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Высочайшее повелѣніе.

Государь Императоръ, въ 11-й
день минувшаго ноября, Всемило-
стивѣйше соизволилъ на присвое-
ние стипендіи, учрежденной при
Вятской духовной семинаріи на

капиталь въ 2,000 руб., пожерт-
вованный духовенствомъ Вятской
епархіи по случаю чудеснаго спа-
сенія жизни Ихъ Императорскихъ
Величествъ и всего Августѣйшаго

Семейства 17-го октября 1888 го-
да, — наименованія „Александров-
ской".

Высочайшая -награда.
Государь Императоръ, по все-

подданнейшему докладу Сѵнодаль-

наго Оберъ-Прокурора, согласно
опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода,

Всемилостивѣйще соизволилъ, въ
9-й день текущаго декабря, на на-

гражденіе протоіерея Богоявлен-
скаго Демянскаго собора Алексѣя

Богоявленскаго, за 50-лѣтнюю от-
лично - усердную службу его, ор-
деномъ святаго Владиміра 3-й сте-
пени.

Высочайшая благодарность.
По случаю чудеснаго событія

17-го октября минувшаго года къ

Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Сѵ-

нода поступили отъ преосвящен-
ныхъ архіепископа Литовскаго и

епископовъ: Могилевскаго и Орлов-
скаго полученныя ими заявленія
съ просьбами повергнуть къ сто-
памъ Государя Императора выра-
женія чувствъ безпредѣльной ра-

дости и вѣрноподданнической пре-

данности:
1) причта и прихожанъ Рогач-

ской церкви, Врестскаго уѣзда, ко-
торые, сверхъ пожертвованія въ
церковь паникадила въ память
означеннаго событія, празднуя пер-
вую годовщину онаго, нынѣ по-
жертвовали двѣ хоругви, съ соот-
вѣтственною надписью, и положили
соорудить икону святаго благо-
вѣрнаго князя Александра Нев-
скаго, съ тѣмъ, чтобы ежегодно
17-го октября торжественно со-
вершать предъ нею* благодарствен-
ное Господу Богу молебствіе;

2) крестьянъ Мошковской воло-
сти, Оршанскаго уѣзда, на волост-
номъ сходѣ 30-го сентября теку-

щаго года приговоромъ постано-
вившихъ, въ ознаменованіе того
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же событія, вносить изъ своихъ

средствъ на устройство и содер-

жаніе церковно-приходскихъ школъ

въ названной волости, по 680 руб.
въ годъ;

3) общества прикащиковъ г. Мало--
архангельска, пожертвовавшихъ въ

тамошнюю Воскресенскую церковь

икону съ ликами Святыхъ, празд-

нуемыхъ церковію 17-го октября,
въ кіотѣ съ рѣзьбою, сребропозла-
щенную лампаду къ ней и метал-

лически посеребренный подсвѣч-

никъ, всего на сумму до 500 руб-
лей.

Архіепископы: Холмско-Варшав-
скій, Донской, Литовскій, епископы:

Могилевскій, Олонецкій, Пермскій,
Полоцкій, Полтавскій, Рижскій,
Тамбовскій и Тобольскій, а также

главный священникъ гвардій и

гренадеръ сообщили Сѵнодальному

Оберъ-Прокурору, что въ ознаме-

нованіе того же событія:'
1) православные купеческіе при-

кащики г. Варшавы соорудили для

Варшавскаго каѳедральнаго собора
икону Нерукотвореннаго образа
Спасителя, стоимостію въ 200 р.,

съ рѣзнымъ кіотомъ и подсвѣчни-

комъ, цѣною въ 190 руб.;
2) причтъ и прихожане собор-

ной церкви въ г. Плоцкѣ пожерт-

вовали для сей церкви два боль-
шихъ бронзовыхъ, вызолоченньтхъ

подсвѣчника, съ металлическими

къ нимъ свѣчами и съ изображе-
ніемъ Святыхъ, -празднуемыхъ 17-го
октября, стоимостію въ 600 руб.;

3) прихожане Новогеоргіевской
крѣпостНой соборной церкви прі-
обрѣли для оной икону Покрова
Пресвятыя Богородицы, стоимостію

въ 300 руб., въ вызолоченной ра-

мѣ, съ лампадою, цѣноювъ 130 р.,

и купель для крещёнія младен-

цевъ, въ 150 руб.;
4) прихожане церкви въ г. Плон-

скѣ, Плоцкой губерніи^ 'пожертво-
вали въ церковь иконы Святителя
и "Чудотворца Николая и Предте-
чи Крестителя Господня Іоанна,
въ дубовыхъ рѣзныхъ кіотахъ, съ

лампадами къ нимъ, на сумму 100
рублей;

5) общество прикащиковъ ста-

ницы Константиновской, 1-го Дон-
скаго округа, соорудило для мѣст-

наго храма икону святаго пророка

Осіи, стоимостію въ 200 руб.;
6) въ Кердѣево-Ильинской церк-

ви, Виленскаго уѣзда, 17-го ми-

нувшаго октября, въ годовщину

знаменательнаго событія, освяще-

ны: икона Святителя и Чудотворца
Николая и подсвѣчнйкъ лредъ нею,

пріобрѣтенные для той церкви (за
70 руб.), на пожертвованія причта

и нѣкоторыхъ прихожанъ оной;
7) прихожане Вилкомірскаго

Свято-Троицкаго собора, Ковен-
ской губерніи, пожертвовали двѣ

хоругви въ 105 руб., которыя освя-

щены 17-го октября текущаго

года;

8) 22-го того же октября, въ

присутствіи членовъ Волковыскаго
Петро - Павловскаго братства и

мѣстныхъ прихожанъ, освящена

приписная въ г. Волковыскѣ ка-

менная Свято-Николаевская цер-

ковь, возобновленная и украшен-

ная по мысли названнаго братства,
частію на отцущенныя имъ, частно

на церковныя средства, при содѣй-

ствіи нѣкоторыхъ благотворителей,
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въ память чудеснаго еобытія 17-го
октября 1§88 г.;

9) прихожане церквей: Самуй-
ловичской, Песковской и Бѣлавич-

ской, Волковыскаго уѣзда, соста-

вляющіе Песковскую волость, прі-
обрѣли на пожертвованныя ими

деньги (150 руб.) и поставили

въ своихъ приходскихъ храмахъ:

въ Самуйловичскомъ — икону свя-

таго Александра Невскаго, святой
Маріи Магдалины и святаго Ни-
колая Чудотворца, въ Несков-
скомъ — Нерукотворенный образъ
Христа Спасителя, а въ Бѣлавич-

скомъ— икону Андрея Критскаго;
всѣ три иконы украшены богаты-
ми золочеными рамами;

10) прихожане Зельвянской церк-

ви, того же уѣзда, по предложение

мѣстнаго священника, пріобрѣди

на собранные ими 150 руб. 46 к.,

икону Святителя и Чудотворца
Николая; икона эта, по изготовле-

ны, сначала помѣщена была въ

мѣстномъ народномъ училищѣ, а

затѣмъ 22-го іюля торжественно

перенесена въ приходскую церковь;

11) въ Александро-Слободской
церкви, Еовенскаго уѣзда, 17-го
октября текущаго года освящена

икона Нерукотворениаго образа
Спасителя, пріобрѣтенная на по-

жертвованія прихожанъ той церк-

ви и крестьянъ 7-ми сосѣднихъ

волостей; къ иконѣ купленъ под-

свѣчникъ съ фарфорового свѣчею и

заказана для оной серебряная вы-

золоченная риза и бронзовая доска

съ надписью; все пожертвованіе
простирается на сумму 245 руб.;

12) священнослужители, члены

церковно-приходскаго попечитель-

ства и прихожане Засельской церк-

ви, Елимовичскаго уѣзда, пріобрѣ-

ли въ свою приходскую церковь

на собственный средства: даро-

хранительницу, украшенную кам-

нями, съ вызолоченнымъ футля-
ром, стоимоетію въ 107 руб., и

одежды на святой престолъ и жерт-

венникъ съ покровами на нихъ изъ

цвѣтной парчи, стоимостію въ 145
рублей;

13) причтъ и прихожане Кон-
душскаго прихода, Вытегорскаго
уѣзда, положили соорудить новую

деревянную часовню во имя свя-

тыхъ Андрея Критскаго и Космы
и Даміана, съ тѣмъ, чтобы въ ней
ежегодно въ 17-й день октября
совершаемо было благодарственное
Господу Богу молебствіе;

14) причтъ и прихожане Задне-
дубровскаго прихода, Каргополь-
скаго уѣзда, пріобрѣли въ мѣст-

ную церковь двѣ хоругви съ над-

писями: на одной —въ память празд-

нованія 15-го іюля 1888 года 900-
лѣтія крещенія Руси и съ ликами —

вверху Господа Вседержителя, вни-

зу святыхъ равноапостольныхъ кня-

зя Владиміра и княгини Ольги, —
на другой, въ память событія 17-го
октября 1888 года, съ ликами свя-

тыхъ благовѣрнаго князя Алексан-
дра Невскаго, равноапостольныя

Маріи Магдалины, Николая Чудо-
творца и пророка Осіи;

15) полковиикъ Павелъ Лисе-
вичъ и подвѣдомственяые ему чины

Петрозаводскаго гарнизона соору-

дили икону святыхъ пророка Осіи,
преподобномучениковъ Космы и

Даміана и Андрея Критскаго съ

кіотомъ, лампадою и подсвѣчни-
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комъ, стоимостію въ 380 руб., по-

ставивъ означенную икону въмѣст-

номъ военномъ лазаретѣ;

16) жители деревни Ровизы,
Осинскаго уѣзда, приговоромъ по-

становили построить въ названной
деревнѣ на собственныя ихъ сред-

ства деревянный храмъ во имя свя-

таго благовѣрнаго князя Алексан-
дра Невскаго и въ соединенномъ

съ нимъ зданіи церковно-приход-

скую школу;

17) прихожане Слободо-Диснен-
ской церкви, Дриссенскаго уѣзда,

также приговоромъ постановили

открыть школу грамоты въ де-

ревнѣ Горкахъ, Каменской воло-

сти;

18) крестьянка деревни Лайки-
на Евдокія Онуфріева пожертвова-

ла въ Гультяевскую церковь, Не-
вельскаго уѣзда, серебряные по-

тиръ, дискосъ, звѣздицу, лжицу и

два антидорныя блюдца, стоимостію
въ 125 руб.;

19) священникъ Трехалевской
церкви, того же уѣзда,- Иларіонъ
Никоновичъ , крестьянка деревни

Лужь Марія Захарова и другія ли-

ца пожертвовали въ названную

церковь разныхъ утварныхъ вещей
на 160 руб. , съ соотвѣтствен-

ною чудесному событію 17-го ок-

тября 1888 тода надписью на

потирѣ;

20) прихожайе .Начской Свято-
Троицкой церкви, Лепельскаго уѣз-

да, и мѣстный вооюстной старши-

на Степанъ Семченко пожертвова-

ли въ названную церковь иконы

святыхъ Алев;савдфа Невскаго и

равноапостольный Маріи Магдали-
ны, стоимостію въ- да 150 руб., съ

соотвѣтственными надписями , а

учителемъ Начскаго народнаго учи-

лища Иліею Войткевичемъ пожер-

твованы къ этимъ иконамъдвѣ не-

болыпія лампады;

21) прихожане Ливской церкви,'
Себежскаго уѣзда, по предложенію
мѣстнаго священника Петра Ми-
гая, пожертвовали въ приходскую

церковь иконы, въ золотыхъ, за

стекломъ, рамахъ, святаго благо-
вѣрнаго князя Александра Невска-
го, Рождества Пресвятыя Богоро-
дицы идвунадесятыхъпраздниковъ,

стоимостію въ ПО руб.;
22) землевладѣлецъ князь Н. С.

Голицынъ построилъ на собствен-
ный счетъ въ принадлежащемъ ему

хуторѣ Николаевкѣ, Пирятинскаго
уѣзда, каменную часовню во имя

святителя Николая Чудотворца, въ

которой во всѣ праздничные и вы-

сокоторжественные дни, равно и въ

день 17-го октября, будутъ совер-

шаться молебствія съ акаѳистами

для тѣхъ изъ проживающихъ на

хуторѣ рабочихъ, кои не будутъ
имѣть возможности присутствовать

при божественной литургіи въ при-

ходской церкви, отстоящей отъ ху-

тора въ 5-ти верстахъ;

23) крестьяне волостей: Фикель-
ской, Фелькской (Велисской) и

Уеддеферской, Гапсальскаго уѣзда,

православные и лютеране, пожер-

твовали 400 руб. на пріобрѣтеніе въ

новопостроенный Велисскій храмъ

люстры и иконы съ ликами Свя-
тыхъ, имена коихъ носятъ Члены
Августѣйшаго Семейства;

24) причтъ и прихожане Нико-
лаевской церкви села Кривопо-
лянья, Тамбовскаго уѣзда, пріобрѣ-
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ли для своей приходской церкви

новый колоколъ въ 103 пуда 18
фунтовъ, съ соотвѣтственною со-

бытие 17-го октября 1888 года

надписью на ономъ;

25) прихожане Ерзовской Воз-
несенской церкви, Туринскаго ок-

(руга, по предложенію мѣстнаго

священника Михаила Спекторска-
го, приговоромъ постановили прі-
обрѣсти въ названную церковь ико-

ну съ ликами Святыхъ, имена ко-

ихъ носятъ Члены Августѣйшаго

Семейства, и поставить оную въ

вызолоченномъ кіотѣ, съ соотвѣт-

ственною надписью, съ тѣмъ, что-

бы ежегодно 17-го октября и во

всѣ праздничные дни были прочи-

тываемы предъ сею иконою ака-

ѳисты Божіей Матери и велико-

мученику Пантелеймону; кромѣ се-

то, тѣми же прихожанами пріобрѣ-

тенъ колоколъ съ соотвѣтственны-

ми на немъ событію 17-го октября
1888 г. надписью и изображеніями,

и 26) постоянные посетители
церкви лейбъ - гвардіи Егерскаго
полка, въ ознаменованіе того же

событія, пожертвовали капиталъ

въ 5,000 р. на обновленіе и украше-

ніе имѣющейся при церкви часов-

ни, съ устройствомъ иконостаса и

, иконъ Святыхъ, имена коихъ носятъ

Члены Августѣйшаго Семейства,
каковыя работы нынѣ уже окончены.

На всеподданнѣйшемъ докладѣ

о семъ дѣйствительнаго тайнаго
совѣтника Побѣдоносцева, Его
Императорскому Величеству, въ

9-й день текущаго декабря, благо-
угодно было Собственноручно на-

чертать: „Сердечно благодаримъ
всѣхъ".

Отъ Хозяйстввннаго Управленія щ Святѣй-

шемъ Стаодѣ.

Жена коменданта Карской крѣпости

г-жа Ольга Ѳадѣева препроводила при

письмѣ Г. Оберъ-Прокурору Святѣйшаго

Сѵнода 237 р., собранные ею въ пользу

голодающихъ Черногорцевъ , каковыя

деньги переданы Его Высокопревосходи-
тельствомъ въ Хозяйственномъ Управле-
ніе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ для отсылки

по назначенію.

Узашшенія и распоряженія щшедава,

Отъ начальника главнаго управления

почтъ и телеграфов*.

Въ видахъ предоставленія удобства
корресподентамъ, вводятся въ обращеніе:
1) почтовыя бандероли, т.-е. особыя бу-
мажныя обертки для бандерольныхъ от-

правленій, съ отпечатанными штемпелями

почтовой оплаты и 2) бланки для закры-

тыхъ писемъ, съ отпечатанными, гатем-

пелемъ почтовой оплаты, —замѣняющія,

какъ бумагу для письма, такъ и самый
конвертъ.

Почтовыя бандероли — трехъ форма-
товъ: малаго (собственно для неболыпихъ
отправленій, пересылаемыхъ по городской
почтѣ), средняго и болыпаго. Съ цѣлью

предоставленія возможности задѣлывать

бандерольный отправленія крестообразно,
бандероли средняго и болыпаго форма-
товъ раздѣлены продольной чертой, по

которой онѣ могутъ, при желаніи, раз-

рѣзываться пополамъ.

Продажная цѣна бандеролей: малаго

формата — по Ѵк к., средняго и боль-
шаго — по 2Ѵ* к. за каждую бандероль.
Бланки для закрытыхъ писемъ (cartes-

lettre), однообразный по формату, изготов-

лены въ трехъ видахъ: для городскихъ

закрытыхъ писемъ, со штемпелемъ поч-

товой оплаты въ 5 к.— изъ бѣлой бумаги;
для иногородныхъ писемъ, со штемпелемъ

въ 7 к.— изъ желтой бзгмаги, и для между-

народныхъ писемъ, со штемпелемъ въ

10 к.—- изъ сѣрой бумаги.
Продажная дѣна бланковъ для закры-
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тыхъ писемъ полукопѣйкою дороже но-

минальной ихъ стоимости.

Продажа бандеролей и бланковъ для

закрытыхъ писемъ начнется въ С.-Петер-
бургѣ съ 1-го января 1890 г.

Сочпнмгія, одобрепныя Учебпьшъ Ко-
митетом* съ апрѣля до октября 1889 г.*).

8). Переведенное съ фравцузскаго язы-

ка протѳіереемъ А. Ковальницкимъ еочи-

неніе Фенелона: „Свидѣтельство природы

о Вогѣ" (Варшава. 1889 г.) —одобрено
для пріобрѣтенія въ библіотеки мужскихъ

духовныхъ и женскихъ епархіальныхъ
училищъ. 1

9) Составленный М. Михайловскимъ
книги, подъ заглавіями: а) „Латинская
грамматика. Курсъ духовныхъ училищъ"
(изданіе 2-е, исправленное и дополнен-

ное. Этимологія и синтаксисъ. Спб. 1889 г.)
—одобрена къ употребленіто въ духов-

ныхъ училищахъ въ качествѣ учебнаго
руководства по латинскому языку, и б)' я Ла-
тинская христоматія для духовныхъ учи-

лищъ" (Спб. 1889 г.) — одобрена въка-

чествѣ учебнаго нособія по тому же пред-

мету.

10) Книга подъ заглавіемъ: „Иеторія
Лйвонш съ древнѣйшихъ временъ" (Т. I.
Три выпуска. Рига, 1884 — 1885 гг.)—
одобрена для фундаментальныхъ и'уче-
ническихъ библіотекъ духовныхъ семи-

нарій.
11) Составленная Н. МаракуевымЪ кни-

га: „Элементарная алгебра. Курсъ систе-

матическій. Въ двухъ частяхъ" (Часть
1-я. М. 1887 г. Часть П-я. М. 1888 г.)-
одобрена для фундаментальныхъ библіо-
текъ духовныхъ семинарій, какъ полез-

ное пособіе для преподавателей матема-

тическихъ наукъ въ сихъ учебныхъ за-

веденіяхъ.
1 2) Книга Александра Приселкова: „Обо-

зрѣніе посланій св. Климента, епископа

Римскаго, къ Коринѳянамъ. Выпускъ пер-

вый. Обозрѣніе перваго посланія (Спб.,
1888 г.)" —допущена въ фундаменталь-
ный библіотеки духовныхъ семинарій.

13) Книга Георгія Трусмана: „Введе-
ніе христіанства въ Лифляндіи" (Спб.,
1884 г.)— -одобрена для библіотекъ ду-

Продолженіе. См. № ,46 „Церк. Вѣд.".

ховныхъ семинарій и для церковныхъ би-
бліотекъ Прибалтійскаго края.

14) Составленная П. Либеномъ и А. Шуй-
ской книга: „Кратки курсъ русской исто-

ріи, съ приложеніемъ родословныхъ и хро-

нологическихъ таблицъ и семи картъ

(изд. 2-е. Спб., 1889 г.)-— допущена къ

употреблению въ низшихъ классахъ ду-

ховныхъ семинарій и епархіальныхъ жен-

скихъ училищъ въ качествѣ учебнаго по-

собія по повторение курса отечественной
исторіи въ означенныхъ учебныхъ заве-

деніяхъ.
15) Составленная регентомъ А. Фа-

тѣевымъ книга: „Пособіе къ изученію на-
чальныхъ правилъ нотнаго пѣнія для на-

роднаго хора" (Спб., 1889 г.)— одобрена
въ качествѣ пособія для учителей цер-

ковнаго пѣнія въ духовныхъ семинаріяхъ,
мужскихъ и женсішхъ духовныхъ учили-

щахъ.

16) Брошюра А. Сливицкаго: „Дядька
Квасовъ" (Воспоминанія кадета. Москва,
1889 г.)— одобрена для пріобрѣтенія въ

ученическія библіотеки духовныхъ учи-

лищъ.

17) Изданія М. Савелова, подъ загла-

віями: а) „Русская систематическая про-

пись. Учебное пособіе при обученіи чисто-

писаніго въ среднихъ учебныхъ заведе-

ніяхъ, въ городскихъ и начальныхъ учи-

лищахъ" (Москва, 18SS г.), и б) „Рисо-
ваніе по клѣткамъ. Первоначадьныя за-

нятія рисованіемъ въ школѣ и дома. Въ
двухъ отдѣлахъ" (Москва, 1888 г.) —одо-
брены для употребленія въ мужскихъ ду-

ховныхъ и женскихъ епархіальныхъ учи-

лищахъ въ качествѣ пособій при обученіи
чиетописанію и рисованіго.

