 29 января 1897

года вступило прошѳніе отъ крестьянина Ивана Ѳедо-

рова Корніенкова. яштельствуюідаго въ деревив

ХопеневкЪ, Саранскаго уьзда, о расторяіеніи брака его

съ женою Евоиміею филнпповою, ур. Обозковою, вЪнч.

прпчт. Троицкой церкви, села Старой Михайловки,
Сарапскаго уьзда, 27 октября 1880 года. Но заявление

просителя крестьянина Ивана Кориіенкова, безвьстное

отсутствіе его супруги Евоиміи Фплппповой, вачМоеі

изъ деревни Хопеневкн, ЕремЪевской волости, Сарая-

скаго увзда, Пензенской губерніи, весною 1888 года

Силою сего обьявленія всь мѣста п лица, аогѵищ

нмвть свъдънія о пребываніи безвіъстно отсутствии,

щей Евѳиміи Филипповой Еорніенковоіі, обязывают

немедленно доставать оныя въ Пеп8внскую дуіовнѵв

копснстбрію.

о
ді» ІІеріискои дух. копсвсторіп

симъ объявляется, что въ оную 2І января 1897

года вступило прошеніе жены мастероваго ЮгокамсиЦ

волости, Пермскаго уѣзда, Екатерины Васильевой Го.

лубцевой, жительствующей въ 2-й части г. Перян,

по Покровской улиць, въ - долге Колыбалова, орастор-

женіи брака ея съ супругомъ Матпъбмъ Ѳеодоровымь

Голубцевымъ, вънч. причт. Христорождествепскаго
собора,. Юговскаго завода, Пермскаго уѣзда. По за«в-

лепію просительницы Екатерпны Васильевой Голубце-

вой, безвестное отсутствіе ея супруга Латвия Ѳеодо-

рова Голубцева пачалось изъ Мотови лчинекаго завода,

Пермскаго уѣзда, тринадцать лътъ тому наэадъ. Силою

сего объявления пет, мъста и лица, могущія вить

свѣдИпіл о пребываніи безвігстно отсутствующая

мастерочаю ІІатвѣя Ѳеодоров а Голубцева, обязывают-

ся иемедлонно доставить оныя въ Церискую дуто*-

ную коиспсторію.

Продолжается подписка на 1897 г. на журналъ

„іііроіпи ::.г~
U

(ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

-ж-

№

Содержаніе 3-й книги журнала (Мартъ):
1) Правительственный распоряжения. 2) Идеалы церковной и свѣтскоіі школы. 3) Изъ нсторш

Дровнннской школы. В. Лебедева. 4) О наглядныхъ пріемахъ преподаванія русскаго языка въ mm
ческихъ церковно -прпходскихъ школахъ. Е. Вороновой. 5) Какъ завести огородъ при школѣ^ Л. В.
Шаркова. 6) Народное образованіе въ Болгаріи. В. Кузнецова. 7) с Изъ дневника уѣзднаго наолда
теля церковныхъ школъ». Священника Н. Соколова. 8) «Записки учителя., Воклена. пере»,
съ франц. Е. Л. 9) Критика н библіографія:1) Изданія Спб. (бывшаіо) комитета т
ѵотности: Л» 37. С. В. Макснмовъ. Голодовка и зимовка на Новой Землѣ. № 40. Д. Н. Мамим-ш-
бирякъ. Зимовье на Студеной. № 8. А. Ѳ. Погосскій. Злодѣй и Петька J6 5. А. Г. Ковалеве^
Крутиковъ. № 5. Т. Г. Шевченко. № 62. Ф. Д. Нефедовъ. Свекоръ Л» 64. А. А - По^ИИъ.Хаи-д»
№ 44. Ф. Д. Нефедовъ. Безоброчный. Л° 35. А. А. Нотѣхишъ. Около денегъ. J6 бб. ѣго ье.
добро въ прокъ не идетъ. № 36. Его же. На міру. № 61. Ф. Д. Нефедовъ. Іонычъ. А. П. 2)ЬД.»
ронова. Къ свѣту. Д. Р—скін. 3) И. И. Мещерскій. Ііакъ устраивать сады при народный пш 1№
I Р—скш. 4) Н. Павловъ. Опытъ систематическаго сборника задачъ и численныхъ приотро» м
начальнаго обученія ариѳметикѣ. 10) X р о н и к а ц ер к о в н о-ш к о л ь н о й жизни: 1) ьр
празднества. Н. В. 2) Второклассныя школы. Ѳ. Р. 3) Церковныя школы среди инородцевъ. а . •
4) Дѣятельность земствъ по народному образованно. Н. В. б) Краткосрочные педагогичесые
ціальные курсы для учителей и учителышцъ церковно-приходскихъ школъ грамоты. Д.
фессіональное образованіе. 7) Изъ школьной статистики. П. Л. 8) Просвѣтительные пршты в •
скомъ краѣ А. В. 11) Извѣстія и замѣтки: 1) Уѣздная и окружная инспекція церков
школь. 2) Воскресная двухклассная школа подь завѣдываніемъ профессора университета, о,
деревьевъ" въ школахъ С.-Американскихъ штатовъ. 4) Дѣятельность Общества по устровст у г
ныхъ чтеній въ гор. Тамбовѣ и Тамбовской губ. въ 1895—96 г. Д. Р—скаю. 5) Государ
сберегательный кассы. 12) Объявленія.

Журналъ «Народное Образованіе» выходитъ, безъ предварительной цеизуры, ежмімЛ
книжками въ размѣрѣ отъ 5 до 10 печатныхъ листовъ. Подписная цѣнана журна g ^

полагается 5 руб.; но для законоучителей и учителей начальных* школъ она понижена до

ВЪ ТОХ Ііодписка адресуется: въ С. -Петербургу въ Издательскую Комиссію учи лнщнаго Совѣта

Святѣйшемъ СѵнодѢ. Статьи и письма по діьламъ журнала адресуются: въ u-uei у jr
редакцію жѵрпала „Народное Образованіѳ", зданіе Святѣйшаго Сѵнода.

Редакторъ П. Мироносиц
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въ Московской синодальной Типографіи
ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

Книга правидъ Святыхъ Апостол®,
святыхъ соборовъ Вселенскихъ и Помѣстныхъ,

Святыхъ Отедъ. Издаиіе второе. Москва,
■1893 Г. Церк. печ., без ъ кйнов., въ 8 д. л.

ЦіКа въ буи. 80 коп., въ кор. 70 коіт., въ

вожѣ 80 коп., въ коленя. 1 руб. То же въ

,шйі. Церк. Печ., сь кийов. М. 1887 г., въ

бум. 2 р. 60 к., въ кор. 3 руб., въ кожѣ 4 р.

Подробное оглавленіѳ Великихъ'Чоть-
ихъ Миней, Всероссійскаго митрополита Ма-

' карія, въ большую 8 д. л., церк. печ. М. 1892 г.,

и бум. 3 руб.

Житій преподобнаго Сѳргія, игумена

РадонежсКйго, новаго чудотворца. Изъ Четьи-
Минеи. М. 1895 г. Два изданія церк. и гражд.

пет., кааідое въ бум. 3 коп.

Житіѳ того ясѳ преподобнаго, составл.

йггрошйтомъ Филаретомъ и читанное въ Тро-
ицкой лаврѣ на всенощномъ бдѣніи б іюля
1822 года. М. 1895 г., церк. печ., въ бум. 8 в.

Ряжскій А. Учебникъ церковиаго пѣнія.

Utoie мелодическое. Часть I — практическая.

Часть II— теоретическая. Изданіе второе, пере-

печатанное безъ перемѣяы съ перваго изданія,
Святѣйшимъ Сѵнодомѣ одобренііаГо къ употре-

бленію въ духовныхъ училищахъ въ качествѣ

учебника по церковному пѣнію и удостоеннаго

преміи высокопреосгященнаго митрополита Ма-
карія. М. 1894 г. Цѣна въ бум. 75 коп.

Составитель имѣлъ въ виду обученіе Ква-

дратной (церковной) нотѣ; для облегченія уча-

щихся онъ пользовался цифирной методой при

предварительном!, нвученіи звуковъ.