18) Составленный Э. Чернымъ книги:
а) „Греческая грамматика гинназическаго

курса. Ч. 1-я. Этимолргія. (Изд. 6-е,
вновь пересмотрѣнное и исправленное.
М., 1889 г.), и б) „Книга упражнений въ

греческой этимологіи по руководству П.
Везепера, съ прнсласобленіемъ къ упо-

требленію въ русскихъ гимназіяхъ и съ
прибавленіемъ начальныхъ иравйлъ гре-
ческаго синтаксиса" (Изд. 6-е. Москва,
1888 г.) —одобрены для употребления
въ качествѣ учебныхъ пособій для уче-
никовъ и преподавателей, какъ въ ду-
ховныхъ училищахъ, такъ и въ духов-
ныхъ семинаріяхъ.
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ВИѲІЕЕЖЪ.

И ты Виѳлеемъ, земля Іудина,
ничѣмъ не меньше воеводствъ Іу-
диныхъ; ибо изъ тебя произойдешь
Вождь, который упасетъ народъ
мой, Израиля (Матѳ. 2, 6).

Виѳлеемъ —это такое священное мѣсто,

которое занимало умы пророковъ и пра-

ведниковъ, приводило въ удивленіе бѣд-

ныхъ пастырей, ученыхъ волхвовъ и да-

же самихъ ангеловъ. Въ добрыхъ хри-

стіанскихъ семействахъ уже младенцы

знакомятся съ этимъ городомъ и съ уми-

леніемъ произносятъ имя его при пер-

выхъ проявленіяхъ дара слова. Въ тече-

те 18-ти вѣковъ народы и племена

стремятся къ этому мѣсту, дабы тамъ

хотя на короткое время успокоить свои

мысли и чувства, страдающія житейскою
печалію и отягченныя земною суетою.

И этотъ Виѳлеёмъ есть одинъ изъ са-

мыхъ незначительныхъ и бѣдныхъ горо-

довъ Палестины. Тамъ нѣтъ ни вели-

чественныхъ дворцовъ, ни знаменитыхъ

школъ, ни другихъ какихъ либо замѣча-

тельныхъ произведеній человѣческаго ис-

кусства и художества. Со внѣшней сто-

роны онъ не представляетъ ничего высо-

каго и удивительнаго. Но этотъ городъ,

по своей малости не удостоенный далее

того, чтобы его считали въ числѣ вид-
ныхъ городовъ іудейскаго царства, сдѣ-

лался безконечно великимъ съ того вре-

мени, когда родмся въ немъ Божествен-
ный Младенецъ Іисусъ, тотъ Царь все-

ленной, „предъ именемъ Которою должно
преклониться всяко колѣно небесныхъ и

звмныхъ и преисподнихъ, и Которому
Воіъ Отецъ покорило все, и поставило

Ею выше всею" (Филип. 2, 10; Еф. 1,

21, 22, 23).
Когда мы обратимъ вниманіе на са-

мыя обстоятельства рожденія Спасителя, то

они'поразятъ насъ рѣзкимъ несортвѣт-

ствіёмъ величію событія. И родила, го-

ворить святый Евангелистъ о Пресвятой
Дѣвѣ Маріи, Сына своею первенца, и

спеленала Ею, и положила Его въ ясли,

потому что имъ (т. е. Ей—Пресвятой
Дѣвѣ и праведному Іосифу) не было мѣ-

ста въ юстинницѣ (Лук. 2, 7). И вотъ

съ этого времени Виѳлеемскіе вертепъ и

ясли сдѣлались великими и славными,

такъ что святая церковь приравнивает!

ихъ къ самому небу. Они стали внушать

намъ такія высокія мысли и истины, ко-

торыхъ мы не встрѣтимъ въ многовѣкр-

выхъ"?[плодахъ всемірной человѣческой

мудрости. Со стороны духовнаго, нрав-

ственнаго и историческаго значенія этотъ

Виѳлеемскій вертепъ, въ которомъ родил-

ся Господь нашъ Іисусъ Христосъ, можно

уподобить только тому малому приточно-

му горчичному зерну, изъ котораго вы-

росло величественное евангельское дерево,

питающее своими плодами духовную жизнь

человѣческаго рода.

Вотъ великія и спасительныя истины,

которыя какъ бы самимъ перстомъ Бо-
жіимъ написаны на вертепѣ и ясігяхъ
Виѳлеемскихъ: Духъ животворить, плоть

не пользуетъ нимало. Жизнь человѣка не

зависишь отъ изобилгя имѣнія. Что вы-

соко у людей, то мерзость предъ Боюмъ
(Іоан. 6, 63; Лук. 12, 15; 16, 15).Истин-
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ное достоинство, величіе и счастіе чело-

вѣка доллшо измѣрять духовными силами

и нравственными качествами его, а не

внѣшнимъ могуществомъ и матеріальнымъ
благосостояніемъ. Эти истины, говоримъ,

великія и сиасительныя во всякое время,

имѣли особенно благотворное вліяніе на

тогдашній міръ. Онѣ исправили въ са-

момъ основаніи его искаженный понятія
• и воззрѣнія на жизнь и дали въ себѣ

несравненно лучшія начала для человѣ-

ческой. мудрости и нравственности. Тамъ
преимущественно обращали вниманіе на

внѣшнія силы и блестящія качества и

уваясеніе къ нимъ простирали до обого-
творенія. Тамъ исключительно окружались

честію и славою физическія доблести:
геройство, красота, могущество, богат-
ство, —прославлялись также ораторское

искусство, политическая и житейская лов-

кость пріобрѣтать важное и сильное зна-

ченіе въ общественной жизни, хотя бы
это сопроволсдалось низкими, эгоистиче-

скими побужденіями и безчестными ин-

тригами. Счастіе и блаженство поставля-

лись главнымъ образомъ въ плотоугодіи,
и къ изысканнымъ наслажденіямъ въ этомъ

родѣ призывались на служеніе всѣ силы

ума, поэзіи и искусств;.. Такія предста-

вленія о достоинствѣ и счастіп человѣка

олицетворялись въ богахъ языческаго

міра, и люди того времени, за исклгоче-

ніемъ немногихъ избранниковъ, не . знали

и не искали другаго божества, кромѣ

этихъ идоловъ. Подобныя матеріалисти-
ческія воззрѣнія на жизнь проникли и

даже охватили іудейскій народъ, хотя

ему дарованы были божественный законъ

и обѣтованія. И онъ въ то время не

иначе могъ представлять обѣтованнаго

Мессію, какъ въ образѣ такого могуще-

ственнаго лица, которое силою своего

воинскаго таланта покорить себѣ всѣ на-

роды, а ихъ — іудеевъ —призоветъ уча-

ствовать въ своемъ господствѣ надъ

ними.

Имѣя въ виду одни только эти начала

для оцѣнки человѣческаго достоинства и

счастія, мы, и не изучая подробно ис-

торію того времени, можемъ болѣе или

иенѣе вѣрно вообразить его ужасное

нравственное состояніе. Дѣйствительно,

то было время полнаго господства плоти

надъ духомъ, матеріальной силы надъ

нравственною. Только сильные и могуще-

ственные люди пользовались правомъ на

уваженіе и честь,— въ бѣдныхъ и не-

счастныхъ не замѣчали нравственныхъ

достоинствъ, скрывающихся въ духовной
природѣ ихъ. То было время физиче-
скаго насилія, презрѣннаго, уничиженна-

го рабства, безумной роскоши, плотоуго-

дія и разврата. Чувственный удовольствия
были самою главною задачею жизни, и

ихъ увеличивали и разнообразили до то-

го, что нѣкоторыя наслажденія и увесе-

ленія, по ихъ изысканности и противо-

естественности, въ настоящее время мо-

гутъ показаться невѣроятными. Такимъ
образомъ, одна часть человѣческаго рода

истлѣвала въ прелестныхъ похотяхъ

плоти, другая —несравненно большая —

томилась въ душномъ рабствѣ; тамъ и

здѣсь духовная жизнь совсѣмъ замирала.

Своимъ смиреннѣйшимъ явленіемъ въ

мірѣ и рожденіемъ въ убогихъ ясляхъ

Виѳлеемскаго вертепа Господь нашъ Іи-
сусъ Христосъ открылъ человѣчеству въ

ясномъ, поразительномъ свѣтѣ ту вели-

кую, спасительную истину, что у него

должно быть другое величіе и счастіе,
которое нисколько не зависитъ отъ внѣш-

нихъ привилегій и благъ земной жизни,

— отъ видимыхъ, осязательныхъ призна-

ковъ власти и чести. Духъ оюивотворитъ,

плоть не пользуешь нимало, и ' сила

Божія для своего проявленія въ людяхъ

не нуждается въ мірской власти и зем-

ныхъ благахъ, а напротивъ —она весьма

часто совершается въ немощи и обога-
щаешь міръ нищетою своихъ избранни-
ковъ (2 Кор. 6, 10). Славный еврейскій
вождь, законодатель и пророкъ Могсей

былъ сыномъ бѣдныхъ, угнетенныхъ ро-

дителей, и его колыбелью была корзина,

пущенная въ воду. Порфироносный про-

рокъ Давидъ былъ призванъ на великое

служеніе Богу и своему народу отъ стадъ

своего отца. Пустынные скитальцы, по-

добно пророкамъ Иліи и Іоанну Крести-
телю, производили властительное, потря-

сающее дѣйствіе на царей и сильных*
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міра сего, равно какъ и на великое мно-

жество народа, одною только своею про-

повѣдію, —безъ всякой физической и обще-
ственной помощи. И сколько разнообраз-
ныхъ святыхъ лицъ представ ляетъ намъ

исторія церкви, которыя проводили зем-

ную жизнь въ нищетѣ, терпѣли гоненія

и страданія, скитались въ горахъ, верте-

пахъ и пропастяхъ земныхь, но кото-

рыхъ, по выражению Апостола, не былъ

достоинъ весь міръ! За свои великіе по-

двиги для блага человѣчества они на-

всегда останутся въ благословенной па-

мяти его и во вѣки вѣчные будутъ воз-

буждать чувства благоговѣйной призна-

тельности и любви! (Евр. 2, 37—38).
Совсѣмъ не такова судьба мірскаго ве-

личія и матеріальной силы. Какъ трава

только на короткое время увеселяетъ

нашъ взоръ пріятною зеленью, такъ и

они, большею частію, доставляютъ скоро-

течные удовольствія и наслажденія, и

слава человѣческая, соединенная съ ни-

ми, какъ цвѣтъ на травѣ, засохла

трава, и цвѣтъ ея опалъ (1 Петр. 9, 24).
Нынѣ, когда мы готовы праздновать по-

бѣду надъ французами и союзниками ихъ,

совершенно кстати привесть на память

разсужденія по этому предмету Наполео-
на 1-го, проникнутая глубокой меланхо-

ліей. „Александръ Македонскій, Цезарь,
Ганнибалъ, Людовикъ XIV ничтожны

съ своими геніями", разсуждалъ этотъ со-

крушенный политически великанъ, въ

минуты нравственнаго просвѣтленія, на

островѣ Елены. „Они овладѣвали міромъ,
но не могли пріобрѣсти друга. Я, мо-

жетъ быть, единственный человѣкъ въ

наше время, любящій Ганнибала, Цеза-
ря и Александра. Людовикъ XIV, такъ

ослѣпившій блескомъ Францію и всю

Европу, не имѣлъ ни одного друга въ

своихъ владѣніяхъ, даже среди роднаго

семейства... Электрическій огонь моего

взора, мой голосъ, одно мое слово зажи-

гали священное пламя въ сердцахъ сол-

датъ! Я безспорно владѣю тайной этой
магической силы, которою одаренъ мой
умъ, но я не могу передать ее другимъ,

ни одинъ изъ моихъ генераловъ не по-

лучилъея отъ меня и даже не отгадалъ

ея тайны. Я еще болѣе безсиленъ увѣко-

вѣчить мое имя и любовь ко мнѣ въ

сердцахъ людей и совершить что либо
удивительное, не прибѣгая къ матеріаль-
нымъ средствамъ. Теперь я на островѣ,

теперь я прикованъ къ этой скалѣ. Кто

сражается за меня и кто завоевываетъ

для меня царство? Гдѣ придворные, оче-

видцы моего несчастія? Думаетъ ли кто

обо мнѣ? Кто трудится для меня въ

Европѣ? Кто остался мнѣ вѣренъ? Гдѣ

друзья мои?.. Такова судьба великихъ лю-

дей! Такъ исчезла слава Цезаря и Але-
ксандра; ихъ забыли, забудутъ и насъ.

Имя того или другаго завоевателя или ■

императора останется только темою для

школьныхъ задачъ! Наши дѣла падутъ

подъ ударами педанта, который или обру-
гаетъ, или похвалить насъ. Какъ разно-

образны сужденія о Людовикѣ XIV! Едва
умеръ этотъ великій государь, его оста-

вили одного въ его версальской спальнѣ,

про него забыли, надъ нимъ, можетъ

быть, насмѣялись его же придворные.

Это больше не государь нхъ. Это лишь

трупъ, гробъ, могила и ужасъ собствен-
наго разрушенія. Это и со мной случит-

ся: убитый англійской олигархіёй, я

умру преждевременно, и мой трупъ пре 1-

данъ будетъ землѣ, чтобы сдѣлаться пи-

щею червей. Вотъ что случится съ вели-

кимъ Наполеономъ *)!..
Какъ много этихъ великихъ и слав-

ныхъ въ мірѣ семь, возбуждавшихъ уди-

вленіе я шумныя оваціи, исчезло и на

нашей памяти съ лица земли! На аренѣ

міровой жизни— это точно были блестя-
щее метеоры, которые, давъ отъ себя
сильное впечатлѣніе, затѣмъ скрываются

безслѣдно... При видѣ этихъ трогатель-

ныхъ явленій, невольно приходятъ на

память слова апостола: мы ничего не при-

несли въ міръ, явно, что ничего не мо-

жемъ и вынесть изъ него (1 Тимоѳ. 6, 7).
Но кто, имѣкя въ виду славу Вожію и

благо ближнихъ, живетъ и вдохновляется

уроками смпренія и самоотверженія, ко-

торые даютъ ему Виѳлеемскіе вертепъ и

*) Изъ сочиненія Филиппа Шаффа „Іисусъ Хри-
стосъ— чудо иеторіи" — разговоръ Наполеона Іго-
съ Бертраномъ.



1610 ________ ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ № 52

ясли; тотъ достигнетъ вѣчной памяти, и

славы, и добрыя дѣла его пойдутъ за

нимъ вслѣдъ въ обители небесныя. Жизнь
и дѣда такихъ людей весьма часто скры-

вались и скрываются отъ человѣческихъ

наблюденій. Но вотъ, когда наступает*

благословенное, предопредѣленное Ббгомъ
время, тогда они сперва начинаютъ мер-

цать ' свѣтомъ зари, потомъ, съ распро-

страненіемъ славы Христовой церкви по

всѣмъ концамъ міра, больше и больше
издаютъ свѣта отъ себя, а въ концѣ

концовъ возсгяютъ какъ солнце, въ- цар-

ствѣ Отца ихъ (Матѳ. 13, 43).
Презрѣвъ, при своемъ явленіи на зем-

лю, вся красная міра, Господь Іисусъ
Христосъ этимъ примѣромъ далъ человѣ-

честву именно тотъ убѣдительнѣйшій

урокъ, чтобы оно искало своего истин-

наго счастія, величія, прочной славы не

въ матеріальной сторонѣ жизни, а въ ду-

ховной. Имъ онъ также желалъ дока-

зать, что духовныя силы человѣка раз-

виваются, возрастаютъ и крѣпнутъ тер-

пѣніемъ, воздержаніемъ, трудомъ и раз-

ными подвигами самоотверженія, и что

земное ведичіе , богатство и роскош-

ный удобства жизни полагаютъ даже

препятствія для духовнаго совершен-

ства, и способствуют нравственному

растдѣнію. Желающіе обогащаться, пи-

шетъ Апостолъ, впадаютъ въ искушеніе
ц. сѣть.и во многгя безразсудньгя и вред-
нъгя похоти, которыя погружаютъ людей
въ бгъдствія и пагубу (1 Тимоѳ. 6, 9). И
что же? Не убѣждаютъ ли насъ очевид-

ные примѣры, что чувственный удоволь-

ствия, умножаясь болѣе и болѣе въ кругу

богатыхъ людей, до того изнѣживаютъ и

обезсиливаютъ ихъ нравственную приро-

ду, что они дѣлаются неспособными не

только къ подвигамъ самоотверженія, но

даже къ болѣе или менѣе глубокой со-

средоточенности въ мысляхъ и къ серьез-

ной обдуманности своихъ посту пковъ,

такъ что легкомысліе и слабоволіе весь-

ма часто составляютъ нездоровый и пе-

чальный отпечатокъ этихъ мнимыхъ

счастливцевъ міра. Растлѣваясь въ раз-

ныхъ прелестныхъ похотяхъ сами, они

въ то же время часто являются пагубною

заразою цѣлыхъ человѣческихъ обществъ,
обезсиливая и разслабляя ихъ внесеніемъ
дегкомысленныхъ, изнѣяшвающихъ обы-
чаевъ, до того, что они оказываются не-

годными къ терпѣливому труду, теряютъ

энергію, легко подчиняются всякому

внѣшнему вліянію обстоятельству увле-

каются всякимъ соблазномъ, влаются

всякимъ вѣтромъ ученія, такъ что при

взгляДѣ на подобных* людей, съ факти-
ческой стороны, иногда трудно рѣшить

вопросъ: дѣйствительно ли человѣкъ есть

разумно-свободное существо, а не одинъ

изъ вйдовъ животныхъ, водимыхъ похо-

тями и вожделѣніями своей тѣлесной

природы или безсознательно и рабски
слѣдующихъ указаніямъ чужой воли

(2 Петр. 2, 12 и 18; 2 Тимоѳ. 3, 6).
Несмотря на это, находятся люди, ко-

торые не только на практикѣ выража-

ютъ, но и въ теоріи проповѣдуютъ то

убѣлсденіе, „что матеріальное довольство

составляет* основаніе всякой духовной
силы, человѣческаго счастія и земнаго

величія" *). По своей странности, это

убѣягденіе походить на то ученіе замы-

словатыхъ мудрецовъ, которые хотят*

увѣрить насъ, что мы не существуем*.

Чтобы довѣриться этому убѣжденію, на-

добно прежде закрыть глаза, чтобы не

видѣть поразительных* фактов*, не знать

исторіи великихъ людей, которые не-

оспоримо заслужили это названіе, благо-
даря силѣ своего ума и энергіи воли.

Эти великіе люди далеко не всегда вы-

ходили изъ одного только привилеги-

рованнаго класса, пользовавшагося всѣ-

ми удобствами жизни, употреблявшаго
изысканную пищу и стоявшаго съ при-

знаками мірской силы и власти впе-

реди другихъ. Мы знаемъ безчисленное
множество бѣдныхъ и даже угнетен-

ныхъ людей, которые достигали выс-

шихъ положений и достоинствъ въ обще-
ствѣ и обезсмертили себя славными за-

слугами въ дѣлѣ просвѣщенія и воз-

вышения человѣчества. И въ этомъ от-

ношеніи бѣдныя мастерскія и хижины,

подземныя трущобы и чердаки едва ли

*) Бюхнеръ, Сила и матерія. Глава Т.
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не болѣе услуг* оказали человѣчеству,

чѣмъ богатая и роскошныя палаты. Исго-
рія представляетъ намъ также не мало

примѣровъ того, что нѣкоторые изъ зна-

менитыхъ, выдающихся дѣятелей, желая

сохранить трезвость своего ума и стоять

на высотѣ духовной жизни, добровольно
отказывались отъ богатства и разныхъ

нривилегій, льстящихъ чувственности, ко-

торый всегда представляютъ собою со-

блазнъ и опасность раболѣинаго служенія
плоти.

Кромѣ этихъ убѣжденій, вертепъ и

ясли Виѳлеема внушаютъ намъ много мы-

слей успокоительныхъ и утѣпштельныхъ.

Есть люди, которые скорбятъ о томъ,

что не видятъ вполнѣ ясныхъ доказа-

тельствъ царской власти Христа Спаси-
теля въ христіанскомъ мірѣ, —о томъ, что

евангельскія заповѣди не имѣютъ го-

сподствующей, торжествующей силы въ

человѣческихъ обществахъ, и царствен-

ный ликъ Спасителя закрывается и какъ

бы исчезаетъ въ волнахъ житейскаго
моря... Эта печаль у них* усиливается

особенно тогда, когда они не замѣчаютъ

проявленій духа Христова въ тѣхъ лп-

цахъ, которыя своими талантами и уче-

ностію блистаютъ въ литературномъ мірѣ...