Тутъ же принимается подписка на

Лицевые Святцы, въ 12 красокъ, на лучшей
бристольской буыагѣ. Подписка продолжится

до 1-го августа 1897 г. Лица, подпнсавшіяся

до этого срока и уплатившія единовременно

10 руб., получаютъ полный экземпляръ Свят-
цевъ, состоящій изъ 48 таблицъ, по мѣрѣ вы-

хода каждой таблицы изъ печати, съ безплат-
ной пересылкой.

По окончаніи срока подписки экземпляръ Свят-

цевЪ будетъ стоить 14 р. 40коп., или по 35 коп.

за каждую таблицу, съ перес. на счетъ поку-

пателей. Изданіе будетъ окончено въ августѣ

1898 года.

ДУХОВНО-МУЗЬШЬНЫЯ СОЧННЕНІЯ
д. ле и о ва .

12 ИЗВРАННЫХЪ СТИХИРЪ ПОСТНОЙ ТРІОДИ:
Вседержителю Господи. (Въ недѣлго Мытаря). Партитура — р

О коликнхъ благъ. (Въ недѣлю блуднаго сына. Парт. ...

Господи разумѣвше. (Въ недѣлю мясопустную). Парт. . .

Сѣде Адаыъ прямо рая. (Въ недѣлю сыропустную). Парт. . .

Моисей во время воздержанія. (Въ 1-ю недѣлю вел. поста). Парт

Во тьмѣ согрѣшеній. (Во 2-ю недѣлю Поста). Парт

Радуйся жнвоноСный кресте. (Въ 3-ю ііедѣлю Поста). Парт.
Вршдите дѣлаимъ въ Тайііомъ. (Въ 4-ю НедѣлЮ поста). Парт.

Языка, его-же невѣдяше. (Въ 5-ю недѣлю поста). Парт. . . ,

Нѣеть царство Божіе. (Въ 5-ю недѣлю Поста). Парт. ....

Дней, благодать Свята'го Духа. (Въ недѣлю Ваій). Парт. . ,

месвяТый Духъ. (Въ недѣлю Ваій). Парт. . . . . . . ,

же, въ одномъ тоьіѣ

ніѳ на Божеств. Лнтургіи святаго Іоанна Златоуста. . .

спи г,^ омисс '°нера Придворной Пѣвческой Капе.
«»» ііонсерваторіи въ Москвѣ.

Москва у П. ЮРГЕНСОНА,

20
20
20
30
20
20
30
20
20
30
20
20
20
75

Нмператорекаго Русскаго Музыкальнаго Обще-

1—1

"'I °?°ВЪ скорого и дешеваго лѣченія легоч-

ной Чахотіш доктора Еоіеиіп Гурта. Изд.
•е. Ц. 20 коп. Кромѣ того общедоступныя бро-

юры о лѣченіи оспы, дифтерита, холерины,

Р вав. поноса, ревматизма (изд. II), сибирск.

г пв 15 к. Перес,— 10 к. (марки — въ заказн.

Адр. писм. и телегр. — Кіевъ, Турину.

7—3

РЯСЫ-ПОДРЯСНИКИ
НА ЗАКАЗЪ

портной Л. ДАЛЛЬГАММЕРЪ.

Большая Морская 13, угодъ Кпрпичнаго. 1 — 1
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□ СКХ><ХХ>СЮО<ХХ><ХХ>ѵОООООООООООС □

РОЯЛИ БЕККЕРА f
^ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ ВЪ МОСКВѢЯ

У П. ЮРГЕНСОНА, g
Коммиссіонера Импер. ІІѢвч . Капеллы, У

Императоров . Русскаго Музык. Общ. и Mo- X
сковскои Консерваторіи. V

Піанино въ 550 руб. ^
Рояли въ 600, 700, 800, 900, 1200 р. 9

3—3 $
OOOOOOOOOOOCOOOOCCOOOCS

ЭКОНОМИЧЕСКИ! УГОЛЬ, очень удо ы

для церковных^ кадил-ъ.
Цѣна кружка 2 '/ 2 коіг.

Можио получать въ С,- Петербурга: Са-
перный пер., Лг 13, у П. Н. Бирюкова. 15-8

ДЛЯ ДУХОВНЫ ХЪ ЛИЦТ)
по самымъ ѵмѣреннымъ цѣнамъ принимаю завам

на рясы, подрясники, мѣховыя и ватпыя вещи,

мантіп, клобуки, камилавки, скуфьи и кунтуша

для пѣвчихъ. Заказы исполняются аккуратно, при

своей мастерской; пногороднпмъ высылаются по

первому требованію (Невскій пр., д. Ц 139),

Магазинъ Ыанла Золкииа. 12-7

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ П. П. РЫЖОВА.
(Существует! болѣе 100 лѣтъ).

При станціи Рыжовъ Хары:. Никол, ж. д. въ
10 верстахъ отъ Харькова. Главная контора въ
Харьковѣ, по Николаевской площади, въ д. № 8.

Принимаетъ заказы на отливку различнаго вѣса

колоколовъ съ пзображеніями иконъ и надписями
по желапію заказчиковъ.

Постоянно имѣетъ въ готовности большой в»
борт, колоколовъ отъ 10 фунт, до 100 пуд. н болѣе,

Дѣлаетъ отсрочки платежей на условіяхъ і

сроки по взаимному соглашенію съ покупателям,
Принимаетъ битые колокола въ уплату

новыхъ.

АДРЕСЪ: для почтовой корреспоидепціи --Харьковъ, П. П. Рыжову, для телеграни-
-jo А

Харьковъ, Рыжову.

ПОСШЩИКЪ ЦЕРКОВНЫЙ ВЕЩЕЙ іОШЕНІ

ТОРГОВЫЙ домъ Я. В. ВИТАЖВЪ и И. А. СЛОНОВ!
Москва, Никольская ул., домъ графа Шереметева.

Симъ объявляѳть, что въ магазинѣ имѣются въ болыпомъ выборѣ ВЫСОЧАЙШЕ утверждение
въ память Священнаго Коропованія кресты наперсные серебряные, съ таковыми же цмщ
по слѣдующимъ. цѣнамъ:

Кресты серебр. 84 пр., высшей гравированной работы, съ чекаипымъ распятіемь,
съ сер. изящной дѣнью въ футлярѣ 0 1 '

Кресты серебр. 84 пр , высшей гравир. работы съ гладкимъ оксидированнымъ распя- _

тіеыъ, съ серебр.. дѣпью, въ футлярѣ . . • • • • • • jL в - 1

№ 1. Кресты серебр. 84 пр., лучшей чеканной работы, съ сер. дѣпью, въ футлярі -о р.
2. Тоже сер. S4 пр., изящной гравиров. работы, съ серебр. дѣп., въ футляръ и !■

№ 3. Тоже сер. '84 пр., средней чеканной работы, съ серебр. цѣп., въ футлярѣ. . іо p. -
№ 4. Тоже сер. 84 пр., штампованные, съ серебрян, цѣп., въ футл 7 50 к!
№ 5. Тоже сер. 84' пр., штампованные, съ дѣпыо бѣлаго металла 75 н.

Медали серебр. въ намять царствов. Императора Александра III

КРЕСТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ ПО НАЛОЖЕННОМУ ПЛАТЕЖУ, ПЕРЕСЫЛКА ЗА СЧЕТЪ ТОРГОВАГО ДОМА. *
(Отдельная высылка медалей за счетъ покупателя). Епархіалыіымъ пачальствамъ к

благочиніямъ и up, притребов. больш. количества будетъ сдѣлана съ означешг. дѣнь ^ооы «
Имѣются всегда въ большомь колпчествѣ образа, складни, кресты наперсные золоти

бряные, украшенные драгодѣнными камнями, серебряныя Евангелія, кресты иапреето '
дарохранительницы, кадила, лампады, трехсвѣчникп пасхальные, плащапиды, шит _

Бронзовый вызолоченныя хоругви, кресты запрестольные, паникадила, под >

вѣнчальные, купели и другія вещи. „ „тюч. пзъ
Облаченія: священнпческія, діаконскія, одежды престоловъ, жертвенниковь і ^ 0 тдМ

золотой и аплике, бархата, шелковыхъ п друг, матерій, а также па все это, а рав
церквей, какь то: иконостасовъ, живописи и проч., принимаются заказы. ^ ^

Иллюстрированные каталоги по требованию высылаются бсзплйшяо.