Но бѣдныя ясли Виѳлеемскаго вертепа

явно даютъ знать, что царство Бѳэюе-

ственнаго Младенца будешь не отъ міра
сего; оно не оудетъ знаменовать себя
какими либо поразительными признаками

мірской силы и земнаго величія, такъ,

чтобы о немъ можно было сказать, что

оно находится здѣсъ или тамъ (Лук. 17,
20—21). Оно будетъ скрываться внутри

человѣческихъ душ* и, ради смиренія,
часто оставаться совершенно незамѣт-

нымъ для вцѣшнихъ наблюденій. Въ
чудной исторіи рожденія, воспнтанія
Господа нашего Іисуса Христа, Его мес-

сіанскаго служѳнія и распространенія Его
святой Церкви Богъ взывалъ и взываетъ

постоянно с* неба къ людям* словами

пророка Исаіи: не суть бо совѣти мои,

якоже commit вагии, ниже якоже путге

ваши путге люи..і Но якоже отстоишь небо
отъ земли, тако отстоишь путь мой отъ

путей вашихъ, и помышленія ваша оть\

мысли моея (Ис. 55, 8—9). Что міръ
считаетъ мудрымъ, великимъ, славнымъ

и удивительнымъ, то нерѣдко пред* '-су-

дом* Божіимъ является неразуинымъ

и срамнымъ. И, напротивъ, что предъ

судом* міра показывается несмыслен-

нымъ и немещнимъ, то, по опредѣлейію

Божественной премудрости, является му-

дрымъ и сильным*. Безумное міра, по

избранію Божію, оказывается мудрѣе

всѣхъ человѣческихъ геніевъ, а немощное

мяра сильнѣе всѣх* великихъ ж .слав-

ныхъ на землѣ. Тайны царствія Божія
воспринимаются и усвояются младенцами
и являются недоступными для разумныхъ

и мудрыхъ по плоти, которые любятъ

славу человѣческую болѣе, нежели славу

Божью (Лук. 10, 21. 1 Кор. 1, 25-^-29),
и преслѣдуютъ чувственные интересы и

житейскія нривилегіи до забвенія выс-

шаго назначенія своей жизни.

Внѣшняя мірская жизнь, поглощая все

вниманіе и сердца своихъ привержен-

цевъ и плѣняя ихъ духовным силы, . не-

редко дѣлаетъ ихъ даже неспособными
къ принятію чистѣйшихъ, возвышенныхъ

истинъ Божественнаго откровеьія, подоб-
но тому, какъ засоренная, мутная .вода

никогда не можетъ отражать въ. себѣ

небесныя красоты. Привыкши давать

всему цѣну и значеніе по взгляду и; суду

житейскаго разума, подъ руководствомъ

модной ученой критики,— съ точки зрѣ-

нія интереса и удовольствія, они есте-

ственно должны чувствовать себя .въ

большомъ затрудненіи и застигнутыми

какъ бы врасплохъ, при встрѣчѣ съ

религіозными вопросами, которые нужно

понимать духовно, при свѣтѣ Божествен-
наго откровенія, по внушенію чпетаго,

благоговѣйнаго сердца, алчугцаю и оісаж-

дугцаго правды. Безъ этой жажды сердца,

стремящагося найти утоленіе ея. : въ

Богѣ, живое релнгіозное отношение к*

Нему невозможно, —безъ нея немыслимо

и умственное серьезное настроеніе къ

тому, чтобы познавать истины религіи,
п она уже перестаетъ быть жизненною

силою для человѣка. „Есть что то

великое в* редигіи, говорит* один* мы-

слитель, такъ что тѣ, которые не да-
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ютъ себѣ труда изучить ее, справедли-

во исключаются ею. А по ученію апо-

стола Іакова, Богъ приближается толь-

ко къ тѣмъ, которые сами преж-

де стараются приблизиться къ Нему
(Іак. 4, 8). Холодное отношеніе души

человѣческой къ религіи всегда сопро-

вождается нравственнымъ упадкомъ. И

какъ они, говорить апостол* Павелъ о

мудрецахъ своего времени, не заботи-

лись имѣть Бога въ разумѣ, то предалъ

ияъ Богъ превратному уму дѣлать непо-

требства (Рим. 2, 28). А непотребныл
дѣла, жизнь легкомысленная, суетная и

сладострастная постепенно притупляютъ,

подавляютъ и дѣлаютъ, наконецъ, без-
действенными всѣ высшіе, благороднѣй-

шіе органы души, которыми она воспри-

нимаетъ впечатлѣнія изъ духовнаго сверх-

чувственнаго міра. Въ Священномъ Пи-
саніи люди съ такими душами называют-

ся слѣпцами, — имѣющими окаменѣвшее

сердце и даже духовными мертвецами

(Еф. 11, 1). Все святое, истинное, вели-

чественное и чудесное въ области святой

вѣры и церкви имъ чуждо и какъ бы
совсѣмъ не существуете. Народъ сей, го-

ворить Господь устами пророка, ошъ-

пилъ глаза свои, и окамениль сердце свое,

да не видятъ глазами, и не уразумѣютъ

сердцемъ, гі не обратятся, чпгобъ Яисцѣ-

лилъ ихъ (Іоан. 12, 40). И вотъ почему

люди простые, съ чистыми, цѣломудрен-

ными душами, сохранившіе высшія ду-
ховных влеченія не ослабѣвшими отъ

разныхъ превратныхъ ученій человѣче-

ской мудрости, являются болѣе воспріим-
чивыми и плодотворными нивами на

великомъ полѣ Божіемъ, чѣмъ многіе изъ

мудрыхъ князей вѣка сего, у которыхъ

души, избитыя, такъ сказать, чтеніемъ и

слушаніемъ разныхъ либеральныхъ умни-

ковъ, подобятся торной дорогѣ, гдѣ не

могуть внѣдряться сѣмена святой истины.

Мноюразлгічныя ученгя въ дѣлѣ нознанія
действительно облагороживающихъ и ду-

щеспасительныхъ истинъ, безъ чистаго

сердца и доброй совѣсти, не имѣютъ,

по ученію апостола Павла, никакого зна-

ченія, и учащіеся всегда могутъ остава-

ться невѣждами въ вѣрѣ (Тим. 3, 7. 8).

Такъ это было всегда, и нечего уди-

вляться, если мы то же самое встрѣчаемъ

и теперь... Но обратимся къ исторпче-

скимъ фактамъ. Ревнители Моѵсеева за-

кона—книжники и фарисеи, изучавшіё
его съ необыкновеннымъ усердіемъ и гор-

дившееся знаніемъ его, безъ сомнѣнія,'

воображали о себѣ, что они первые долж-

ны указать народу на явленіе Мессіи...
На самомъ же дѣлѣ они оказались въ по-

стыдномъ положеніи глупыхь дѣвъ, упо-

минаемыхъ въ евангедіи, которыя проспа-

ли и были совсѣмъ не готовы ветрѣтить

вожделѣннаго жениха. А простые не-

ученые Виѳлеемскіе пастыри удостаивают-

ся великой радости вмѣстѣ съ ангелами

славословить Божественнаго Младенца.
Волхвы, питавшіе религіозное чувство со-

зерцаніемъ дивныхъ свѣтилъ небеснаго
свода, издали узнали о рожденіи Спаси-
теля и пришли поклониться царствен-

ному Младенцу, на котораго указывала

имъ необыкновенная звѣзда, а учители и

князья іудейскаго народа, у которыхъ всѣ

надежды и привилегіи сосредоточивались

главнымъ образомъ на обѣтованном*

Мессіи, не видятъ около себя исполне-

ния многоразличныхъ пророчествъ о

Немъ. Но вотъ уже, по словамъ волх-

вовъ, іерусалимская власть, во главѣ

ея съ Иродомъ, наводить справку: гдѣ

должно родиться Христу ... Перво -

священники и книжники, прослѣдивъ

пророчества, сказали, что Онъ дѣй-

ствительно долженъ родиться въ Ви-
ѳлеемѣ іудейскомъ. Что же за тѣмъ?

Нужно бы ожидать, что Іерусалимъ
и Іудейская страна, въ лицѣ своихъ зна-

менитыхъ представителей, съ восторжен-

ною радостію поспѣшатъ привѣтствовать

своего вожделѣннаго Царя. Совсѣмъ на-

противъ; —и здѣсь—въ этомъ мы видим*

одно изъ самыхь сильныхъ доказательствъ

той истины, что человѣкъ главнымъ обра-
зомъ живетъ и управляется сердцемъ, а не

умомъ, — умъ говорить одно, а сердце тре-

буетъ другаго, и оно такъ или иначе

почти всегда достигает* исполнения сво-

ихъ желаній. Вмѣсто того, чтобы, по

примѣру волхвовъ, отправиться благо-
говѣйно лицезрѣть чуднаго Младенца,
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Иродъ воспылалъ страшною ненавистію и

злобою противъ Него и, желая погубить
Его, не щадитъ тысячи неповинныхъ

младенцевъ. Эта страшная ненависть и

адская злоба, проявившія себя на пер-

вый разъ въ такой ужасной кровавой кар-

тинѣ,. отъ Ирода переходятъ на книжни-

ковъ, фарисеевъ, первосвященниковъ и

вообще на всѣхъ представителей власти,

суда и учености. Всѣ они, то по гордости

то по зависти и ненависти —возстаютъ

противъ Христа и пускаются на всѣ сред-

ства лжи, коварства и клеветы, чтобы
Святѣйшаго, Премудраго и Человѣколю-

бивѣйшаго Пришельца уничтожить и изъ-

ять изъ среды человѣческаго общества.
Ожесточенная и коварная злоба, преслѣ-

дуя Его постоянно во все время мессіан-
скаго служенія, закончила свои преступ-

ный и страшныя дѣянія не гдѣ либо, а

въ богатыхъ, авторитетныхъ и роскош-

ныхъ домахъ Анны и Каіафы, Ирода и

Пилата... А въ комъ же Божественный
Учитель встрѣтилъ преданность и лю-

бовь къ Себѣ? Общество близкихъ и пре-

данныхъ Ему людей состояло большею
частію изъ простыхъ рыбарей, и радуш-

ное гостепріимство Онъ встрѣчалъ въ

бѣдныхъ хижинахъ поселянъ. Первыми
исповѣдниками Его божественной приро-

ды были также простые, неученые люди

которыхъ первосвященники и фарисеи,
по своей горделивой слѣпотѣ, называли

проклятыми и невѣждами. —Еда кто отъ

князь вѣрова въ от (т. е. Іисуса Хри-
ста) или фарисей? Но народъ сей, ите
не вѣсть закона, прокляти суть, —такъ

надменно возражали эти гордецы своимъ

посланнымъ, когда послѣдніе донесли имъ

о Божественномъ Учителѣ, что никогда
человѣкъ не говоршъ такъ, какъ этотъ

Человѣкъ... (Іоан. 7, 46—48). Кто глубже
вникнетъ и тщательно прослѣдитъ еван-

гельскую исторію во всѣхъ ея подробно-
стяхъ, — уразумѣетъ смыслъ отношеній
къ божественной истинѣ, какъ со сторо-
ны привилегированныхъ и интеллигент-

ныхъ людей,— такъ и со стороны бѣд-

ныхъ, уничиженныхъ и необразован-
ныхъ, —тотъ увидитъ въ этой исторіи
прототипъ последующей нсторіи хри-

стианства, которая представляетъ вѣрное

и поразительное осуществление евангель-

ской притчи о званныхъ на вечерю...

(Луки 15, 16—24). Посмотрите, братіе,
кто вы призванные, взывалъ нѣкогда

апостолъ Павелъ къ юной церкви въ Ко-
ринѳѣ , изобиловававшемъ знаменитыми

людьми во всѣхъ отношеніяхъ, не мною

изъ васъ мудрыхъ по плоти, не мною

сшъныхъ, не мною блаюродныхъ. Но Боіъ
избралъ безумное міра, чтобы посрамить

мудрыхъ, и немощное міра избралъ Боѵъ,

чтобы посрамить сильное; и незнатное

міра и уничиженное и ничего незначугцее

избралъ Боіъ, чтобы упразднить значу-

щее; для тою, чтобы никакая плоть не

хвалилась передъ Богомъ (1 Корине. 1.
26—29). А три вѣка спустя блаженный
Августинъ, при извѣстіи о святомъ Анто-
ши, произнесъ такія многознаменатель-

ный слова отъ лица ученыхъ: „простые

и неученые люди восхищаютъ небо, а мы

съ своими познаніями нисходимъ до ада".
Но что всего постыднѣе для этихъ уче-

ныхъ и сильныхъ міра сего,— они не

ограничивались однимъ только гордымъ

презорствомъ и ядовитымъ порицаніемъ
христианства и святой церкви, а прибѣ-

гали къ гоненіямъ и преслѣдованіямъ ис-

повѣдниковъ Христовыхъ , употребляли
всевозможныя страшныя казни, томили

ихъ въ темницахъ, распинали на кре-

стахъ и жгли на кострахъ. И вотъ одинъ

изъ самыхъ ярыхъ поборниковъ самостоя-

тельности человѣческой мудрости и гу-

манной морали, Вольтеръ, желалъ бы съ

христіанскою церковію поступить также,

какъ Иродъ — „съ Насадителемъ ея—Бо-
жественнымъ Младенцемъ". „Жаль, пи-

салъ этотъ лжеименный философъ, легко-

мысленный и кощунственный краснобай
къ Фридриху II, что философы не до-

вольно многочисленны и недовольно рев-

ностны, чтобы произвести возрожденіе
міра огнемъ и мечѳмъ".

Такимъ офразомъ, нѣтъ особенныхъ
причннъ смущаться и удивляться, если

Спаситель и теперь, какъ это было во

время Его земной жизни, не встрѣчаетъ

благоговѣйнаго вниманія и радостнаго

[привѣтствія въ тѣхъ мѣстахъ и домахъ,
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которые считаются великими и славными,
но гдѣ живутъ люди, интересующіеся од-

ною только земною мудростію, житейски-
ми удовольствиями и привилегиями. Не
слѣдуетъ много смущаться, когда мы за-

віѣтимъ, что настоящій праздникъ Хри-
стовъ назначается тамъ не для умилен-

ныхъ размышленій и славословія Господа
въ духѣ Виѳлеемскихъ пастырей, а для

забавъ и потѣшныхъ зрѣлищъ, услаждаю-

щихъ плотскія похоти. Примѣръ подоб-
наго легкомысленнаго отношенія къ Бо-
жественному Учителю уже былъ и намъ

извѣетенъ въ Иродѣ, навсегда осужден-

номъ исторіею, который въ свое время

весьма радъ былъ видѣть Іисуса (Луки
23, 8), —но не для того, чтобы серьезно

выслушать Его ученіе и понять Его Са-
мого, а только для того, чтобы потѣшить

себя сильными пріятными ощущеніями, ко-

торый надѣялся испытать отъ чудесныхъ

Его знамени... И эти чревоугодники, из-

вращающіе смыслъ настоящаго праздни-

ка и понимающіе его, какъ такое время,

когда особенно можно услаждаться ясті-
емъ и питіемъ, имѣютъ также своихъ

оригиналовъ въ евангельской исторіи. И
тамъ встрѣчается чувственная толпа

празднолюбцевъ, которые старались примк-

нуть къ избранному обществу Спасите-
ля не потому, что видѣли чудеса, но по-

тому что ѣли хлѣбы и насытилась...

(Іоан. 17, 26). Что-же? Не екорѣе ли до-

стойное почтеніе сихъ священиыхъ дней

(святокъ) можно видѣть въ тѣхъ семей-
ствахъ, которыя, подъ руководствомъ ду-
ховной христіанской мудрости, поняли,

что царспгвіе Божге не пища и питіе,
но праведность, и миръ и радость во

Святомъ Духѣ (1 Рим. 15, 17). Вмѣсто

роскошныхъ палатъ, такъ часто распола-

гающие къ гордости и самодовольству,'
не надежнѣе ли ожидать благоговѣйнаго,

молитвеннаго воспоминанія Спасителя и

таинственнаго присутствія Его . въ тѣхъ

бѣдныхъ хижинахъ, гдѣ люди отъ .веще-

ственной бѣдности нриходятъ къ созна-

.нію духовной нищеты"} Да... Спаситель
избираетъ Себѣ смиренную обитель толь-

ко въ тѣхъ душахъ, которыя проникну-

ты чувствомъ немощи человѣчсскои при-

роды, смиренно покоряютъ свой разумъ

въ послушаніе вѣры, сознаютъ во всемъ

всецѣлую зависимость отъ Бога, чувству-

йте болѣе одни свои недостатки и всегда

считаютъ себя должниками -предъ небес-
нымъ Отцемъ. Блажени нищги духомъ,
яко тѣхъ есть царствіе небесное!... Кто
не чувствуетъ этой духовной нищеты, кто

не видитъ въ вертепѣ Виѳлеёмскомъ ука-

зания на высшія блага, несравненно пре-

восходящая земныя, тотъ навсегда оста-

нется сыномъ персти, всегда : будѳтъ до-

вольствоваться и услаждаться однимъ

земнымъ, пока самъ не обратится въ

землю...
Вотъ какія великія и сйасительныя

истины могутъ внушать намъ вертепъ и

ясли Виѳлеема, когда мы будемъ разумѣ-

вать тайну бѣдстЕеннаго рожденія въ

нихъ Спасителя міра, и будемъ смот-

рѣть на дахъ не плотскими очами, кото-

рыя всегда поражаются однимъ внѣш-

нимъ блескомъ и величіемъ,- а . умными

очами вѣры, усматривающими истинно-ве-

ликое тамъ, гдѣ мірской умъ видитъ одно

только малое, нисколько не заслуживаю-

щее его вниманія.

Петръ, еппскопъ Владикавказскій.

ПРАЗДНИКЪ РОЖДЕСТВА ІРЙСТОВА *).
Сообразно съ тѣмъ, какъ въ ветхомъ

завѣтѣ, по мѣрѣ приближёнія къ событію
Рождества Христова, прообразы, обѣтова-

нія и пророчества становились все яснѣе

и яснѣе, вѣра въ грядущаго Мессію про-

свѣтлялась все болѣе и болѣе, радость и

ожиданіе Христа становились все силь-

нѣе и сильнѣе, разныя пророчества и

обѣтованія появлялись все чаще и чаще,

— сообразно съ такимъ .тюслѣдователь-

нымъ раскрытіемъ и уясненіемъ боже-
ственныхъ обѣтованій о Мессіи, святая

Церковь установила точно такой лее по-

рядокъ приготовленія вѣрующихъ къ

празднику Рождества Христова. Она отъ

*) Окончапіе. См. '№ 51 „ІІрнбавленій къ Цер-
ковнымъ Вѣдомостямъ".

,
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сентября . мѣсяца (прежняго начала года)
расположила воспоминанія о ветхозавѣт-

ныхъ пророкахъ, праотцахъ, отцахъ и

событіяхъ, предварнвшихъ и предуказы-

вавшихъ событіе новозавѣтное. Съ этою

именно цѣлію' она установила предъ

нимъ шестинедѣльный постъ, называемый
отъ самаго праздника рождественскимъ,

или Филипповымъ, потому что начинает-

ся послѣ 14-го Ноября, когда совершает-

ся память святаго апостола Филиппа.
Начало этого поста несомнѣнно восхо-

дитъ къ глубокой древности христіанской,
если судить только по тому, что христіане
вообще имѣли обычай предъ великими

праздниками проводить время въ постѣ,

молитвѣ и духовномъ бодрствованіи (см.
Вас, Вел. бес. 13 на 114 пс). Но съ IV
вѣка встрѣчаются уже многочисленный и

ясныя указанія на рождественски постъ,

хотя первоначально не у всѣхъ христіанъ
онъ имѣлъ одинаковую продолжитель-

ность. Поэтому на соборѣ, бывшемъ при

патріархѣ Лукѣ и императорѣ Мануилѣ,

въ 1166 г., опредѣлено хранить всѣмъ

христіанамъ постъ предъ великимъ празд-

никомъ Рождества Христова 40 дней-
Вальсамонъ, патріархъ Антіохійскій, при-

водя основайіе, по которому назначено

соборомъ поститься предъ празднпкомъ

Рождества Христова 40 дней, говорить:

„поелику сомнѣвались нѣкоторые въ томъ,

что нигдѣ не означено количество дней
поста Богородичнаго и РожДественскаго:
то самъ святѣйшій патріархъ сказалъ,

что хотя дни сихъ постовъ не опредѣле-

ны правиломъ: понуждаемся однако по-

слѣдовать неписанному церковному пре-

данію и долженствуемъ ' поститься отъ

перваго дня августа и отъ 15-го дня

ноября".
По ело вамъ Симеона Солу нскаго „постъ

рождественской Четыредесятницы изо-

бражаете постъ Моѵсея, который, постив-

шись 40 дней и 40 ночей, получилъ на

каменныхъ скрижаляхъ начертаніе сло-

весъ Божіихъ. А мы, постясь 40 дней,
созерцаемъ и пріемлемъ живое 'Слово отъ

Дѣвы, начертанное не на камняхъ, но
воплотившееся и родившееся, и приобщаем-
ся Его Божественной плоти". (Нов.

Ъ- ВЕДОМОСТЯМ 1

Скриж. С.-Петерб. 1853 г. ч. Н, стран.