Директоръ Правленія:®\кІ сХЛавровъ.

ПРИБАВЛЕНШ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ

ВЪ КОНТОРѢ

ЯЗДАТЕШШИГОПРОДАВ.

въ МОСКВТ), на Никольской

j улндѣ, домъ Ремесденн. управы.

ПОСТУДИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ HOItlilJi Ш'ОШЮРМ:

1) Самоиспытаніе христіанина. Общедоступ-
ное духовно -нравственное чтеніе во дни вели-

каго поста. Цѣна 30 к., съ перес. 40 к. Составилъ
сщенникъ магистръ Гр. Дьяченко,

2) Eto -жс: Вопросы на исповѣди дѣтѳй съ

подробными пастырскими наставленіями ихъ. Пособіе
для пастырей церкви при нсповѣди отроковъ и для

родителей при подготокѣ дѣтей къ первой исповѣди.

Цѣна 30 к., съ перес. 40 к.

31 Ею-же: Вопросы на исповѣди взрослыхъ

христіанъ по руководству 10-ти заповѣдей Зак.
Божія, 9-ти еванг. заповѣдей о блажеиствахъ и

щ церковныхъ заповѣдей съ подробнымъ настир-

ают увѣщаніемъ иаюіцагося и съ указаіііемъ ему

духовно-врачебныхъ средствъ въ борьбѣ съ грѣхов-

ными наклонностями. 2-е значит, дополн. изд. 1897 г.

Пособіѳ для пастырей церкви при совершеніи
ими таинства покаянія и для говѣющихъ мірянъ.
Цѣна 30 коп., съ пер. 40 к.

4) 2ыо-же\ Наканунѣ исповѣди. Общедоступ-
ное духовно-нравственное чтеніе для говѣющихъ.

Съ приложеніемъ статей о спасеніи души и духов-

ныхъ стихотяореній. Второе, значительно допол-

ненное изданіе. Дѣна 20 к., съ перес. 30 коп.

5) Ею-же : Наканунѣ св. причащенія. Обще-
доступное дух. нравств. чтеніе. Дѣна 20 к. съ

перес. Составилъ священникъ Московской Трифо-
новской церкви Гр. Дьяченко,

Въ копторѣ А. Д. Ступина продаются и др. соч. того-же автора: < Полный годичный

кругь іі|штиихъ iiofii -nlii по руконодству жнтііі святыхъ...! Ежедневный

поученія въ словѣ Еожіешъ по руководству евангѳльскихъ и апост. чтеній всего

года.Уроки и примѣры христ. вѣры, надежды и любви и др. книги. См. подробн. объяв-
ите въ «Церк. Вѣд.» за 1897 г. въ №& 0 и 9-мъ. 1—1

Магазинов ОФицѳрскихгь вѳщѳй, принадлежностей граж-

данскихъ чиновтэ, шитій, орденовть и знаковъ отличія

«^1Е£30ОВ.Л.]!Е Cj) (существуетъ съ 1822 года).

Москва, Тверская ул., домъ Комиссарова.

Высылаетъ наложеннымъ платежомъ Высочайше утвержд. 20 апрѣля 1896 г.

КРЕСТЫ для всѣхъ іереевъ монашествующаго и бѣлаго духовенства,.

Крестх серебр. 84 пр., массиви., ювелирной работы, съ серебр. цѣпьго 16, 20, 24, 28 и 30 и

Іоже особо художественной работы 40 п

Крестъ кандидатски 1 1 р

Медаль въ память А съ лептой в 2 р

Пѳрѳоылка крѳетовъ въ футлярахъ— на счѳтъ магазина.

сл У*аѣ желанія по предварительному соглашенію платежъ можетъ быть раз-
срочепъ.

ВЫСОЧАЙ Ш Е у твержпеннаго^Т О ВАР И ЩЕСТВА

АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА ЛАВРОВА
расширилъ значительно про-

из водство''и" приготовляетъ

колокола^, вѣсомъ^до

1200 \ пудовъ:
38УИЪ СИЛЬНЫЙ и ПРІЯТНЫЙ.
Настройк а по каиѳртонамъ.

имѣетъ Многочисленный пись

діенныя|благодарности.
Допускается

ЕА30Р0ЧКД • ПЛАТЕЖА.
ЯЗЫК И % Л ИТОЙ; СТАЛИ.

ПРИНИІИАЕТЪ БИТЫЕ НОЛОШД.

5-лѣтнее ' ручательство^ "прочности:
С*лм$г^ а ^ ,ем \* а -^"^*'- и " поа ^ овныя со,ъд,ьнія: въ Коиторѣ Заводггвъгс ГатчнвіГ.

» 'О тогиагз колоколовь: въ.С.-Ветербургѣ внутри Гостнинаго Двора кладовая Завода'Ж 144.
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РАСПРОДАЮТСЯ ПО ДЕШЕВОЙ ЦЪНЪ
полйЫё ййз. иялюстрированнаго общепонятно -научнаго мсурш&

„ttA-TTZCJk. и ЖИЗНЬ"
за годы 1891, 92, 93 и 94, по цѣнѣ два рубля за годъ (вмѣсто пяти руб.),

Каждый годъ составляете громадный томъ въ 104 печати, листа, болѣе чѣмъ съ 300 пллюйрц,
цій За всѣ годы 'журналъ сохранплъ полный интереса, доставляя массу полезныхъ для всѢхъ

свѣдѣній, въ общепонятномі, пзложеніи. Одобрснъ Ученым Комитетомг Министерства НауЩ

Цросвѣщенія.

За каждый годъ цѣна 2 рубля съ пересылкой. Выписывать нзъ конторы журнала ДѢЛО

(подписка на который продолжается, дѣна одинъ рубль въ годъ съ перес.; есть полные экземпляра

за 1894, 1895 и 1896 года).

АДРЁСЪ: Москва. Журналу «Д'ВЛО» (Самотецкая Садовая, домъ Прохорова). 3-2

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на иллюстрированный журналъ

йа 1897" Г. (28 годъ йЗданія). і

ІНИВАІ
Гг. подписчики получать въ 1897 году. ;

М]Ѵ«№ художественно -литература, жур-

нала „Нива", заключающая въ себѣ,

вѣ теченіе года, около 1500 столбцовъ
текста и 500 гравюръ н рисунковъ.

ift томовъ собранія романовъ, повѣ-

I £, стей и разсказовъ

П. Д. БОБОРЫИША.
1 Л книгъ ЕЖЕМФСЯЧНЫХЪ,, ЛИ- с

I I L ТЕРАТУРН. ПРИ ЛОЖЕНІИ , со- $

держащйхъ вь себѣ романы, повѣстп н раз- ?

сказы, популярно-научныя статьи и проч. с

Ц лучшихт, современныхъ авторовъ.

" 10 №№ „ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ", \
I £, выходя щихъ ежемѣсячно и содержащих! ;

до 300 модпыхъ гравюръ.

Ю ДИСТОВЪ рукодѣлыіыхъ п выпиль- \
I £* ныхъ работь (около 300) и до 300 черте- :

жей выкроекъ въ натуральную величину, j

„СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ" ua 1897 г. !
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на годовое изданіе ■

. Нивы" со всѣми вышеозначеиными прило-

женіями: Безъ доставки въ Спб. р. Съ до-

і ставкою въ Спб. G Р- І50 К- Безъ достав-
ки въ Москвѣ (въ конт. Н. Н. Печковской)

п. Съ пересылкою во всѣ города и міьст-

■ ности Россіи р., ЗА ГРАНИЦУ Ю Р*

Требоваиія адресовать въ С.-Петербургъ,
I въ главную контору журнала „ Нива"
(А. Ф. МАРКСУ), Мал. Морская, д. 22.

НЕСГОРАЕМЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ОТЪ

ШКАФЫ И СУНДУКИ
>>
н:

ш

в

Ислолнепы п одобрены
работы для московской
полторы государ-
ственна™бан-

московскаго ка

оедральпаго ЧУДОВА
МОНАСТЫРЯ и но.

ДРУГ-

§8
Ь
gs
нЧ
О О
й а

§3
^ 9
о 2
ад
02

ОСОБО УДОБНЫЕ

В. МЕЛЛЕРЪ,
Мша, мистика, л За®*,

новойзобрѣтйй-

ные золочепйе
свѣтильний

для ЛАМПАДЪ, замѣчательй

по своей простотѣ; они ае п.,
\ ваютъ, а крѣпко нацѣмммр*

I край стаканчика всякой вел
а формы, безопасны, йё коптят^
не нагораютъ; Масласшр^
меньше, а свѣта дав»

продаются по 10 к. за штуку. Требующй» ; с
нями дѣлается скидка 30 проц. Желающ ■ ^
волятъ адресовать свои требовапія еъ ■> ' ,

торг/ о-ва прикащгіковъ, уі. Садовой м і !■ ^
изобрѣтателю Конст. Ив. Мельникову- ' іс

скву— г. Келлеру, Никольская ул« 1скву— г. Келлеру, Никольская ул., • м

товары. Въ Кіевъ— иконную лавку Михаилу
монастыря. О привилегіи заявлено.
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ВЫШІА И РАЗСЫЛАЕТСЯ;ПОДПИСЧИКАМЪ МАРТОВСКАЯ КНИЖКА ДУХ. ЖУРНАЛА

.СТРАННИКЪ
СОДЕРЖАНІЕ ЕЯ:

I. Св. Вшсѳнтій Лиринскій о ев. нреданіи и его значеніи. —Священника I. Филее *

даю. II. Слово о оначѳніи етраданій. — Т. Андріевскаіо- Ш. Въ концѣ XIX вѣка... (Нѣсколько

цаблюденііі и мыслей о выдающихся религіозно-нравственныхъ недугахъ совремеинаго общества). —

I jl Кычишт. IV. Очерки по исторіи христіанскаго законоучительства.— Священника
f. ІІетровскаіо. V. Прекращение патріаршества въ Россіи. (По случаю исполнившагося
150 -лѣіія со дня учреждения Св. Сѵнода). —П. Травчатова. VI. Сословная замкнутость бѣдаго

духовенства въ Россіи.— I. —Н. Руновскаго. VII. Письма изъ Сѣверо-Западнаго края. —

I Т-оа. VIII. К ъ празднику Пасхи.— Пасха въ Японіи. —Е. Смирнова. IX. Ко львамъ

христіанъ! —Разсказъ изъ первыхъ временъ христіанства. — Проф. Черт, въ перев. съ англ. А. II.
Лопухина. X. Іоаннъ Креститоль.— Стихотвореніе.— Священника А. Ушакова. XI. Внутреннее
церковное обозрѣніе. — Сиыпатичнѣйшее предложеніе, касающееся «охраненія народнаго здравія»
к какъ осуществить его?.. XII. Иностранная церковная жизнь. —Булла папы Льва XIII объ
шглпканскихъ рукоположеніяхъ,— Современное состояніе вопроса о старо-католицизмѣ. —Евангелн-
теско -соціальное двнженіе. XIII. Обзоръ журналовъ. —Новости въ мірѣ газетномъ и журнальномъ. —

Церіодиеская печать Привислянья и основная ея тенденція («Рус. Об.»). —Новое произведете Л. Н.
Толстою (ibid.). —Разск. Генриха Сенкевича: < Поіідемъ за нимъ» (Рус. Мысль>). —Провозвѣстникъ

новаго направленія въ русской релнгіозной живописи («Рус. Об.». «Книжки Нед. »).— Православный
Іурщъ въ Финляндіи («Aamun Koiton»). —Новая газета съ отдѣломъ «Церковные вопросы». XIV. Но-
вые книги.— Словесность по новымъ нрограммамь женскихъ епархіальныхъ училшцъ. (Окончаніе). —

Профессора А. И. Пономарева. XV. Извѣстія и вамѣтки. —Изъ русской и иностранной жизни, —

школа, — миссіи н миссіонерство, —изъ прошлаго, — язычество и иародныя суевѣрія. ХѴІ. Книжная
зѣюпиеь.— Кшги, вышедшія съ разрѣшенія духовной цензуры— книги, полученныя редакціей.