209). Со дня Введенія во храмъ Пресвя-
тыя Дѣвы Маріи, Которая уже своймъ
появленіемъ во храмѣ Христа всѣмъ

предвозвѣщаетъ, святая церковь начи-

наете пѣть торжественно-величественный
кайонъ въ честь Рождества Христова,
принадлежащій святому Космѣ Маіумско-
му (УІП вѣка), предъуказуя тѣмъ имѣю-

щее совершиться великое событіе. Этотъ
канонъ начинается словами святаго Гри-
горія Богослова — „Христосъ раждается

славите: Христосъ съ небесъ, срящите"...
а заканчивается словами Златоуста: „Таин-
ство странное вижу и преславное". Здѣсь

и люди, и вся земля призываются сла-

вить Христа раждающагося, срѣтать Его
грядущаго съ небесъ и возноситься на

небо, когда Онъ на землѣ. Съ благо-
говѣйнымъ восторгомъ прославляя нисшед-

шаго на землю Богочеловѣка, пѣснопи-

сецъ, иаконецъ, въ недоумѣніи остана-

вливается на самомъ событіи Рождества
Христова. Онъ пораженъ тайною вопло

щенія Сына Божія, тайною, къ которой
желаютъ приникнуть сами ангелы, и

потому заканчиваете канонъ выраже-

ніемъ своего недоумѣнія: „вижу необы-
чайное и чудное таинство: вертепъ—

небо; Дѣва— престолъ херувимскій, ясли—

вмѣстилище, въ которомъ возлежитъ не-

вмѣстимый Христосъ Богъ: Его мы во-

спѣвая величаемъ".
Предпослѣднее воскресенье предъ

празднпкомъ называется недѣлею св.

праотецъ. Въ эту недѣлю въ церков-

ной службѣ воспоминаются въ совокупно-

сти всѣ святые праведники, жившіе до

закона и по законѣ, ветхозавѣтные па-

тріархи и пророки. Въ старину на утрени

этой недѣли въ концѣ канона въ знат-

нѣйпгахъ храмахъ совершалось у насъ

такъ называемое пещное дѣйство. Этотъ
обрядъ представлялъ въ лицахъ исторію
вверженія трехъ отроковъ въ огненную

печь при Навуходоносорѣ и чудесиаго

спасенія ихъ отъ огня.

Послѣднее воскресенье предъ праздни-

коігь называется недѣлею святыхъ отецъ.

Въ "сіужбѣ этой недѣли воспоминаются

тѣ ветхозавѣтные праведники, отъ пле-
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мени которыхъ родился обѣтованный Мес-
сія. Поэтому въ эту недѣлю читается

Евангеліе (Мѳ. зач. 1), въ которомъ из-

лагается родословіе Іисуса Христа, т. е.

перечисляются предки Его по плоти, на-

чиная отъ Авраама, отца вѣрующихъ, до

Іосифа, Обручника Пресвятой Дѣвы Ма-
рш, а въ апостольскомъ чтеніи (Евр. 11,
9 —40)— ветхозавѣтные святые, жившіе
вѣрою въ грядущаго Мессію.
Такимъ образомъ, весь періодъ предше-

ствующаго празднику поста съ службами
въ недѣли приготовительныя напоми-

наете собою тотъ дохристіанскій пе-

ріодъ, когда люди зрѣли грядущаго Мес-
сію въ образахъ, обѣтованіяхъ и пророче-

ствахъ, ожидали Его пришествія и гото-

вились къ достойному срѣтенію Обѣто-

ваннаго. Чѣмъ ближе къ празднику —

тѣмъ болѣе увеличиваются пѣснопѣнія,

относящіяся къ нему. За пять дней до

праздника начинается такъ называемое

предпразднство, — собственно преддверіе
наступающего торжества. „Предпразд-
нуемъ людіе Христово Рождество, поется

въ стихирѣ на вечерни, и умъ вознесше

къ #Виѳлеему, вознесемся мыслію, и узримъ

въ вертепѣ веліе таинство; отверзеся бо
Эдемъ, отъ Дѣвы чистыя Богу происхо-

дящу, совершенъ сый Тойжде въ Боже-
ствѣ и человѣчествѣ".

Канунъ праздника называется въ бого-
служебныхъ книгахъ навечеріемъ, пообы-
кновенному —сочельникомъ, или собственно
сочевникомъ, отъ слова — сочиво, потому

что въ этотъ день предписывается особенно
строгій постъ, и по церковному уставу по-

лагается „сочиво обварено, или кутія съ

медомъ". Сочивомъ обозначается кушанье

изъ зеренъ пшеницы, гороху, чечевицы,

ячменя, что, размочивъ водою, ѣдятъ или

съ медомъ, или безъ меду; вареная пшеница

съ медомъ называется кутьею. Въ пред-

рождественскій сочельникъ у православ-

ныхъ христіанъ сохраняется благочести-
вый обычай —не ѣсть ничего до появле-

нія вечерней звѣзды, знаменующей звѣзду,

возвѣстившую нѣкогда рожденіе Спаси-
теля. Въ навечеріе праздника, если толь-

ко оно не случится въ субботу или вос-

кресенье, отправляется особое богослуже-

ніе— царскіе часы. Вогослуженіе это со-'
вершается при открытыхъ царскихъ вра-

тахъ, среди храма, предъ Евангеліемъ,
положеннымъ на аналогіѣ, какъ бы въ зна-

меніе того, что Спаситель уже не таится,

какъ нѣкогда во мракѣ вертепа, но

сіяетъ всѣмъ языкамъ. Предъ Еванге-
ліемъ воскуряется ѳиміамъ въ воспомина-

ніе ливана и смирны, принесенныхъ

волхвами новорожденному Царю іудейско-
му. На часахъ этихъ церковь воспоми-

наете пророчества и ветхозавѣтныя со-

бытія, предуказывавшія ' рождество Спа-
сителя —по плоти славнаго потомка Да-
видова. Съ ветхозавѣтными чтеніями
соединяются новозавѣтныя изъ Евангелія
и Апостола, свидѣтельствующія объ испол-

неніи пророчествъ. Торжественный пѣсно-

пѣнія изъясняютъ и то, и другое. Уста-
новленіемъ такого богослуженія и даже

самымъ названіемъ его церковь выра-

жаете ту мысль, что съ возстановленіемъ
и обновленіемъ падшаго образа человѣ-

ческой природы въ событіи Рождества
Христова начинается благодатное царство

Божіе на землѣ, что она празднуетъ те-

перь свое основаніе, свой первый день,

начало своего міродержавія. День Рож-
дества Христова есть для нея великая и

вѣчная годовщина благодатнаго царства

Божія на землѣ. Названіе этихъ часовъ

царскими обыкновенно объясняюсь тѣмъ,

что еще въ древности въ Константино-
полѣ они совершались въ царской палатѣ

въ присутствіи самихъ императоровъ и

имъ возглашались тогда, какъ и нынѣ

возглашается въ знатнѣйшихъ храмахъ

многолѣтіе съ произношеніемъ полнаго

царскаго титула. Если навечеріе Рождества
Христова не въ субботу или воскресенье, то

отправляется и литургія въ этотъ день св.

Василія Великаго въ соединеніи съ ве-

чернею. Въ этомъ установлении нельзя не

видѣть желанія церкви сблизить, по воз-,

можности, время празднованія съ време-

немъ празднуемаго событія, такъ какъ

Рождество Христово совершилось ночью,

что явствуетъ изъ словъ евангелиста:

„и пастыріе бяху стреіуще стражу

нощную и .
„Пріидите, такъ начинаетъ свое тор-
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жественное праздничное пѣснословіе цер-

ковь, возрадуемся Господеви, настоящую

тайну (совершившееся таинство) сказую-

ще: средостѣніе градёжа (стѣна, служив-

шая преградой) разрушися, пламенное

оружіе плещи даетъ (удалено), и херу-

вимъ отступаетъ отъ древа жизни, и

азъ райскія пищи причащаюся, отъ не-

го же произгнанъ быхъ преслушанія
ради, неизмѣнный бо образъ отечь, образъ
присносущія его, зракъ раба пріёмлетъ,
отъ неискусобрачныя матере прошедъ,

непреложеніе (безъ всякой перемѣны)

претерпѣвъ, еже бо бѣ пребысть, Богъ
сый истиненъ: и еже не бѣ—пріятъ, че-

ловѣкъ бывъ человѣколюбія ради, тому

возопіимъ: рождейся отъ Дѣвы Боже, по-

милуй насъ".
Предъ торжественнымъ входомъ съ Еван-

геліемъ поется величественная пѣснь,

твореніе инокини, отшельницы Кассіи,
представляющая картину языческаго

міра при появленіи Христовомъ: „Ав-
густу единоначальствующу на земли,

многоначаліе (многовластіе) человѣковъ

преста: и Тебѣ, вочеловѣчшуся отъ

Чистыя, многобожіе идоловъ упраздни-

ся подъ единѣмъ царствомъ мірскимъ
гради быша и во едино владычество

Божества языцы вѣроваша; написашася

людіе повелѣніемъ Кесаревымъ; напи-

сахомся вѣрніи именемъ Божества, Тебе
вочеловѣчшагося Бога нашего: велія Твоя
милость, Господи слава Тебѣ".

За входомъ слѣдуетъ 8-мь чтеній изъ

ветхозавѣтныхъ писаній, въ которыхъ

содержатся предуказанія на событіе Рож-
дества Христова. Послѣ отпуста литургіи
поставляется посреди церкви аналогій съ

иконой праздника и свѣтильникомъ, и

при его свѣтѣ, какъ бы при сіяніи чуд-

ной звѣзды, соединившіёся лики про-

славляютъ Христа пѣніемъ праздничнаго

тропаря: „Рождество Твое Христе Боже
нашъ" и кондака: „Дѣва днесь Пресуще-
ственнаго раждаетъ". Такъ святая цер-

ковь приготовляете вѣрующихъ къ до-

стойному срѣтенію великаго торжества

христіанскаго и мало по малу вводить

ихъ въ свѣтлость наступающаго празд-

ника. Утреня праздничная всегда непо-

средственно соединяется съ великимъ

йовечеріемъ, на которомъ свою радость

церковь выражаетъ торжественнымъ пѣ-

ніемъ пророчества Исаіи: „Съ нами Богъ".
Всѣ праздничныя пѣснопѣнія литіи и

утрени принадлежать великимъ пѣвцамъ

церковнымъ и проникнуты необыкновен-
ною торжественностью.

Чтобы облегчить для насъ подвигъ

поста и молитвеннаго бдѣнія, церковь по-

становила въ этотъ праздникъ совершать

литургію порану. Апостолъ на литургіи
раскрываетъ цѣль пришествія на землю

Единаго Сына Божія, да всыновленіе
воспріимемъ, а Евангеліе повѣствуетъ о

поклоненіи волхвовъ родившемуся Спаси-
телю. Съ окончаніемъ литургіи не кон-

чается еще наше духовное торжество

въ день Рождества Христова. Въ этотъ

день празднуется избавленіе церкви и,

отечества нашего отъ нашествія гал-

ловъ и съ ними двадесяти языкъ въ

1812 году. На молебствіи по этому

всерадостному событію мы приносимъ съ

колѣнопреклоненіемъ благодареніе Гос-
поду, „яко не по беззаконіемъ нашимъ

сотворилъ есть намъ, ниже по грѣ-

хомъ нашимъ воздалъ есть намъ, но

и въ годину искушенія, пришедшую на

всю вселенную, избавилъ ны есть, и

внегда обышедше обыдоша насъ' врази

наши, явилъ есть намъ спасеніе свое".
Молебствіе оканчивается возглашеніемъ
многолѣтія благополучно Царствующему
Государю Императору и всему Царствую-
щему Дому; затѣмъ возглашается вѣчная

память Императору Александру I и много-

лѣтіе христолюбивому всероссійскому по-

бѣдоносному воинству.

Величественное прославленіе Рождества
Христова въ храмѣ торжественно вно-

сится и въ жилища вѣрующихъ. Подобно
ангеламъ, возвѣстившимъ велію радость

о рожденіи Спасителя міра Виолеемскимъ
пастырямъ, священно-служители, по древ-

нему и повсемѣстному обычаю, и по до-

мамъ вѣрующихъ славятъ Христа, чтобы
никто не былъ лишенъ участія въ празд-

ничномъ торжествѣ. Славленье это со-

стоите изъ пѣнія тропаря и кондака

празднику, а иногда краткой сугубой
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ектеніи и многолѣтія живущимъ въ из-

вѣстномъ домѣ. Двѣнадцать дней отъ
праздника Рождества Христова до Кре-
щенія называются святками, или святыми
вечерами, такъ какъ христіане, согласно

съ древнимъ обычаемъ, прекращали въ

эти вечера свои дневныя занятія, можете

быть, какъ думаютъ, въ воспоминаніе
рождества и крещенія Господня, совер-

шившихся въ ночное или вечернее вре-

мя. Древнее двѣнадцатидневное празднова-

ніе святокъ подтверждается и церковнымъ

уставомъ (СаввыОсвящ. t 530 г.), по кото-

рому въ эти дни „никакоже постъ, ниже
колѣнопреклоненія бываютъ". Въ теченіе
первыхъ дней святочнаго періода, кон-

чая 31-мъ декабря, церковь продолжаетъ

празднованіе Рождества Христова, а

остальные дни, съ 1-го января, относятся

уже къ празднику Богоявленія. Въ по-

слѣдующіе за праздникомъ Рождества
Христова дни церковь воспоминаете лица

и событія, ближайшимъ образомъ свя-

занный съ Рождеетвомъ Христовымъ.
Такъ, на 2-й день Рождества Христова
(26-го декабря) празднуется соборъ Пре-
святой Богородицы. День этотъ на-

званъ соборомъ отъ того, что еще
съ древнихъ временъ христіане имѣли

обычай собираться въ храмъ— священны-

ми пѣснями прославить послужившую ве-

ликому таинству воплощепія Сына Божія
Пресвятую Дѣву. „Пріидите, взываетъ въ
этотъ день святая церковь, воспоимъ

Матерь Спасову, по рождествѣ паки
явльшуюся Дѣву". Установленіе этого

празднества современно началу отдѣльна-

го празднованія Рождества Христова,
такъ какъ въ христіанской церкви из-

древле былъ обычай послѣ торжествъ ве-

дикихъ спасительныхъ событій съ благо-
дарственными пѣснопѣніями обращаться
къ тѣмъ лицамъ, которыя по божествен-
ному промышденію были орудіями ихъ.

На 3-й день совершается память святаго

архидіакона Стефана, какъ перваго му-

ченика за Христа. Только въ IV вѣкѣ,

въ нѣкоторыхъ церквахъ память его со-

вершалась на 2-й день праздника, какъ
можно заключать изъ слова святаго Гри-
горія Нисскаго. „Вотъ мы, говорить онъ,

переходимъ отъ празднества къ праздне-
ству и пріемлемъ благодать. Вчера уве-

селялъ души наши Господь вселенныя,

сегодня, увеселяете насъ послѣдователь

Господа. Тотъ— воспріятіемъ насъ ради

человѣческаго естества, а сей— совлече-

ніемъ .съ/себя плоти Господа ради".
На 4-й день совершается память хри-

стіанъ, которые въ Никомидіи собрались
во храмъ на праздникъ Рождества Хри- _

стова и здѣсь были сожжены, по повелѣ-

нію Діоклетіана, въ числѣ двухъ темь,

т. е. 20,000 человѣкъ: -

29-го декабря совершается память из-
біенныхъ Христа ради, по варварскому
распоряженію Ирода, 14,000 Виѳлеем-

скихъ млаДенцевъ, явившихся въ преддве-

ріи христианства предтечами тѣхъ муче-
никовъ, которые освятили кровію осквер-
ненную землю, чтобы она сдѣлалась до-

стойною '[ къ воспріятію божественнаго

ученія.
Первое слѣдующее за праздникомъ вос-

кресенье, которое называется недѣлею по

Рождествѣ Христовѣ, посвящено памяти
святаго Іосифа Обручника, Давида царя
и Іакова, брата Господня, соединенныхъ

союзомъ родства по плоти съ родшимся

Богочеловѣкомъ.

Празднование, подобающее значенію
великаго праздника и отличавшее благоче-
стивыхъ христіанъ, состояло въ томъ
что всѣ жнтёйскія занятія оставлялись,

присутственный мѣста также освобожда-
лись" отъ занятій, рабамъ давалась сво-
бода отъ трудовъ, народъ причащался

святыхъ таипъ, во все праздничное вре-
мя ходили къ службамъ церковнымъ, слу-
шали пастырскія поученія и совершали
дѣла благотворительности. „Нынѣ, гово-

рилъ святый Ефремъ Сиринъ въ праздникъ
Рождества Христова, —возсіялъ день ми-
лости, да не преслѣдуетъ же никто сво-
его ближняго мщеніемъ за нанесенную
имъ обиду; насталъ день радости, да не
будете никто виною печали и скорби для
другаго. Это день безоблачный и ясный,
да обуздается же гнѣвъ, возмутитель
мира и спокойствія. Это день, въ кото-
рый Богъ сниешелъ къ грѣшникамъ, да
устыдится же праведникъ превозноситься
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предъгрѣпщикомъ; это день, ъъ который

Господь твари сошелъ къ рабамъ, да не

стыдится же господинъ съ подобною лю-

бовію снизойти къ слугамъ своимъ; это

день, въ который Богатый обнищалъ
пасъ ради, да не устыдятся богатые
раздѣлять свою трапезу съ бѣдньши!"

(Въ 1 словѣ на день Рождества Хри-
стова). „Станемъ праздновать, го.вррилъ

на этотъ же праздникъ святый : Григо-
рій Богословъ, не пышно, но. божествен-
но, не по мірскому, но йремірно, не

нашъ праздникъ, но праздникъ Того,
Кто сталъ нашимъ, лучше же сказать,

праздникъ нашего Владыки. Какъ же

исполнить это? Не будемъ вѣнчать пред-

дверія домовъ, составлять лики, украшать

улицы, пресыщать зрѣціе, оглашать слухъ

свирѣлями, нѣжить обоняніе, осквернять

вкуеъ, тѣшить осязаніе — это краткіе
пути къ пороку, это врата грѣха... Пре-
доставимъ все сіе язычникамъ. Но если

чѣмъ должно насладиться намъ,' которые

покланяемся Слову; то насладимся сло-

еомъ и Божіимъ Закономъ и сказаніями
какъ объ иномъ, такъ и о причинахъ

настоящаго торжества, чтобы наслажде-

ние у насъ было собственно свое и не

чуждое Создавшему насъ (Твор. ч. 3,
стр! 236, 237).
Вотъ чѣмъ, по словамъ святыхъ отцевъ,

должно возвышаться и отличаться истин-

по христіанское празднованіе рождесувен-

скихъ святыхъ дней. Много вѣковъ про-

шло съ той великой минуты, когда. чело-

вѣчество въ лицѣ виѳлеемскихъ пастырей
впервые услышало ангельское радостное

благовѣстіе о рожденіи Спасителя. Но не
имъ только однимъ предназначена эта

радость. Ею жилъ, живетъ и будетъ жить

вееь міръ христіанскій. Если же нѣкото-

рые, увлекаясь духомъ времени . и шу-

момъ мірскихъ празднествъ, забываютъ о

церкви, если ихъ слуха не касается го-

лоеъ церковныхъ проповѣдниковъ, то они

многаго лишаются. Ничто не можетъ дать

имъ такой чистой радости, Какую возвѣ-

Щаетъ церковь. На каждомъ изъ истин-

ныхъ чадъ церкви лежитъ,.' по чувству

братской любви, долгъ, какъ кто няпдетъ

удобнѣе, привлекать къ участію въ цер~.

ковномъ празднованіи такихъ, чуждаю-

щихся церкви, братій. Каждый, кто мо-

жетъ, долженъ въ своей семьѣ поддержи-

вать исконныя преданія и добрые обычаи
благочестивыхъ предковъ. Семейное празд-

нованіе святокъ имѣетъ для дѣтей несо-

мнѣнное воспитательное значеніѳ. Боль-
шое счастіе и для современнаго дѣіово-

го человѣка, если онъ можетъ въ эти

святые вечера отдохнуть умомъ и серд-

цемъ среди семьи, съ которою обывно-
веннно разлучаютъ его злобы дня. :■

Я. Зарницкій.

Извѣсйя i зажѣткя.

По народному образован ію.

Какія ореиятетвія ветвѣчаегъ законоучи-

тель въ евоса дѣятельнвстн?

Нѣтъ сомнѣнія, что религіозно-нрав-
ственное воспитаніе дѣтей очень дорого

и цѣнно для церкви и государства и ни-

что не можетъ такъ воспитать ребенка,-какъ
слово Божіе, добрые примѣры и совѣты.

Покорные волѣ нашего Императора
Александра HI, который еъ своемъ на-

чертаніи выразилъ надежду на приход-
ское духовенство, что оно будетъ заботиться
въ церковно-приходскихъ ишолахъ о нрав-

ственномъ воспитаніи крестьянскихъ дѣ-

тей, священники съ усердіемъ и ревно-

стію стали открывать церковно-приходскія
школы и въ нихъ давать дѣтямъ уроки

по закону Божію. Но на пути своей дѣя-

тельности многіе изъ пастырей-законо-
учителей встрѣчаютъ много препятствій.
Къ такимъ препятствіямъ можно отне-

сти прежде всего базары въ городахъ и

торговыхъ селахъ въ воскресные и празд-

ничные дни, отвлекающіе дѣтей отъ бого-
служенія въ храмѣ. Лишь только насту-

пить воскресный день, съ восход оыъ сол-

нышка народъ вмѣсто того, чтобы идти

въ церковь и брать туда съ собою дѣтей,

вереницею тянется въ торговое село или

въ городъ и тамъ предается 'разгулу.
А вслѣдствіе непосѣщенія старшими цер-

кви и дѣти не цосѣщаютъ ея. „Ты отчего
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вчера не пришелъ въ церковь?" спро-
сишь иного ученика. — „Батюшка мой
ѣздилъ на базаръ и я съ нимъ'\ отвѣ-

титъ тотъ. „А ты отчего не былъ? спро-
сишь другаго. — „Наши домашніе ѣздили

на базаръ, а дома остаться некому, такъ
они меня и оставили присмотрѣть за до-
момъ". Скажешь иногда родителямъ: „за-
чѣмъ вы берете дѣтей на базаръ? посы-
лайте ихъ въ церковь". Тѣ начнутъ вы-
ставлять свои основанія: иной скажетъ:
„чтобы на телѣгѣ посидѣли, когда мы
будемъ. покупать, что намъ нужно", дру-
гой скажетъ: „намъ съ ребятами охотнѣй

ѣздить". Что же касается торговаго го-
рода, то онъ еще болѣе привлекаетъ къ
себѣ людей. Правда, есть города, гдѣ въ
воскресный день базаръ открывается не
ранѣе, какъ въ 12 часовъ дня. Тогда го-
родскіе жители могутъ сходить къ обѣднѣ,

а сельскіе отвлекаются отъ церкви. Дальше
выѣзжають изъ дома рано утромъ, ближ-
нимъ нужно приготовляться къ поѣздкѣ

на базаръ, насыпать хлѣбъ, готовить те-
лѣги и т. д. Теперь понятно, почему
священники изъ тѣхъ селъ, около кото-
рыхъ есть базаръ по воскресеньямъ, какъ
ни стараются расположить дѣтей ходить
въ церковь, ничего не могутъ сдѣлать.