Вйстѣ съ этой книгой разсыластся лодпнсчнкамъ только что вышсдшіа ТРЕТІЙ
вынускъ

ДМІНИШЪ ДРЕВИЕ-РКСЕОІІ ЦЕРКОВПО-УЧИШЬИОІІ ЛИТЕРАТ."
содержащие. 1) «Поученія о разныхъ истннахъ вѣры, благочестія и доброй христіанской

изш>. 2) «Поученія на святую Четыредесятницу». 3) «Поученія противъ древне-русскаго язычества

и остатковъ его въ русскомъ народѣ». Съ объяснительными статьями и примѣчаніями къ тексту

щваеныхъ памятпиковъ —профессоровъ П. В. Владпмірова, А. И. Пономарева и Е. В. Пѣтухова.

Цѣиа этого выпуска (какъ и первыхъ двухъ) для подписчиковъ «Странника» — одинъ руб. съ

перес., для не-подписчнковъ — два рубля. —Открыта подписка на четвертый выпускъ «Памят-
шкоаъ>, въ который войдетъ «Славяио-руссвій Прологъ, часть вторая (январь-апрѣль, —первая

часть Пролога вышла въ 1895 — 96 г.), со статьей и примѣчаніями проф. А. И. Пономарева. Цѣна

этого выпуска также— одинъ руб. для подписчиковъ «Странника» и два рубля для не-подписчиковъ.

АДРЕСЪ: Петербурга, редакдія «Странннкъ», Невскій, 173.

ПОДПИСКА НА ЖУРНЛЛЪ «СТРАННИКЪ» на 1897 г. ПРОДОЛЖАЕТСЯ. Подписная
шата, съ пересылкою въ Россін и съ доставкою въ С.-Петербургѣ, шесть рублей; съ приложе-

йиѵже „ПАМЯТНИКОВЪ ДРЕВНЕ-РУССКОЙ ЦЕРКОВНО-УЧИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ"—
семь рублей; съ пересылкою за границу восемь рублей, съ приложеніемъ „Памятннковъ" девять

руодеи. —Адресоваться въ редаиціго журнала „Страшткъ", въ С.-Петербургѣ (Невскій пр., д. /6 173).

1—1 Редакторъ-издатель: Профессоръ Д. Пономарева.

КРЕСТЫ ш СЕЯЩЕВНИКОВЬ
. утвержд. 14 мая 1896 г.

Имѣются въ большоиъ количествѣ серебряные,
массивные, чеканные съ накладнымъ чеканнышъ

I распятіемъ хорошей работы, съ серебряною мас-

сивною цѣпочкою 84 пробы въ футлярѣ, цѣною 20 p.,

и менѣе массивные таковой же работы по 18 р.

Пересылка на счетъ магазина, высылаются съ

наложеннымъ платежемъ. Также имѣются брил-
ліаитовыя, золотыя и серебряныя вещи въ боль-
шом* выборѣ. Магазинъ наслѣдн. МИТЮРЕВА.

і С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, № 46.

Фирма сущест. съ 1867 года. 5—5

РШЬНОЕ ЧЕРВОННОЕ В0.І0Т0
Ш золоченія главъ, крестовъ, иконостасовъ,

КЮТІ и проч., собственной мастерской

6р. ГАВРШЛ.4 н ОЕДОРА

СМИРНОВЫХЪ.
I 1 МОСКВѢ, Ильинка, домъ Воскресенскаго

I Новоіерусалимскаго монастыря.

I вм!!" 10вНЫе п Р е й с ъ -куранты по требованію
I по „" Іа |? тся безплатно. Пересылка товаровъ

№s» СК0 Р° и аккуратно за нашъ счетъ
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