А между тѣмъ самъ простой народъ
сталъ уже тяготиться, что по своимъжи-
тейскимъ заботамъ не бываетъ въ церк-
ви Божіей: „прежде, говорить, намъ жи-
лось лучше, больше помнили Бога,
чаще ходили въ церковь, а нынѣ жи-
вется хуже: забыли мы храмъ Божій, и
Богъ насъ забылъ и не даетъ намъ сча-
стія и такихъ урожаевъ, какіе ^ бывали
прежде, когда жили наши старики". Въ ви-
ду этого слѣдовалобы замѣнить базаръ въ
воскресный день базаромъ въ какой либо
другой день. И тогда простой народъ,
свободный отъ житейской суеты, охотно
пойдетъ въ храмъ Божій и поведетъ съ
собою и малолѣтнихъ дѣтей.

Разладъ между школою и семьею и хо-
лодное отношеніе родителей къ своимъ
дѣтямъ въ дѣлѣ ихъ воспитанія много
цриносятъ вреда деятельности законоучи-
теля. Законоучитель, напримѣръ, даетъ
вразумленіе дѣтямъ избѣгать брани, ссоры
и жить мирно. Когда же дѣти возвра-
щаются домой, то часто видятъ совер-
шенно противоположное: отецъ бранится
съ матерью, братъ ругается съ братомъ,
а иногда даже предъ ихъ глазами бы-

ваетъ драка... Примѣры заразительно дѣй-

ствуютъ на взррслаго человѣка, тѣмъ

болѣе они дѣйствуютъ на дитя. Или вотъ,
напримѣръ, пашетъ отецъ ниву вмѣстѣ

съ сыномъ, случилась въ чемъ нибудь не-
удача, и онъ тотчасъ изругается бран-
нымъ, а иногда матернымъ словомъ.
Сынъ все это слышитъ и современемъ
дѣлаетея рабомъ отцовской привычки.
Дѣтямъ часто приходится видѣть пья-
ныхъ мужиковъ. Манеры и поступки
пьяныхъ имъ не нравятся, но мало-по-
малу они свыкаются съ ними и впослѣд-

ствіи сами идутъ по4 той же дорожкѣ.

Чтобы убѣждать и побѣждать народъ,
отклоняя его отъ всего дурнаго, что мо-
жетъ вредно отзываться на воспитаніи
ихъ дѣтей, законоучитель долженъ съ осо-
бымъ усердіемъ и братскою любовію на-
поминать родителямъ какъ можно чаще
о томъ, чтобы они хранили дѣтей въ
чистотѣ и непорочности, стараясь уда-
лять ихъ отъдурныхъ примѣровъ и по-
ступковъ. Особенно это вразумленіе имѣетъ

силу въ то время, когда родители при-
водить дѣтей въ школу въ первый разъ.
Они просятъ учителя и законоучителя
постараться объ ихъ дѣтяхь. ^Тутъ то
можно и ихъ попросить, чтобы и они
не менѣе заботились о своихъ дѣтяхъ

и сами воспитывали ихъ своею доброю
нравственною жизнію и добрыми приме-
рами.
Распространеніе совершенно безполез-

ныхъ и даже вредныхъ книгъ, которыя
часто попадаются въ руки дѣтямъ, на-
примѣръ, извѣстныя брошюры Льва Тол-
стаго, Миши Евсигнѣича и нѣкоторыя

изданія „Посредника", гибельно и гу-
бительно дѣйствуютъ на дѣтей— и не
однихъ только ихъ. Извѣстно, что въ
деревняхъ, когда одинъ вслухъ читаетъ
книгу, цѣлые десятки людей окружаютъ
его. Если книга душеспасительная, ре-
лигіозно-нравственная, то народъ прони-
кается благоговѣніемъ къ Богу и, созна-
вая свои грѣхи предъ Нимъ, со смире-
ніемъ и глубокимъ молчаніемъ слушаетъ
чтеніе. А потому, въ противовѣсъ кни-
гамъ, вредно вліяющимъ на народную
жизнь, чрезъ церковно-приходскія школы
полезно распространять въ среду народа
какъ можно больше книгъ религіозно-
нравственнаго содержанія, Троицкихъ лист-
ковъ и подобныхъ брошюръ. Дѣти, осо-
бенно старшаго отдѣленія, съ любовію и
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охотою берутъ эти книги, и дома, въ кру-

гу своей семьи, читаютъ ихъ въ празд-

ничные" дни и въ свободное будничное
время, преимущественно въ длинные зим-

Hie вечера.

Священник* Іоаннъ Покровскій.

Что дѣдать съ исключенными изъ духов-

ным училищъ?

Въ настоящее время во всѣхъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ весьма большое число

учащагося юношества, по разнымъ при-

чинами оказывается непригоднымъ для

дальнѣйшаго прохожденія наукъ и воз-

вращается къ родителямъ; многіе изъ

этихъ питомцевъ для бѣдныхъ родителей
составляютъ горе и бремя: что съ ни-

ми дѣлать ? Куда ихъ пристроить ?
Протоптанные въ былое время пути къ

разнымъ канцелярскимъ занятіямъ въ на-

стоящее время загромождены предложе-

ніями съ разными протекціями. Каждый
классъ и каждое сословіе полны лицами

съ среднимъ и даже высшимъ образованіемъ
на мало-мальски обезпеченныя мѣста. Осо-
беннымъ избыткомъ учащихся и недо-

учивающихся должно переполняться ду-

ховное вѣдомство. Спеціальная дѣятель-

Ность духовнаго званія —это наука; оно

почти поголовно везетъ своихъ дѣтей въ

свои училища, да другаго исхода ему и

нѣтъ. Но путь образованія длиненъ и тру-

денъ. До конца добраться приходится од-

ной половинѣ, другая же на пути къ

образованію исключается. Былое дьячество
теперь предназначается для кончившихъ

семинаристовъ, коихъ въ настоящее вре-

мя множество. Для исключенныхъ недо-

ступно и учительство, такъ какъ оно то-
же назначается для кончившихъ семина-

ріи и женскія училища. Къ чиновни-

честву и писарству] имъ нѣтъ доступа —

всѣ вѣдомства переполнены своими людь-

ми. Не обладая ни однимъ мастерствомъ
и никакимъ практическимъ знаніемъ,
пригоднымъ непосредственно къ жизни,

исключенные по истинѣ дѣлаются бреме-
немъ для родителей и себя. Вотъ для
такихъ то лицъ и могли бы служить при-
бѣжищемъ сельскохозяйственныя школы.

Давно жалуются хозяева - земледѣльцы,

что невозможно вести хозяйства за не-

достаткомъ опытныхъ рабочихъ. А спросъ

на такихъ рабочихъ долженъ быть весь-

ма значительнымъ. Какъ видно изъ Яро-
славскихъ Губернскихъ Вѣдомостей, въ

Ярославской губерніи около 500 имѣній,

имѣющихъ отъ 200 до 500 и болѣе де-

сятйнъ. Въ настоящее время лучшей до-

ходной статьей признается маслодѣліе. И
вотъ мастеръ практически, подготовлен-

ный, могущій быть и рабочимъ свѣду-

щимъ и управляющимъ, обученный мас-

лодѣлію, сыроваренію и т. п., можетъ
быть полезнымъ для хозяйства. Въ селѣ

Вахтинѣ, Даниловскаго уѣзда, имѣется

низшая сельско-хозяйственная школа 2
разряда. Школа состоять изъ двухъ от-

дѣленій: мужскаго и женскаго. Въ томъ

и другомъ отдѣленіи курсъ ученія про-

должается три года и соотоитъ изъ тео-

ретическаго изученія предметовъ и изъ

практическихъ занятій, соотвѣтственныхъ

цѣли заведенія. Практическія работы
раздѣляются на сельско-хозяйственныя —

по полеводству, скотоводству, маслодѣлію

и т. п.—и ремесленныя —столярныя, куз-

нечныя и т. д. При школѣ состоитъ и
приготовительный классъ (курсъ одно-

лѣтній), въ которомъ мальчики и дѣвочки

обучаются наукамъ въ предѣлахъ про-

граммы начальныхъ народныхъ училищъ.
Дѣвочкамъ, кромѣ того, преподается руко-

дѣліе. ПостуПающіе въ школу должны

умѣть читать и писать и имѣть не ме-

нѣе 12 лѣтъ отъ роду. Часть учащихся

въ школѣ получаетъ полное содержаніе,
остальные живутъ въшколѣ и получаютъ

въ ней только продовольствіе. По окон-

чаніи каждаго учебнаго года, попечитель

школы назначаетъ каждому ученику и

ученицѣ особое вознагражденіе. Всѣмъ

учащимся, которые получали полное содер-

жаніе отъ школы, при выпускѣ выдается

одежда, бѣлье и обувь. Окончившимъ пол-

ный курсъ выдаются аттестаты объ успѣ-

хахъ въ пройденныхъ предметахъ и прак-

тическихъ работахъ. Не выдержавшимъ
экзамена и оставившимъ школу ранѣе

срока, выдается свидѣтельство о времени

пребыванія въ школѣ. Окончившіе курсъ

ученики пользуются льготою 4 разряда по

отбыванію воинской повинности. Проше-
нія о принятіи въ школу подаются съ

приложеніемъ метрическаго свидѣтель-

ства и аттестатовъ, если только есть та-

ковые, на имя управляющаго школою
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Ивана Николаевича Ельчанинова. Пріемъ
въ школу продолжается ежегодно съ 1
апрѣля но 1 октября. Въ школу прини-
маются ученики изъ всѣхъ сословій.
Вступила "она во второй годъ своего су-
ществованія. И въ настоящее время
штатъ учащихся по всѣмъ отраслямъ,
какъ науки, такъ и хозяйства, полный.
За истекшій годъ, по наблюденію учите-
лей, по успѣхамъ пригодными для школы
оказались лица духовнаго званія. Дѣй-

ствительно, находясь въ средѣ лицъ луч-
ше образованныхъ, а также занимающих-

ся земледѣліемъ, они оказываются спо-
собными и къ наукамъ, и къ земледѣлію.

Ихъ усидчивость, терпѣніе, неприхотли-
вость и выносливость для земледѣльче-

скихъ и сродныхъ съ ними наукъ дѣла-

ютъ ихъ вполнѣ пригодными для земле-
дѣльческихъ школъ. Въ продолженіе уче-
ная ученики школы производятъ при имѣ-

ніи разныя работы, а также и въ мастер-
скихъ. За ихъ трудъ , сообразно ихъ ра-
боте, будетъ назначаться извѣстное воз-
награждение и, послѣ окончанія курса,
ученикамъ, на скопленныя деньги, бу-
детъ покупаться полный инструмента по
специально избранному ремеслу. Особенно
желательно бы имѣть дѣвочекъ, обучаю-
щихся маслодѣлію, такъ какъ, въ на-
стоящее время, спросъ на маслодѣлокъ

. предъявляется изъ многихъ мѣстъ. Да,
повидимому , и положеніе маслодѣлки

даже обезпеченнѣе многихъ учительницъ.

Напримѣръ, при мѣстной фермѣ масло-
дѣлка получаетъ жалованья на готовомъ
содержаніи 100 руб. въ годъ и подарки.

Села Христорождественскаго па Ухрѣ

Священник* Николай Успѳнскій.

С.-Петербургское епархіальное попечитель-

ство объ исключепныхъ ученикахъ ду-

ховным училища и семинаріи.

На епархіальныхъ съѣздахъ духовен-
ства С.-Петербургской епархіи, по дѣ-

ламъ Алѳксандроневскаго училища, не

разъ останавливалось вниманіе духовен-
ства на печальномъ явленіи, что, по окон-
чаніи каждаго учебнаго года, оказыва-
лись уволенными изъ училища такіе уче-

ники, которые, по своему сиротству или
бѣдности родителей и родственниковъ,

не имѣли.нигдѣ пристанища, а п« мало-
возрастію и неразвитости, не знали, къ
какнмъ занятіямъ пристроиться. Указомъ
Святѣйшаго Сѵнода отъ 26-го января
1879 г. утвержденъ былъ уставъ для
постояннаго попечительства, выработанный
особою комиссіей. По § 9 этого устава,
всѣ священно-и церковно-служители обя-
заны вносить въ попечительство, по опре-
дѣленію еиархіальнаго съѣзда, въ ниже-
слѣдующемъ размѣрѣ: ч священникъ не ме-
нѣе 2 руб. въ годъ, 4 Діаконъ 1 руб., а
псаломщикъ 50 коп. Капиталъ составлял-
ся въ годъ приблизительно отъ двухъ до
двухъ съ половиною тысячъ. Цособія ноза-
крытии общежитія могли быть выдаваемы
проживаюнушъ на частныхъ квартирахъ
или у своихъ родныхъ внѣ столицы.
Попечительство и начало это дѣлать, но
тутъ встрѣчается затрудненіе: не имѣя

возможности, по своимъ прямымъ служеб-
нымъ обязанностямъ, слѣдить за жизнію
и занятіями вспомоществуемыхъ въ раз-

ныхъ концахъ столицы и внѣ ея,
оно вынуждено было прибѣгать къ раз-
наго рода письменнымъ и словеснымъ
справкам^ результатъ которыхъ, въ боль-
шинствѣ случаевъ, былъ неудаченъ, по
нежеланію родителей, родственниковъ и
знакомыхъ сказать чистую правду о
своихъ близкихъ. Опасенія, что пособія
пойду тъ на руки недостойныхъ и неодно-
кратныя злоупотребленія со стороны вспо- '
моществуемыхъ вызвали на нѣкоторую

предосторожность. Не лишая пособій
исключенныхъ изъ училища, въ случаѣ

очевидной ихъ бѣдности и намѣренія

пристроиться къ какимъ нибудь опредѣ-

леннымъ занятіямъ, попечительство на-
чало преимущественно поддерживать тѣхъ,

кои стоять на прямой дорогѣ, дабы
этимъ сократить число увольняемыхъ и
обезпечить себя въ отвѣтственности предъ
духовенствомъ въ расходованіи суммъ,
жертвуемыхъ въ распоряженіе попечи-
тельства. Значительная часть исключен-
ныхъ, покинувшихъ мѣста, къ коимъ
были пристроены, и проживающіе въ
провинціяхъ остались въ силу этого
безъ цособій. Нерѣдко подаваемыя прось-
бы безъ • удостовѣреній о бѣдности со
стороны благочинныхъ оставались безъ
удовлетворенія. Содержатели мастерскихъ,

испытавшіе много непріятностей отъ по-
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ставляемыхъ попечительствода ...... подма-

стерьевъ, при одномъ упоминаніи „ис-

ключенный воспитанникъ" ; отказывали

въ ихъ помѣщеніи. И сами . исключенные
съ ихъ родителями и родственниками

смотрѣли и смотрятъ на такого рода

мѣста, какъ на исправительный роты:

„намъ лучше бы куда нибудь въ мона-

стырь или къ псаломщицкой должности,

слѣдуетъ обыкновенно заявленіе., а къ

мастерству мы не желаемъ". Но въ мо-

настыри тоже, послѣ нѣсколькихъопы-

товъ, не берутъ, а на должности пс.адом-
щиковъ, за недостаточной подготовкой,
не опредѣляютъ; лробуютъ въ; перковно-
приходскія школы проситься, но тутъ

требуется опытность въ педагогіи; зна-

чить, опять отказъ. Куда молодому чело-

вѣку дѣваться? Что дѣлать? Вотъ и пу-

тешествуютъ полунагіе и голодные по
разнымъ знакомымъ и родственникамъ,

безъ занятій, безъ цѣли въ жизни. Къ
заботамъ попечительства объ исклю-

ченныхъ ученикахъ училища присоеди-
няются заботы о недостатОчныхъ вос-

питанникахъ С.-Петербургской духовной
семинаріи. По уставу духовной . семина-

ріи, ученики, не перешедшіе въ. слѣдую-

щій классъ и оставленные на повтори-
тельный курсъ, лишаются казеннаго со-

держанія и, за неимѣніемъ соб'ствен-
ныхъ средствъ къ содержанию, должны

оставлять семинарію. .

Попечительство приняло подъ свое по-
кровительство не только исключенныхъ

изъ семинаріи, но и продолжавшихъ въ

ней образование, внося плату за ихъ
содержаніе . ' Затраты , сдѣланныя въ
этомъ направленіи , значительны, но

зато и результаты не плачевны: по не-
однократному заявленію бывшаго инспек-
тора семинаріи П. И. Нечаева, процента
неудовлетворительныхъ, изъ числа вспо-

моществуемыхъ попечительствомъ, былъ
самый ничтожный, и воспитанники, ут-

ратившіе права на казенное содержаніе,
благополучно оканчивали курсъ семинаріи,
благодаря вспомоществованіямъ.отъ попе-

чительства. Не радость ли для родителей,
что дѣти ихъ, не встрѣтивъ затрудненій
относительно содержания, достигли желан-

ной цѣли? Не радость ли и всякому, при
видѣ, что лепты, пожертвованный имъ
отъ своего достоянія, не истрачены на-

прасно? НесоМнѣнно такъ.
Но радуясь успѣхамъ однихъ, не за-

будемъ объ участи и другихъ. Хотя и не
значителенъ процентъ неуспѣвшихъ, но

онъ всетаки есть. Не думаемъ, чтобы
въ отношеніи этого процента достаточно
было ограничиться какой нибудь едино-
временной помощью на одежду и на обувь:
получивъ одежду или обувь, онъ всетаки
остается неустроеннымъ,неприставленнымъ

къ какому нибудь опредѣленному дѣлуи,

по нѣкоторомъ времени, будетъ снова

взывать о помощи, жалуясь на бѣдствен-

ность своего положенія. Куда же и какъ

могутъ быть пристроены эти останки, не-

овладѣвшіе наукой въ заведеніи? Приво-
просѣ этомъ намъ припоминаются ста-

рыя блаженный времена, когда при ду-
ховныхъ училищахъ находились причетни-

ческіе классы, имѣвшіе задачей своей
подготовлять исправныхъ причетниковъ.

Почему бы и въ наши времена не при-
бѣгнуть къ этой мѣрѣ? Почему не устро-

ить два спеціалышхъ класса, въ которые
могли бы поступать уволенные изъ учи-
лища и семинаріи и подготовляться къ

псаломщицкой должности? Кругъ знаній,
требуемыхъ этой должностью, не такъ

обширенъ, инѣтъ сомнѣнія, что неуспѣв-

шіе полатыни или погречески, успѣли бы
по церковному чтенію и нотному пѣнію,

а также и церковному письмоводству. По-
чему не рѣшиться также на открытіе
профессіональной духовной школы, гдѣ бы
можно было обучать неуспѣвшихъ поучили-
щу и семинаріи разнымъ ремесламъ и ис-

кусствам^ напр. иконописанію? Въ жизни
одинаково необходимы какъ ученые, такъ
и ремесленники, и если всмотрѣться по-
глубже, то окажется, что послѣдніе пользу-
ются гораздо большей обезпеченностью,
чѣмъ первые. Пусть дѣти духовенства, ис-
ключенные изъ училища или семинаріи,
будутъ иконописцами, переплетчиками,

слесарями, столярами и пр., пусть будутъ
тружениками, а не тунеядцами: никакой
трудъ не унизителенъ для человѣка, лишь
бы онъ былъ трудомъ честнымъ, а глав-

ное, —уменшится значительное число не-
доучета, которые теперь такъ безпокоятъ
духовенство, шатаясь изъ веси въ весь,

изъ монастыря въ монастырь и не зная

что дѣлать и къ чему пристроиться.

Скажутъ, что на все это нужны сред-

ства, а духовенство и безъ того въ бѣд-

ности? Вѣрно, но при этой бѣдности на-

ходятся же лепты, которыя теперь жер-

твуются на исключенныхъ; пусть эти леи-
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ты удвоятся и пойдутъ, не на раздачу
юнымъ странникамъ или скитальцамъ,
часто злоупотребляющимъ пособіями, а^на
заведеніе, въ которомъ они могутъ найти
пріютъ, быть сыты, одѣты, обуты и при-
готовиться къ самостоятельному труду, по
своему призванно; пусть, по примѣру

одного изъ уважаемыхъ нашихъ пастырей
о. Іоанна Ильича Сергіева, усугубятся
молитвы наши къ Господу, и можетъ быть
Господь пошлетъ жертвователя' или въ
лицѣ какой нибудь состоятельной обите-
ли, не имѣющей благотворительныхъ
учрежденій и школъ и жаждущей, по-
добно древне-русскимъ монашествующимъ,

принять участіе въ воспитаніи и образо-
вали молодаго поколѣнія, или въ какомъ
нибудь частномъ лицѣ, дышащемъ хри-
стіанскою любовію и состраданіемъ къ
ближнимъ: полезное дѣло, кажущееся
труднымъ по осуществленію, осуществит-
ся легко и къ общему утѣшенію.

Значеніе школы въ приходахъ съ на-

селеніемъ инославныхъ исповѣдапій.

Школа, пишетъ одинъ священникъ
Минской епархіи, главная наша помощ-
ница на поприщѣ миссіонерской дѣятель-

ности. Школы въ деревняхъ съ населе-
ніемъ римско-католическимъ въ особенно-
сти необходимы, какъ въ религіозномъ,
такъ и въпатріотическомъотношеніи. Наши
православные крестьяне зовутъ католи-
ковъ поляками, а тѣ, чего добраго, ду-
маютъ, что это и правда. Только школа
можетъ указать имъ, что религія и на-
ціональность —понятія совершенно различ-
ный, и если бы вліяніе школы ограни-
чилось только тѣмъ, что всѣ безъ разли-
чая исповѣданій полюбили Россію и при-
знали себя русскими, то и въ такомъ
случаѣ за школою можно было бы при-
знать неоцѣненную заслугу предъ на-
шимъ дорогимъ отечествомъ; но цѣль

школы не ограничивается этимъ, а за-
хватываете, всю духовную сторону чело-
вѣчества. Открыть же школы въ пунк-
тахъ съ римско-католическимъ населе-
ніемъ не составляетъ особенной трудно-
сти для нашего духовенства, такъ какъ
въ образованіи своихъ дѣтей и римско-

католики не желаютъ отставать отъ право-
славныхъ. Постараемся доказать это
примѣромъ. Деревня Ровины до разгра-
ниченія приходовъ находилась въ раіонѣ

ввѣреннаго мнѣ прихода, хотя съ насе-
леніемъ римско-католическимъ. Лѣтъ 19
тому назадъ мнѣ удалось присоединить
къ православію одного тамощняго крестья-
нина, Викентія Иванчика, къ которому
за его усердіе къ храму Божію я отнес-
ся съ особеннымъ вниманіемъ и прило-
жилъ все свое стараніе, чтобы дать по-
сильное образованіе его сыну, который и
окончилъ въ Цыринѣ народное училище
при отличныхъ успѣхахъ и получилъ
свидетельство на льготу по отбыванію
воинской повинности. Недавно Иванчикъ
— сынъ умеръ, и родители пожелали,
чтобы онъ былъ мною похороненъ въ
Цыринѣ, хотя ихъ деревня перечислена
уже къ Райчанскому приходу. Я не могъ
имъ въ этомъ отказать. Къ заупокойной ли-

тургіи и погребенію его собралась почти
вся деревня, все римско-католики. Тро-
гательна была эта картина. Когда на-
чался чинъ погребенія, всѣ, старые и
малые, мужчины и женщины, огласили
своды храма такимъ нлачемъ и рыданія-
ми, что не слышно было погребальнаго
пѣнія. Трудно было и служащимъ удер-
жаться отъ слезъ. По совершеніи погре-
бенія, я спросишь у присутствующихъ, всѣ

ли они родные умер'шаго, что такъ пла-
чутъ по немъ, и получилъ въ отвѣтъ,

что они—только односельцы, а жалѣютъ

его потому, что въ ихъ деревнѣ онъ былъ
единственнымъ человѣкомъ , знающимъ
грамоту. Повѣстка ли какая, предписаніе
начальства, письма ли отъродныхъ —онъ
все перечитывалъ; а теперь безъ него
они и не знаютъ, что имъ придется де-
лать. Я освѣдомился, есть ли у нихъ учили-
ще въ деревнѣ, и получилъ отрицатель-
ный отвѣтъ; а когда я спросилъ о томъ,
почему они не заведутъ у себя училища,
они мнѣ отвѣтили, что некому сдѣлать

почина, и никто ихъ до сихъ поръ не
надоумилъ, чтобы учить своихъ дѣтей.

(„Мин. Еп. Вѣд.").

* *

Вопросъ о томъ, какъ побудить сель-
ское населеніе посылать дѣтей своихъ
въ школы—безспорно весьма важный во-
просъ. Довольно удачно онъ разрѣшенъ
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священникомъ Самарской епархіи о. Стра-
тоновымъ. Помнѣнію о. Стратонова, при-

сущее простому народу сознаніе вреда не-

вѣжества и пользы просвѣщенія не можетъ

еще служить для родителей достаточнымъ

побужденіемъ къ тому, чтобы они посы-

лали дѣтей своихъ въ школу. Крестьяне,
говорить о. Стратоновъ, признаютъ себя
„людьми темными"; но оказывается на

дѣлѣ, что изъ такого сознанія ничего не

выходить на пользу школы. Является
другая фраза къ оправданію невѣжест-

ва: „наши отцы и дѣды жили безъ шко-

лы, жили не хуже, а пожалуй лучше

насъ". По убѣжденію о. Стратонова, для

пользы школы требуется такое сознаніе,
которое возбуждало бы чувство недоволь-
ства невѣжествомъ; нуоюна такая сила

этою чувства, которая двигала бы волю

удаляться невѣжеспгва и искать просвѣ-

щенія въ школѣ. Къ возбужденію такихъ-

то мыслей, чувствъ и стремленій въ народѣ

онъ, основываясь на собственномъ опытѣ,

и рекомендуетъ онъ прибѣгать всякому,

желающему устроить школу и поставить

учебное дѣло въ ней на правильный и

успѣшный путь. О. Стратонову нужно

было завести въ своемъ приходѣ школу.

Съ этою мыслію онъ прибѣгъ къ одному

изъ способовъ наученія прихожанъ, прак-

тикуемыхъ и другими священниками. По
заявленіи ему кѣмъ нибудь изъ прихо-

жанъ о готовящейся у нихъсвадьбѣ, онъ

призываетъ къ себѣ жениха и невѣсту,

съ родителями ихъ, наканунѣ совѳрше-

нія таинства брака и въ это время объ-
ясняете имъ сѵмволъ вѣры и десять за-

повѣдей. Во время объясненія онъ обра-
щается съ вопросами не только къ же-

ниху и къ невѣстѣ, но также и къ ро-

дителямъ ихъ, какъ для возбужденія вни-

манія, такъ и для возбужденія въ нихъ

сознанія обязанностей знать истины своей
вѣры. При этомъ, конечно, обнаруживает-
ся невѣжество ихъ предъ ними самими

такъ ярко, какъ никогда прежде не слу-

чалось имъ это испытывать, и они чув-

ствуютъ недовольство имъ. Тогда - то и

наступаетъ весьма удобная минута для

бесѣды на тему о необходимости учить

дѣтей своихъ въ школѣ. Послѣ такихъ

бесѣдъ нѣкоторые прихожане говорили о.

Стратонову: „въ самомъ дѣлѣ, какіе мы

христіане, когда не знаемъ своей вѣры?

Нужно учиться. Родителямъ не время хо-

дить въ школу, а дѣтямъ самая пора.

Лучше имъ ходить въ школу, чѣмъ гу-

лять на улицѣ". Эти мысли поддержива-

лись священникомъ при каждомъ удоб-
номъ случаѣ. Результатомъ оказалось, что

когда имъ предложено было обществу
устроить помѣщеніе для школы, то со

стороны его не оказалось ни малѣйшаго

сопротивленія сему предложенію. Помѣ-

щеніе для школы устроено на 50 чело-

вѣкъ. Школа была открыта; учениковъ и

ученицъ явилось въ нее 135. Многіе ро-

дители не посылали дѣтей своихъ въ

школу за неимѣніемъ мѣста въ ней. Дѣ-

тей въ приходѣ 9-ти лѣтъ 64 обоего по-

ла, 10-ти лѣтъ —60, 11-тилѣтъ— 56, 12-ти
лѣтъ — 50. Въ общемъ итогѣ дѣти 10-ти
и 11-ти лѣтъ всѣ пришли въ школу.

(„Самар. Епарх. Вѣд.")

* *
*

Въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ" г. Н. Н.
Балабуха сообщаетъ слѣдующія свѣдѣнія

о церковпо-приходскнхъ школахъ въ Тав-
рической спархіп. Къ началу прошла-

го учебнаго года въ Таврической епар-

хіи было 77 церковно-приходскихъ школь

и 3 школы грамоты, къ концу же года

въ епархіи состояло 82 церковно-приход-

скихъ школы и 21 школа грамоты. Соб-
ственно открыто вновь 9 школъ грамоты

и 6 церковно-приходскихъ школъ, одна

изъ прежнихъ школъ грамоты преобразо-
вана въ церковно-приходскую, а двѣцер-

ковно-приходскія школы въ томъ году

закрыты. Составь учителей въ церковно-

приходскихъ школахъ слѣдующій: въ 4
школахъ всѣ предметы преподаются са-

мими священниками, въ 15 школахъ учи-

телями состоять діаконы, въ 6—псалом-

щики, а въ остальныхъ отдѣльные пре-

подаватели и преподавательницы. Здѣсь

мы встрѣчаемъ учителей, начиная отъ

кандидатовъ богословія и лицъ, окон-

чившихъ педагогическіе курсы и учи-

тельскія семинарія до закончившихъ

свое образованіе въ уѣздномъ училищѣ.

Есть преподаватели даже изъ академіи
художествъ и ветеринарнаго института.

При нѣкоторыхъ изъ церковно-приход-

скихъ школъ устроены ремесленные клас-

сы или просто обученіе дѣвочекъ руко-

дѣліямъ. Во всѣхъ церковно-приходскихъ

школахъ и школахъ грамоты Тавриче-
ской енархіи въ минувшеиъ^учебномъ го-

ду обучалось 3,008 мальчиковъ и 1,065
дѣвочекъ, а всего - 4j705 дѣтей обоего
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пола. Преобладающимъ элементомъ _ были
дѣти православнаго вѣроисповѣданія, но

были также дѣти инославныхъ и даже
иновѣрцевъ, а именно 7 армяно-григо-
ріанскаго исповѣданія, 7 католиковъ, 2
протестанта, 11 евреевъ, 12 евреекъ, 7
караимовъ и 1 магометанинъ. Главные
источники содержанія исходили отъ Учи-
дищныхъ Совѣтовъ, при Святѣйшемъ Cy-
нодѣ и епархіальнаго, затѣмъ отъ сель-
скихъ обществъ (4,074 р. 84 к.), город-
скихъ думъ, земствъ, отъ братствъ, част-
ныхъ лицъ и иныхъ источннковъ. Кромѣ

того въ 15 школахъ была установлена
плата за ученіе. Всего же на содержаніе
церковно-приходскихъ школъ было из-
расходовано въ учебномъ году 26,231 р.
3 к. Помѣщенія школъ были очень разно-
образны, начиная отъ прекрасныхъ двух-
этажныхъ собственныхъ домовъ.и кончая
сторожками при церкви, а одна изъ школъ
должна была даже прекратить занятія
вслѣдствіе неимѣнія подходящаго школь-
наго помѣщенія. Впрочемъ, большинство
школъ въ отношеніи своихъ зданій было
сравнительно хорошо обезпечено, особен-
но же по городамъ.
По отзывамъ почти всѣхъ священни-

ковъ-наблюдателей, церковно-приходскія
школы имѣютъ громадное значеніе въ
смыслѣ поддержанія и развитія нравствен-
ности какъ между учениками, такъ и
среди ихъ родителей. Доброе вліяніе
школы на дѣтей выражается въ самомъ
методѣ прецодаванія, гдѣ на первое мѣ-

сто ставится Законъ Божій и обученіе
церковно-славянскому языку и церковно-

му пѣнію, чѣмъ дѣти, такъ сказать, под-
готовляются къ участію въ церковномъ
богослуженіи и входятъ въ болѣе тѣсную

связь съ церковью. Между прочимъ, они
пріучаются начинать и кончать каждое
дѣло молитвой, а также отвыкаютъ отъ
сквернословія и другихъ дурныхъ привы-
чекъ, печальнаго слѣда отсутствія домаш-
няго воспитанія. Мало того, доброе влія-
ніе церковной школы, какъ засвидетель-
ствовали всѣ приходскіе священники,
отражается и на самихъ родителяхъ и
вообще взрослыхъ членахъ семьи, при-
выкающихъ во слѣдъ за своими мальчи-
ками и дѣвочками ходить въ церковь, или

же слушать дома изъ дѣтскихъ устъ чте-
віе божественныхъ книгъ".

Пензенское енархіальпое женское

училище.

24-е октября —день, посвященный свя-

тою церкбвію Божіей Матери всѣхъ скор-
бящихъ радости, въ Пензенскомъ епар-

хіальномъ женскомъ училищѣ служить
храмовымъ праздникомъ. По примѣру

прежнихъ лѣтъ, въ текущемъ году въ
этотъ праздникъ послѣ торжественной
дитургіи состоялся въ училищномъ залѣ

публичный актъ, на которомъ инспек-
торъ прочиталъ извлеченіе изъ отчета о
состояніи училища въ учебно-воепита-
тельномъ отношеніи за минувшій 1888 —
1889 учебный годъ. Въ отчетѣ сообща-
лось, что училище состоитъ изъ шести
классовъ (кромѣ педагогическаго). Уча-
щихся въ отчетномъ году было 230. Изъ
нихъ 34 содержались на церковно-епар-

хіальныя средства, 11 на училищныя
стипендіи, т. е. на проценты съ канита-
ловъ, пожертвованныхъ разными _ благо-
творителями даже свѣтскаго званія, дво-
рянами и купцами; 26 на временныя по-
жертвованія (въ томъ числѣ 11 на сред-
ства почетнаго блюстителя училища, ка-
меръ-юнкера двора Его Императорскаго
Величества, статскаго совѣтника А. М.
Устинова). Затѣмъ, 120 воспитанницъ
были своекоштными пансіонерками (ко-
торый за полное содержаніе въ учйлищѣ

платили по 80 руб. въ годъ) и 39 при-
ходящими. По происхожденію 194 при-
надлежали къ духовному званію и 36 къ
другимъ сословіямъ. Учительскія должно-
сти занимали 11 штатныхъ преподавате-
лей (изъ которыхъ 9— кандидаты акаде-
міи, 1 — студентъ университета и 1 сту-
дентъ семинаріи) и 4 нештатныхъ: учи-
тель пѣнія, учительница чистописанія и
двѣ учительницы музыки. Всѣ препода-
ватели служатъ при училищѣ болѣе или
менѣе продолжительное время (отъ 3-хъ
до 18-ти лѣтъ) и мѣняются вообще весь-
ма рѣдко, чего нельзя не признать од-
нимъ изъ наиболѣе благопріятныхъ усло-
вій для успѣшнаго веденія учебнаго дѣла.

Особенное вниманіе обращаетъ на себя
существующій при училищѣ педагогиче-
ский клаесъ съ образцового при немъ шко-
лою. Этотъ клаесъ пріобрѣтаетъ большее
и большее сочувствіе духовенства. От-
крытый съ 1886— 87 учебнаго года (ис-
ключительно на наличный средства учи-



X 52 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1627

лища), педагогическій клаесъ въ первый
годъ состоялъ всего изъ 8 ученйцъ, во

второй изъ 10-ти, а въ текущемъ году

въ немъ уже 17 воспитанницъ. Постоян-
но присутствуя въ школѣ на урокахъ,

учительницы-педагогички и сами' даютъ

уроки по своимъ конспектамъ, предвари-

тельно просматриваемымъ преподавате-

лемъ дидактики. Эти пробные уроки

потомъ обсуждаются преподавателемъ,

при участіи всѣхъ воспитанницъ 7-го
класса. Педагогистки, кромѣ того, ведутъ

дневники, въ которыхъ записываютъ свои

наблюденія за успѣхами, поведеніёмъ и

характерными особенностями "ученйцъ

школы, порученныхъ ихъ руководство-
ванію.
Независимо отъ занятій по школѣ,

воспитанницамъ 7-го класса препода-

ются училищнымъ врачемъ важнѣйшія

свѣдѣнія по гигіенѣ и медицинѣ, глав-

нымъ образомъ такія свѣдѣнія, какія не-

обходимо имѣть матери, чтобы доста-

влять дѣтямъ правильное физическое
воспитаніе, чтобы предупреждать и от-

части излечивать ихъ болѣзни, какъ,

напримѣръ, питать дѣтей грудныхъ и

по отнятіи отъ груди, какъ мыть и ку-

пать ихъ, какъ оберегать ихъ отъ раз-

ныхъ болѣзней, особенно заразныхъ, ка-

кіе признаки заразныхъ болѣзней: кори,

скарлатины, оспы, дифтерита, тифа, ко-

клюша, холеры; въ сдучаяхъ заболѣва-

нія дѣтей, какія мѣры должна прини-

мать разумная мать до прибытія врача.

Такимъ образомъ, 7-й клаесъ прино-

сить воспитанницамъ двоякую, пользу;

можно надѣяться, что выходящія изъ

него воспитанницы будутъ и < хорошими

учительницами и свѣдущими матерями.

Оо. наблюдатели церновно - прнходскихъ

школъ отзываются съ особою похвалою о

тѣхъ учительницахъ. которыя практико-

вались бъ 7-мъ классѣ. Съ другой, сто-

роны въ глухнхъ селахъ, куда идутъ по

окончаніи курса воспитанницы епархі-
альныхъ училищъ, какою благодетель-
ницею можетъ быть учительница . или

жена священника, хотя несколько зна-

комая еъ гигіеною и медициною!
Въ образцовой школѣ нри^ учидищѣ

обучались свыше 30 дѣвочекь» большею
частію дочерей чиновниковъ и купцовъ.

Сь этой стороны училище оказываетъ не-

маловажную услугу городскому обществу.
Школа такъ счастлива, что ішѣетъ весь-

ма опытнаго и ревностнаго попечителя,

въ лицѣ бывшаго директора учительской
семинаріи, дѣйствительнаго статскаго со-

ветника В. X. Хохрякова.
Въ заключеніе отчета упомянуто было

о Высочайшей милости, которой удостои-

лось училище за выраженныя имъ вѣрно-

подданническія чувства по случаю див-

наго спасенія Августѣйшаго Семейства
отъ страшной опасности 17-го октября
18S8 года. Вслѣдъ затѣмъ хоръ воспи-

танницъ пропѣлъ: „Славься, славься нашъ

Русскій Царь!" За пѣніемъ послѣд овала

раздача лучшимъ ученицамь наградъ,

состоявшихъ частію изъ книгъ религі-
озно-нравственнаго или историческаго

содержанія —въ изящныхъ переплетахъ,

частію изъ похвальныхъ листовъ. Актъ
закончился народнымъ гимномъ.

Село Шарташъ и его православный храмъ.

(Екатеринбургского уѣзда).

Въ 6 ъерстахъ отъ Екатеринбурга на-

ходится озеро Шарташъ, бывшее довольно

рыбнымъ. Когда началось строеніе Ека-
теринбурга, при этомъ озерѣ уже суще-

ствовалъ небольшой поселокъ, о которомъ

въ архнвныхъ дѣлахъ въ первый разъ

упоминается въ ноябрѣ 1 722 года, именно:

въ то время подано было въ Уктусскую
канцелярію горнаго начальства прошеніе
отъ „Шарташскихъ новопоселянъ" '. При
основаніи Екатеринбурга главный кон-

тингента населенія составляли хѣ обни-
щалые и голутвенные людишки, кото-

рые въ концѣ 17-го и въ началѣ

18-го вѣка потянули изъ Россіи на

Уралъ и въ Сибирь. Такая тяга на да-

лекій востокъ существовала всегда, но въ

это время она особенно усилилась, благо-
даря разнымъ внутреннимъ неурядицамъ,

строгостямъ петровскихъ временъ н во-

обще непосильнымъ тяготамъ. Видное ме-
сто въ этомъ движеніи народныхъ маесъ

принадлежать послѣдователямъ старой
вѣры. Строгій указъ относительно расколь-

никовъ, изданный Ібіюля 1722 г. Сенатомъ
совмѣстно съ Стнодомъ, вызвалъ особенно
сильное движеніе переселенцевъ въ да-

лекую восточную украйну. На Уралъ по-

таенными дорогами направились старо-
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вѣры изъ нодъ Москвы, изъ Тулы, изъ
Выгорѣцкихъ обителей, съ р. Керженца—
благодаря послѣдней на Уралѣ старо-
веры получили названіе кержаковъ. За-
водчики, особенно Демидовы, охотно при-
нимали бѣглецовъ, и Невьянскій заводь
является въ уральской лѣтописи однимъ
изъ древнѣйшихъ раскодьничьихъ гнѣздъ.

Слобода Шарташъ пользовалась не мень-
шей популярностью и, какъ говорить
преданіе, здѣсь поселились еще бунто-
вавшіе въ Москвѣ стрѣльцы. Основатель
города Екатеринбурга Геннинъ, отлично
устроившій Олонецкіе заводы, къ кото-
рымъ, въ числѣ приписныхъ крестьянъ,
принадлежали раскольники, жившіе въ
Выгорѣцкихъ скитахъ и окрестныхъ се-
леніяхъ, хлопоталъ за нихъ предъ пра-
вительствомъ, стараясь привлечь ихъ на
заводы. Очутившись на Уралѣ, Геннинъ
и воспользовался уже бывшей тутъ этой
рабочей силой, благо кругомъ находи-
лись раскольничьи поселки и слободы,
не мѣшалъ имъ селиться на казен-
ныхъ заводахъ, и въ скоромъ времени
слодоба- Шарташъ сдѣлалась весьма люд-

ною. Быстрое обогащеніе и усиленіе рас-
кольниковъ, продолжительное и откры-
тое пребываніе здѣсь бѣглыхъ поповъ
и расколоучителей , послабленіе граж-
данской власти раскольникамъ —все это
вмѣстѣ способствовало усиленно екате-
ринбургскаго раскола. Оттого г. Ека-
теринбургу съ близъ-лежащимъ Шар-
ташскимъ селеніемъ, вскорѣ сдѣлался гнѣз-

домъ раскола, а здѣшніе старовѣры, по
своимъ богатствамъ и связямъ, по своему
упорству, считались по всей Сибири стол-

* нами раскола и постоянно имѣли вели-
чайшее вліяніе на усиленіе ираспростра-
неніе его во всей Пермской губерніи, ча-
стію Оренбургской, Тобольской и даже
Томской *). Кромѣ мѣстнаго вліянія,
шарташскіе раскольники имѣли сношенія
и съ раскольниками внутри Россіи. Такъ
Мельниковъ, авторъ сочиненія „Въ лѣ-

сахъ", описывая раскольничью обитель
Манеѳы на Каменномъ Вражкѣ, недалеко
отъ Нижняго Новгорода, говорить сле-
дующее: „прежнія игуменьи, особенно
мать Назарета, обогащали обитель свою
иными способами. Шарташъ, Уктусъ, пу-

*) Выдержки сіи въ № 11 „Екатеринбургских*
Енархіальныхъ Вѣдомостей" взяты изъ статей
иѣстныхь историковъ Урала, Чупинаи Мамина.

стыни Висимскихъ лесовъ были въ по-
стоянныхъ сношеніяхъ съ ними. Во время
оно нередко приходили оттуда на Камен-
ный Вражекъ возы съ сибирскими осет-

рами и коровьимъ масломъ и і
Открытая въ 1828 году Пермская

миссія начала свои дЬйствія энергич-
но, но встречала въ своихъ действі-
яхъ постоянный препятствія. Особен-
но сильное препятствіе действіямъ мис-
сіонеровъ, кроме главныхъ, . богатыхъ и
сильныхъ коноводовъ раскола, оказывали
раскольническіе монастыри, и скиты, а
таковыхъ въ Шарташъ было по однимъ
известіямъ 8, а по другимъ 12. При со-
беседованіяхъ съ раскольниками миссіо-
неры подвергались насмешкамъ, порица-
ніямъ, ругательствамъ и проч.; самая
жизнь ихъ иногда подвергалась опасно-
стямъ. Существуетъ разсказъ, что и жизнь

преосвященнаго Евлампія, перваго епи-
скопа Екатеринбургскаго (1834 —40 г.),
ревностнвйшаго труженика по обраще-
нию раскольниковъ, находилась разъ въ
опасности. Жители Шарташа до сихъ
поръ помнятъ преосвященнаго Евлампія
и помнятъ, какъ Господь Богъ жестоко
покаралъ ихъ за покушеніе на его жизнь.
Дело было летомъ. Преосвященный при-
глашенъ быль въ Березовскій заводь слу-
жить литургію въ Ильинъ день. Не смо-
тря на советы миссіонера, о. протоіерея
Сергія Дьяконова, не ездить, такъ какъ
ехать приходилось чрезъ Шарташъ, са-
мое опасное въ то время место, Преосвя-
щенный все—таки решился, надеясь на
помощь Божію. При проезде чрезъ Шар-
ташъ, въ этомъ селеніи, людномъ въ то
время, не было видно ни одного чело-
века на улице, и все дома, огромные,
деревянные, были наглухо закрыты став-
нями. На другой день, после литургіи,
которая окончилась около двухъ часовъ,
и после обеда у управителя завода,
пришлось возвращаться уже довольно
поздненько, почти въ сумерки. Дорога
была грязная, а въ особенности по селу.
Не доезжая до Шарташа, о. Сергій за-
метилъ въ стороне разъезжающихъ вер-
хами трехъ подозрительныхъ людей. При
проезде чрезъ селеніе на улице опять
не видно было ни души, только въ пере-
улкахъ показывались те же три всадника,
видимо преследуя экипажъ Преосвящен-
наго. При выѣзде изъ селенія, где тот-
часъ же начинался лесъ, и кучеръ замѣ-
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тилъ, и о. Сергій увидЬлъуже не трехъ,

а около 20 всадниковъ, мелькавшихъ

между деревьями, и они указали Преосвя-
щенному на опасность отъ этихъ пресле-
дователей. Владыка остановилъ экипажъ,

отворилъ дверцу кареты, вышелъ и, обра-
тись къ Шарташу, оградилъ его крест-

нымъ знаменіемъ. Въ тотъ же моментъ

сразу въ трехъ местахъ въ селеніи пока-

залось пламя. Всадники, увидавъ это, по-

мчались обратно къ вспыхнувшему сво-

ему селенію. Преосвященный селъ въ

экипажъ, и отъѣхавъ на полверсты, от-

куда еще видно было селеніе, едущіе уви-

дели, вместо домовъ, целое море огня —

горело все селеніе. Такъ Господь нака-

залъ упорныхъ раскольниковъ, замышляв-

шихъ поднять руку на православнаго

Архипастыря.
Кроме двйствій миссіовѢровъ, на Шар-

ташъ неоднократно было обращаемо вни-

маніе правительства и принимаемы были
иногда и крутыя меры, и другія, болѣе

благодетельный меры, но онв какъ то

мало вліяли на местныхъ жителей. Такъ,
въ 1834 году Государю Императору Ни-
колаю Павловичу благоугодно было по-

велеть, чтобы въ Пермской губерніи
устроить два единоверческихъ монастыря,

изъ нихъ одинъ — женскій устроить въ

Шарташе на 50 человекъ, съ наимено-

ваніемъ его „Шарташскимъ Казанскимъ
дЪвичьимъ единоверческимъ монасты-

ремъ". Для постройки этого монастыря

Екатеринбургскій купецъ Верходановъ
дарилъ землю, находящуюся около Шар-
таша. Предполагалось отвести монастырю

100 дес. пахатной и сенокосной земли,

отдать для ловли рыбы 4 озера въ Ека-
теринбургскомъ уезде, отвести въ соб-
ственность монастырю несколько деся-

тинъ леса, кроме того купить монасты-

рю мельницу Черепанова, устроенную на

рѣке Сысерти, но все это такъ и оста-

лось предположѳніемъ.

Въ 1849 году на средства горнаго ве-
домства была построена каменная часовня,

впоследствіи перестроенная въ церковь,

Н въ 1862 году 17 іюля освящена. Въ
Щартапгв съ того времени образовался
самостоятельный православный приходъ.

Церковь эта (скорее домъ) каменная съ

Деревянной колокольней; при церкви же

(другая половина) квартира и для священ-

ника. Итакъ, только въ 1862 г. въ Шар-
тате, въ этомъ, можно сказать, разсаднике

раскола повосточному склону Урала, образо-
вался отдельный православный приходъ

и существуетъ православная церковь. Но
что это, по виду, за церковь! Подъезжая
къ средине села, на правой стороне отъ

дороги, немного въ стороне, проезжаю-
щей видитъ белый каменный домъ съ

входомъ въ него по средине и надъ этимъ

входомъ на четырехъ столбахъ, стоящихъ

на крыше, 4 колокола и на крыше, при-

крывающей эти 4 колокола, покосивпгійся,
почерневшій крестъ. Деревянная коло-

кольня на церкви покосилась и ее при-

дется снять, такъ какъ она отъ ветхости

угрожаетъ паденіемъ. Шарташскіе жите-

ли давно указываютъ на все эти недо-

статки, и до последняго времени рас-

кольники смеялись надъ православными,

говоря, что они молятся на баню. Дей-
ствительно, до нынешняго года какъ

разъ за алтаремъ стояла старая баня, и

только благодаря деятельности тепереш-

няго священника, эта баня убрана к

вместо нея выстроена каменная церков-

но-приходская школа, и нареканія, на-

смешки прекратились. Бедность прихода

и прихожанъ, а главное, ихъ малочи-

сленность, не дозволяютъ иметь средства

не только къ исправленію, но и къ под-

держанію храма. Вся надежда на до-

брохотный даянія православныхъ хри-
стіанъ.

Эмеритальная касса духовенства Черни-
говской епархіи.

Въ 1890 г. исполнится 10 летъ со

времени учрежденія эмеритальной кассы

духовенства Черниговской епархіи. По
смыслу устава, съ этого времени должна

начаться выдача пенсій вкладчикамъ,

если составится достаточный для этого

основной капиталь, который въ расчет-

ной таблице устава эмеритальной кассы,

исправленнаго въ 1885 г., показанъ въ

156,000 руб. Но прежде, чѣмъ начнется

выдача ненсій, уставь кассы, после пред-

варительная пересмотра съёздомъ духо-

венства, долженъ быть представленъ на

утвержденіе СвятЬйшаго Сѵнода. Въ на-

стоящее время съ полною увёренностію
можно думать, что предположенный основ-

ной капиталь въ кассе къ одиннадцатому
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году составится даже съ излишкойъ. Къ
1-му сентября сего года въ кассе име-
лось: 1) облигацій восточнаго займа на
149,000 руб.; 2) два билета внутренняя
съ выигрышами займа— 200 руб.; 3) на-
личными 1,757 руб. 82'/» коп. и долговое
свидетельство епархіальнаго свечнаго
завода на 30,900 руб. Отъ свечнаго за-
вода следуетъ получить взноса за ны-
нешній годъ 5,000 руб. и за нрошедшій
2,000 руб.; кромѣ того, имеется получить
процентовъ по облигаціямъ более 3,000 р.;
3-хъ процентная сбора и отъ вкладчи-
ковъ около 1,000 руб. Въ виду сего, какъ
сообщаютъ „Черниговскія Епархіальныя
Ведомости", комитетъ эмеритальной кас-
сы доложилъ местному преосвященному,
что если общеепархіальный съездъ духо-
венства Черниговской епархіи найдетъ
ходатайство необходимымъ и возмож-
ным^ то,съ согласія его преосвященства,

можно будетъ въ слѣдующемъ году пред-
ставить уставъ эмеритальной кассы въ
Святейшій Сѵнодъ на утвержденіе, а въ
случае, если таковое послѣдуетъ —начать
въ томъ же году выдачу ненсій.

* *

Въ Кишиневской епархіи, по примеру
другихъ епархій, учреждается обязатель-
ная для всего духовенства эмеритальная
касса. Каниталъ эмеритальной кассы раз-
деляется на два разряда: капиталь основ-
ной, образуемый изъ доброхотныхъ прино-
шеній, съ наросшими на нихъ процентами,
и капиталь, составленный изъ вкладовъ
учаетниковъ кассы; первый составляеть
общее» достояніе всего духовенства Киши-
невской епархіи и въ случае закрытая
кассы весь постунаетъ въ вѣденіе епар-
хіальнаго попечительства о бедныхъ ду-
ховнаго званія, а последній- собствен-
ность вкладчиковъ и въ случае закрытая
кассы каждому члену - вкладчику возвра-
щается его взиосъ съ наросшими на него
процентами. Ежегодные взносы въ кассу
аогутъ быть 6 разрядовъ: 1-й разрядъ—
30 руб., 2-й разр.-20 руб., 3-й разр.-
10 руб., 4-й разр.— 3 руб., 5-й разр.—
2 руб. и 6-й разр.— 1 руб., при этомъ
последніе три разряда обязательны, а
именно: для священника обязателенъ
взносъ не менее 3 р., для штатная діа-
кона— не менее 2 руб. и для псаломщи-
ка—не менее 1 руб. Срокъ взносовъ—
20-е января, и не представившій взноса

къ этому времени платить за каждый
просроченный месяцъ но 1 коп. съ руб-
ля пени; не представившій же взноса въ
теченіи 2-хъ лѣтъ, кроме неечастныхъ
случаевъ потери состоянія отъ пожара,
наводненія и т. ■ под. причинъ, лишаетъ
темь права ... себя и свое семейство на
пенсію « на внесенный имъ до того вре-
мени капиталь. Сами участники могутъ
пользоваться пенсіею лишь по выходе за ,

штатъ или въ отставку, причемъ на пол- |
ную пенсію имеютъ право лишь участво- ;

вавшіе въ кассе своими, взносами не ме- .

нее 26 летъ. Исключеніе полагается для
выходящихъ за штатъ въ 60-летнемъ
возрасте или для совершенно разстроив-
шихъ свое здоровье, т. е. подвергшихся
увечью, параличу, потере зренія и т. п.;
таковые имеютъ право на известную пен-
ию и sa меньшее число платныхъ -летъ,
т. е. за 10, 15 и 20. Вдовы же и дети
лицъ, участвовавшихъ въ составленіи
кассы евоими взносами, имеютъ право на
пенсію изъ эмеритальной кассы: 1) если
мужья и отцы ихъ умерли на службѣ

или за штатомъ по истеченіи по крайней
мере десяти платныхъ летъ и 2) если
мужья и отцы ихъ находились за шта-
томъ съ эмеритального пенсіею. Въ основа -

Hie выдачи пенсіи берется капиталь, взне-
сенный въ 10, 15, 20, 25 летъ;въпенсію
назначается съ этого капитала: за 10 лѣтъ

15 проц., за 15—20 проц., за 20— 2D
проц.,.за 25— 30 проц.; смотря по при-
ращенію капитала, размерь пенсій можетъ

быть и увеличенъ.

ВладимірскЯя библиотека въ г. Казани.

Несмотря на то, что открытая въ Ка-
зани въ память 900-летія крещенія рус- ;

скаго народа Владимірская библіотека г

существуетъ всего годъ, она приведена і
въ столь образцовый порядокъ, что но- 1
стоянно привлекаете значительное число |

посетителей. Владимірская читальня воз-
никла по почину и при содействіп вы- .

сокопреосвященнейшаго Павла, архіепи-
скопа Казанская. Въ основаніе библіо- ;

теки послужила тысяча рублей, пожер-
твованныхъ городскою думой. Кроме
того, местное общество поддержало би-
бліотеку щедрыми пожертвованіями день-
гами и книгами. Кроме книгъ религіозно



36 52 ПРИБАВЛЕНЫ №> ДЕРІЮВНЫМЪ " ВѢДОМОСТЯМЪ

нравственна™ содержанія, въ библіотекѣ

получаются многіе духовные журналы.

Владимірскую библіотеку посѣтило за

годъ 1,100 человѣкъ; книги читались

какъ въ помѣщеніи библіотеки, такъ и

выдавались на домъ.

Высокопреосвященный Павелъ, желая,

чтобы Владимірская читальня приносила

возможно большую пользу,' предложить

духовенству организовать при ней ду-

ховно-нравствениыя чтенія. Въ чтеніяхъ
приняли дѣятельное участіе профессора

. духовной академіи, ректоръ духовной се-

минаріи архимандритъ Никаноръ, нѣко-

торые изъ мѣстныхъ протоіереевъ и пре-

подавателей духовной семйнаріи. Три

чтенія напечатаны: 1) „Рѣка Іорданъ и

ея окрестности^, профессора духовной

академіи г. Гренкова; 2) ,0 постѣ", рек-

тора духовной семинаріи архимандрита

Никанора, и 3) „Смыслъ и значеніе цер-

ковной анаѳемы", преподавателя семинаріи
.г. Невзорова („Моск. Вѣд." № 330).

1631

і:

И. А.
Некролог ъ.

14-го декабря скончался директоръ кан-

целяріи Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵ-

нода тайный совѣтникъ Иванъ Алексан-
ровичъ Ненарокомовъ.

Покойный принадлежалъ къ числу весь-

ма просвѣщенныхъ и энергическихъ дѣя-

телей; православное духовное вѣдомство

въ его лицѣ понесло крупную утрату, а

его сослуживцы и подчиненные лишились

добраго товарища и начальника.

И. А. Ненарокомовъ родился въ 1831 г.,

въ г.Москвѣ.гдѣ священствовалъего отецъ.

По окончаніи курса наукъ въ Московской

духовной академіи съ степенью : магистра
богословія, И. А. въ 1856 г. былъ на-

значенъ въ Московскую духовную семи-

нарію прецодавателемъ логики, психоло-

Гіи, патристики и латинскаго языка, но

уже въ 1857 году оиъ перешедъ на

службу въ канцелярію Московскаго гене-

ралъ-губернатора, а въ декабре того же

^ода былъ причисленъ къ канцеляріи

Оберъ-Прокурора СвятѣйшаіиСѵнода съ

откомандированіемъ для занятій въ кан-

целярию Святѣйшаго Сгнода. Въ 1864 г.

онъ былъ назначенъ оберъ-секретаремъ
Святѣйшаго Сгнода и въ 1867 г.— чле-

номъ Учебнаго Комитета для ревизіи ду-

ховно-учебныхъ заведеній, въ 1869 г.—

исправляющимъ должность директора кан-

целярии Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵ-

нода и въ 1871 г. былъ утвержденъ въ

этой должности. Въ 70-хъ и 80-хъ го-

дахъ И. А. Ненарокомовъ въ качествѣ

представителя духовнаго ведомства при-

нималъ дѣятельное участіе въ цѣломъ ря-

дѣ важныхъ комиссій, а именно: въ

комиссіи при Святѣйшемъ СунодѢ--по

пересмотру устава духовной цензуры; въ ко-

мпссіи при военномъ миниетерствѣ— пово-

просу объ отбываніи всесословной воинской

повинности воспитанниками учебныхъ за-

веденій (1874 г.); 'въ комиссіи по во-

просу о правахъ на чины и другія по

гражданской службѣ преимущества воспи-

танниковъ разныхъ учебныхъ заведеній;

въ комиссіи по вопросу о должностйыхъ

лицахъ, освобожденныхъ отъ военной

службы; въ комитетѣ при Святѣйшемъ

Сѵнодѣ для ближайшаго обсужденія ^измѣ-

неній въ устройство духовныхъ акаде-

мій (1881 г.); въ комиссіи по вопросу

объ изысканіи главнѣйшихъ основаній

для лучшей постановки женскаго образо-
вания въ Россіи (1884 году) и друг.

Въ 1877 г. онъ ревизовалъ благотвори-
тельный учрежденія Свято-Троицкой Сер-

гіевой лавры, составивъ для нихъ и

проектъ новаго устава; въ 18S5 г. реви-

зовалъ Полтавскую духовную семинарію,

а въ слѣдующемъ году Ставропольскую
и Новочеркасскую духовныя консйсторіи,

въ 1888 г. ревизовалъ дѣлопроизводство

канцеляріи главнаго священника арміи и

флота. И. А. Ненарокомовъ былъ избранъ

почетнымъ членомъ Московской и Казан-

ской духовныхъ академій н Холмскаго

братства Пресвятой Богородицы. Онъ

имѣлъ высшія въ его положеніи слѵжебныя

отличія. Въ этомъ году онъ награжденъ

былъ орденомъ св. Александра Невскаго.

И. А. Ненарокомовъ скончался внезап-

но. До 5 час. вечера онъ занимался по

дѣламъ службы въ своей квартирѣ; въ

6 час. онъ отправилъ собственноручное
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письмо Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Сѵ-

нода, отъѣзжавшему въ Москву; въ 7-мъ
часу онъ прилегъ на диванъ, бесѣдуя съ

женою и дѣтьми. Отлучившись на ни-
сколько минуть, жена и дѣти нашли его

уже мертвымъ-

17-го декабря состоялся выносъ тѣла

изъ квартиры покойнаго въ Александро-
Невскую лавру. Заупокойную литургію въ

Свято- Духовской церкви совѳршалъ пре-

освященный енископъ Германъ. Пропо-
вѣдь произнесъ ректоръ С.-Петербургской
семинаріи архимандритъ Николай. Изъ
высокопоставленныхъ лицъ присутствова-

ли Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода

К. П. Побѣдоносцевъ, Товарищъ Оберъ-
Прокурора тайный совѣтникъ Н. П. Смир-
нову Управляющие канцеляріею Святѣй-

шаго Сѵнода В. К. Саблеръ, товарищъ

министра народнаго просвѣщенія тайный
совѣтникъ князь Волконскій, директоръ

департамента министерства внутреннихъ

дѣлъ тайный совѣтникъ В. Д. Заика и

многіе др. По окончаніи отпѣванія, тѣло

покойнаго погребено на новомъ Николаев-
скомъ кладбищѣ.

Изъ духовныхъ ждаловъ,
Въ „Подольскпхъ ЕпархіальБьіхъ Вѣ-

домостяхъ" напечатаны наблюденія пре-

подавателя духовной семинаріи И. М.
надъ штундою въ Подольской епархіи.
Приводимъ нѣкоторыя изъ этихъ наблю-
деній. Общее количество штундистовъ въ
Подольской епархіи, по сообщеніямъ свя-

шенниковъ, простирается до 100 чело-
вѣкъ обоего пола и всякаго возраста.

Но нужно полагать, что ихъ больше на
самомъ дѣлѣ, потому что штундисты не
пренебрегаютъ православнымъ крещеніемъ
и видимымъ соблюденіемъ православныхъ

обрядовъ во избѣжаніе преслѣдованія.

Насколько авторъ успѣлъ разузнать —
штундизмъ имѣетъ мѣсто почти исключи-

тельно среди шляхты (бывшихъ одно-
дворцевъ), которая не имѣетъ собствен-
ныхъ земельныхъ надѣловъ, а арендуетъ

землю у помѣщиковъ. Изъ коренныхъ
малороссовъ штундистовъ мало. Штундис-
ты по преимуществу вышли изъ среды
народонаселенія православнаго; но есть

впрочемъ небольшое число штундистовъ и

изъ католиковъ (въ Кривомъ Озерѣ) и

даже изъ евреевъ. Это послѣдователи из-

вѣстнаго общества „Новый Израиль", со-

единившіеся съ штундистами. На мой во-

просъ: какіе прихожане по преимуществу

обращаются въ штунду —лучшіе, извѣст-

ные своею добродѣтельною жизнію, или
худшіе, —мнѣ отвѣчали двояко: и худ-

шіе —пьяницы, промотавшіеся бѣдняки—

бездомники, и лучшіе —набожные, грамот-

ные и любознательные прихожане.
Сами штундисты называютъ себя „вѣ-

рующими", „членами церкви евангель-

ской, отделившейся отъ церкви право-
славной", „состоящими на евангеліи";
„мы на евангеліи", —такъ обыкновенно
говорятъ они священнику, отказывая ему
въ пріемѣ при обходѣ съ молебнами, или

какими либо другими церковными обря-
дами.

Общій типъ ученія штундистовъ можно
возводить къ анабаптистамъ въ запад-
ной протестантской церкви, а также къ'
пуританамъ и квакерамъ въ церквахъ
англиканской и американской; пѣсни ихъ

суть ничто иное, какъ русскіе переводы
нѣмецкихъ и пуританскихъ пѣсенъ; на-

ходили въ обращеніи у штундистовъ из-
вѣстное сочиненіе пуританскаго поэта

Мильтона „Потерянный рай". А на одной
тетради религіозныхъ пѣсенъ, отобранной
у штундиста, была замѣчена такого со-
держанія надпись: „Гуссъ у чеховъ, Ви-
клефъ у англичанъ, Мартинъ Лютеръ у
нѣмцевъ". Весьма любопытна другая за-
мѣтка на оберточномъ листкѣ того же
сборника религіозныхъ пѣсенъ: „начало
евангельской вѣры въ 842. 787 со-

боръ". Далѣе слѣдуетъ замѣтка о воз-
станіи послѣ этихъ иконоборческихъ
соборовъ апокалипсическаго звѣря, подъ

которымъ вѣроятно разумѣется соборъ,
утвердивший иконопочитаніе. Затѣмъ на
той же оберткѣ помѣщенъ еще 1045
годъ.
Но кромѣ общеизвѣстнаго ученія, у штун-

дистовъ какъ будто есть и другое ученіе —
тайное, какъ бы есотерическое, въ противо-
положность обычному, эксотерическому .

Такъ, одинъ крестьянинъ - штундистъ,
обратившиеся въ православіе послѣ трех-
лѣтняго пребыванія въ сектѣ, въ разго-
ворѣ съ священникомъ своего села по по-
воду своего обращенія говорилъ, междУі
прочимъ, слѣдующее: „я замѣчаю въ жиз
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ни штундистовъ нѣчно нехорошее: если

бы у нихъ была истина, то они не дѣ-

лились быV или еще: „я ѣздилъ съ од-

ними штундистами, которые говорили,

что Іисусъ Христосъ не Сынъ Божій, а

просто умный и святой человѣкъ". Тому
же священнику другой штундистъ, при-

глашенный для бесѣды, говоря о креще-

ніи дѣтей не ранѣе того, какъ они при-

дутъ въ возрастъ, какъ бы недоумѣвая,

задавалъ такіе вопросы: „да и нужно ли

вообще крестить, послѣ того какъ роди-

тели-христіане чрезъ крещеніе уже разъ

навсегда освободились отъ первороднаго

грѣха, и такимъ образомъ должны рож-

дать дѣтей чистыхъ, на которыхъ перво-

родному грѣху переходить не откуда".
Кажется, тотъ же штундистъ читалъ изъ

пророка Захаріи мѣсто о первосвящен-

ник-^ Іисусѣ, съ котораго, по повелѣнію

Божію, сняли запятнанныя одежды и

одѣли новыя, свѣтлыя, и пріурочивалъ это

мѣсто къ Іисусу Христу, усвояя Ему та-

кимъ образомъ грѣховность до извѣстнаго

періода. Далѣе, одинъ штундистъ, при-

глашенный для собесѣдованія въ домъ

священника, какъ будто бы колеблясь въ

правотѣ вѣроученія сектантовъ, говорилъ,

что когда онъ былъ у самаго старшаго

пресвитера секты, Рабо Шапки, то этотъ

послѣдній принялъ его очень высокомѣр-

но, сухо замѣтивъ на его распросы о вѣро-

ученіи секты: „не твое дѣло знать все

до времени; когда присоединишься къ

намъ надлежаще, тогда узнаешь", въ чемъ

колебавшийся замѣтилъ отсутствіе ра-

венства у сектантовъ, которымъ они

хвалятся, какъ особымъ преимуществомъ

предъ православными. Ногораздо важнѣе

другое замѣчаніе того же штундиста о

томъ, будто у штундистовъ допускается

общеніе женъ, по слѣдующему нелѣпому

соображенію: „Пресвятая Дѣва Марія, по

рожденіи Спасителя, осталась Дѣвою; а

потому и всякая другая женщина, повы-

ходѣ замужъ, не связана бракомъ съ од-

нимъ мужемъ, но можетъ жить со вся-

кимъ, какъ свободна выходить за всякаго

замужъ всякая дѣвушка " . Еще яснѣе

говорить объ этомъ другой штундистъ,

возвратившійся въ православіе послѣ до-

вольно продолжительна™ пребыванія въ

сектѣ (кажется десятилѣтняго). Онъ го-

ворилъ, что въ собраніяхъ штундистовъ

дѣлается много безобрааій; между прочимъ

будто бы допускается открытое прелюбо-

дѣяніе. Характерно также и то, бѵдто бы

штундисты, „стоя на евангеліи" и назы-

вая себя „евангельскими христіанами",
принимають далеко не все, находящееся

въ евангеліи и въ посланіяхъ. За это го-

ворить не только упорное молчаніе сек-

тантовъ, если имъ показываютъ текстъ

какъ разъ противоположный указанному

ими тексту (напр. сопост. слѣд. два тек-

ста: „единъ первосвященникъ Христосъ"
и „Той далъ есть овы убо апостолы, овы

же пророки, овы же пастыри и учители"),
но и прямыя заявленія въ родѣ слѣдую-

щихъ: „это писано не для насъ; этого

вы держитесь", и, наконецъ, даже явныя

показанія, будто бы въ евангеліи не все

вѣрно. Такъ, мнѣ размазывали, чте одинь

штундистъ указывалъ управляющему какъ

на ошибку въ евангеліи на слѣдующія

слова Іисуса Христа: „и Я говорю вамъ:

пріобрѣтайте себѣ друзей богатствомъ не-

праведнымъ, чтобы они, когда обнищаете,
приняли васъ въ вѣчныя обители" (Лук.
16 > 1— 15). Не указываетъ ли на невсе-

цѣлое принятіе штундистами евангелія и

то, что евангелія, употребляющіяся у

штундистовъ, однообразно на особыхъ сти-

хахъ имѣютъ разные знаки въ родѣ то-

чекъ— одной, двухъ, трехъ, четырехъ,

точки съ полудугой, крестики и т. п. По
крайней мѣрѣ можно наблюдать, что боль-
шинство штундистовъ, вообще весьма лю-

бящихъ читать Священное Писаніе, хо-

рошо знаютъ только эти намѣченныя мѣ-

ста, а остальная едва разбираютъ.
Къ группѣ тайнъ сектантскихъ, хотя

и не въ собственномъ смыслѣ, отнесемъ

и слышанные нами разсказы о пріемѣ

штундистами новыхъ членовъ въ свою

секту. Каждый вступагощій въ секту

будто бы подвергается продолжительному

искусу, состоящему въ томъ, что на ве-

чернихъ собраніяхъ, въ теченіе извѣст-

наго періода времени, онъ долженъ пе-

реступать на порогѣ иконы и плевать

на крестъ. А при самомъ пріемѣ вновь

поступающему въ секту иглой дѣлается

глубокій уколъ подъ палецъ, при чемъ

кровію изъ этого укола въ особую книгу

вписывается имя новаго сектанта. Подоб-
ные разсказы очень распространены. Не-
извѣстно только, насколько они досто-

верны. Вотъ, между прочимъ, два указа-

нія, откуда они почерпаются. Одинъ се-

лянинъ съ малолѣтней дѣвочкой, кажется

своей дочерью, ѣздилъ для постуцденіа
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въ секту и возвратился обратно. Право-
славные односельчане новаго штун диета,

желая разузнать у дѣвочки тайны секты,

распрашивали о томъ, что съ ней дѣлади;

на это она говорила только о своемъ

пальчикѣ, который взяли и которому

сдѣладось больно, больно.. Еще: одинъ

пастущокъ-бѣднякъ, только что поступив-

шій..,въ секту въ надеждѣ на матеріаль-
ное всломоществоваиіе, затѣмъ найден-
ный во рвѣ, куда онъ, по его словамъ,

спасся отъ преслѣдованія и гдѣ проле-

жалъ. три дня, ничего не ѣвши, разспра-

шивашцимъ указывалъ на глубокій уколъ

въпалецъ,. который . ему сдѣлали при

принятіи въ секту.

Таковы разсказы о тайнахъ секты. Мы
не выдаемъ, ихъ за истину,, — говорить

авторъ, а передаемъ , только какъ раз-
сказы.

Описывая жизнь сектантовъ, авторъ го-

ворить,, что среди православныхъ они ста-

раются вести себя благочинно, серьезно и

съ достоинствомъ; бывали даже случаи,

когда уклонившіеся ,въ сектантство изъ

правосдавія совершенно оставляли свой
прежній .разгульный и порочный образъ
жизни и дѣлались людьми примѣрными по

поведению.. -Но „характерно въ этомъ от-

ношеніи то, очень распространенное на-

блюденіе, будто штундисты въ , мѣстахъ,

гдѣ они . составляють если не исключи-

тельное, то . • подавляющее большинство
населенія, совсѣмъ не чужды пороковъ

деревенскаго разгула и живутъ не только

не лучше . православнаго населенія,-, но

еще гораздо хуже".
О противосектантской ■ дѣятельности

духовенства авторъ отзывается, что осо-

бенно энергичной и систематической дея-
тельности онъ не замѣтилъ ни въ одномъ

селѣ. Священники , приглашаютъ къ себѣ

сектантовъ въ домъ для увѣщанія, разъ, ;

два, и болѣе, даютъ имъ на домъ.

книги для прочтенія, говорятъ въ церк-

ви проповѣди о лживости штундизма

и т. п. Въ одномъ селѣ псаломщикъ

практикуетъ такой способъ. Замѣчая въ

комъ-либо изъ православныхъ колебаніе
въ вѣрѣ, обнаруживающееся . въ рѣдкомъ

посѣщеніи церкви, и близкомъ общеніи
--еъ штундистами, онъ разспрашиваетъ его

объ его настроеніи и, добившись до при-

знанія въ сомнѣніи, беретъ двухъ или

трехъ другихъ православныхъ и вмѣстѣ

съ колеблющимся идетъ къ штундисту

на собесѣдованіе, гдѣ бы въ преніи мож-

но было - показать неправоту штундизма

и разсѣять сомнѣнія. Съ недавняго вре-

мени священникъ одпого села ведетъ въ

церкви внѣбогрслужебныя : собесѣдованія

съ народомъ. Въ ■• другомъ селѣ практи-

куются публичныя еобесѣдованія съ штун-

дистами. До пріѣзда автора было: одно:

собесѣдованіе. Его вели три священ-

ника въ присутствіи множества штунди-

стовъ . и православныхъ. Собесѣдованіе

продолжалось часа четыре; говорили на

немъ почти по всѣмъ-спорнымъ пунктамъ.

По разсказу священника - очевидца собе-
оѣдованіе прошла блестяще. Штундисты
по многпмъ пунктамъ просто молчали и,

чтобы , сгладить - впечатлѣніе неуспѣха,

старались незамѣтно переходить на но-

вые и новые вопросы, какъ это, впро-

чемъ, они и всегда дѣлаютъ.- Послѣ собе-
оѣдованія однако же штундисты , распу-

стили слухъ,- что они не посрамились, и

:Сдышно было, что къ слѣдующему собе-
сѣдованію, которое было отложено; въ

виду рабочаго времени, і на неопределен-
ный срокъ, обѣщали нарочито пригото-

виться.

і Многіе священники жаловались на сла-

бую поддержку со стороны свѣтскихъ вла-

стей. Мнѣ не,-въ одномъ селѣ говорили,

какъ часто крестьяне составляли приго-

воръ | о выселеніи штундистовъ изъ сво-

ихъ деревень, какъ свѣтсвая власть от-

казывалась отъ нсполненія этого приго-

вора безъ возбужденія формальнаго про-

цесса объ открытыхъ -совращеніяхъ, какъ

потомъ дѣйствительпо возбуждался про-

цессъ и производилось слѣдствіе, под-

тверждавшее факты совращеній, и какъ

однако все это оканчивалось ничѣмъ.

Такія дѣйствія свѣтской власти, по мнѣ-

нію священниковъ, прямо поощряютъ

сектантовъ, потому -что православные ви-

дятъ - ихъ заблужденія ненаказанными,

а сами» сектанты распускаютъ молву, что

ймъ тайно сочувствуютъ. Кстати, укажемъ

здѣсь одинъ приведенный въ статьѣ ха-

рактерный случай, Одинъ крестьянинъ жа-

ловался священнику на штундистовъ: „ба-
тюшка, скоро ли ихъ будутъ выселять

отъ насъ? А что, сказадъ священникъ.

Да они просто прохода не даютъ. Что
же они говорили тебѣ? Да разное: не

ходи, говорятъ, въ церковь; не нужно

поклоняться икопамъ, потому что это
идолы... Что же ты отвѣтилъ имъ на это?
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Я сказалъ, замѣтилъ крестьянинъ, вотъ

что: мое дитя,- якъ ему не покажемъ

иконы, то воно не хоче Богу молыться, бо
важе: а дезь Бозя"?

* *
*

Въ YII книгѣ „Чтсній въ Обществѣ лю-
бителей духовнаго просвѣщенія", въино-

странномъ обозрѣніи,- изъ воспоминаний ге-

нера лъ-супер-интендента Бюхселя, сообща-
ются не лишенные интереса и для насъ

свѣдѣнія объ условіяхьжизни протестант-

скихъ пасторовъ. Бюхсель началъ свою

дѣятельность пасторскую въ деревнѣ, ку-

да онъ былъ назначенъ въ качествѣ по-

мощника старому и болѣзненному пасто-

ру. Уже при самомъ вступленіи его на

службу, Бюхсель былъ пораженъ отсут-
ствіемъ народа при богослуженіи. Старый
кистеръ разсказалъ ему, что въ киркѣ

часто не совершалось богослуженія, по-

тому, что никого молящихся не было.
Когда Бюхсель говорилъ свою первую

проповѣдь, то замѣтилъ, что большин-
ство присутствовавшихъ спали, и только

немногіе еще сидѣли прямо. Какъ ни
трудился Бюхсель надъ обработкой про-

повѣдей, онѣ не производили никакого
впечатлѣнія на народъ, и онъ сталъ

задумываться надъ тѣмъ , не лежитъ

ли причина неуспѣха въ немъ самомъ?
Тутъ онъ созналъ, что въ немъ еще
нѣтъ надлежащей вѣры, и онъ сталъ

предъ составленіемъ проповѣди молиться
Богу объ оживленіи его вѣры. Но и те-

перь кирка оставалась почти пустою,

а кто присутствовалъ въ ней случайно,
тѣ едва могли бороться со сномъ. Одинъ
крестьянинъ, всегда громко храПѣвшій

во время произнесенія проповѣди, въ осо-

бенности возмущалъ : пастора, и этотъ на-

нялъ одного мальчика, чтобы будить сон-

ливца. На нѣкоторое время храиѣнье

крестьянина въ церкви перестало слы-

шаться, но затѣмъ началось снова. Ока-
залось, что крестьянинъ узналъ о угово-
рѣ мальчика съ Бюхселемъ и пообѣщалъ

мальчику больше, чѣмъ пасторъ, чтобы онъ

только не мѣшалъ ему спать. Возмущен-
ный насторъ, встрѣтивъ крестьянина- по-
слѣ службы, спросилъ его, зачѣмъ тотъ
ходить въ церковь? „Видите ли— отвѣчалъ

крестьянинъ —у меня дома страшное ко-
личество мухъ, которыя не даютъ мнѣ по-

кою; въ церкви же прохладно... Зимой я
въ церковь совсѣмъ не хожу"... Когда

пасторъ разговорился объ этомъ прене-

бреженіи къ церкви съ однимъ отстав-

нымъ солдатомъ, регулярно посѣщавшимъ

богослуженіе, то услышалъ отъ него, что

посѣщеніе церкви „совсѣмъ вышло изъ

моды". Также вышло изъ моды, по сло-
вамъ солдатами чтеніе проповѣдей ; или
библіи дома, чтеніе молигвъ при трапе-

зѣ... Размышляя о неуспѣхѣ своей про-

повѣди, Бюхсель пришелъ къ убѣжденію,

что виновата тутъ лютеранская постанов-

ка дѣла церковнаго. Система лйотеран-
ской догматики развивается по законамъ

логики и поэтому уже доставляетъ - есте-

ственному разуму нѣкоторое удовлотво-

реніе въ формальномъ отношеніи, но для

проповѣди, по мнѣнію его, она едва ли

не' вредна. Она служить только къ то-

му, • чтобы ложно успокоивать совѣсть

пастора и усыплять народъ. Между тѣмъ,

проповѣдникъ будетъ имѣть успѣхъ у

слушателей только Тогда, когда слово
его будетъ истекать изъ наблюдения надъ

самимъ собою, когда онъ найдетъ, что
слово его доставляетъ дѣйствительную

пользу и его собственной душѣ. Затѣмъ

онъ убѣдился въ томъ, что въ той общи-
нѣ, гдѣ духовная жизнь чуть мерцаетъ,
Проповѣдникъ не долженъ начинать свою

деятельность съ упрековъ, угрозъ и об-
личеній. Карать и обличать можно уже
пробужденныхъ, а необращенныхъ слѣ-

дуетъ привлекать любовью и возвѣщать

имъ милосердіе и благодать. Касаясь са-
маго составления проновѣди, Бюхсель во-
оружается противъ введенія обязатель-
ныхъ проповѣдническихъ импровизацій.
;Не всѣ могутъ. говорить безъ приготовле-

нія, и у многихъ подобныя проповѣди

представляготъ собою только наборъсловъ,
пустыя фразы, не проникнутый мыслью. Въ
особенности слѣдуетъ этого бояться моло-
дымъ пастырямъ, которые, помнѣнію Бюх-
селя, являются совсѣмъ неопытными въ ду-
ховной жизни. Медики и юристы, говорить
Бюхсель, являются- на поприще практиче-
ской дѣятельности дѣйствительно подготов-

ленными людьми, а молодыхъ теологовъ
бросаготъ безъ милосердія въ воду, и имъ
предоставляется или поплыть, или уто-
нуть. Ихъ не учатъ, въ чемъ заключается
ихъ должность, и поэтому они большею
частію предаются земнымъ заботамъ и
попеченіямъ. Бюхсель касается въ своихъ

воспоминаніяхъ вопроса о неремѣщеніи

пасторовъ, и, противъ сложившагося во-
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обще мнѣнія о вредѣ сего перемѣщенія,

указываетъ, съ какой стороны можетъ
быть оно полезно. Есть пасторы, обдада-
ющіе преимущественно даромъ воэбужде-
нія духовной жизни, но не способные эа-

крѣплять начавшееся возбужденіе. На
мѣсто такихъ полезно переводить имѣю-

щихъ даръ назиданія на данномъ осно-

ваніи и т. д. Значить, дѣло перѳмѣщенія

Бюхсель предоставляетъ благоусмотрѣнію

начальства, гдѣ и почему какой пасторъ мо-

жетъ быть полезнѣе. Затѣмъ генералъ-

супер-интенденты, по мнѣнію Бюхселя,
должны съ братскою любовію увѣщавать

состарѣвшихся пасторовъ оставлять свою

должность, чтобы предоставить духовное

состояніе прихожанъ болѣе крѣпкимъ си-

ламъ молодыхъ дѣятелей. Но устанавли-

вать срокъ службы пастора Бюхсель на-

ходить неудобнымъ въ виду неравно-

мѣрности силъ стариковъ... О себѣ са-

момъ Бюхсель сообщаетъ, что онъ могъ

произносить проповѣдь четыре раза каж-

дое воскресенье, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ

пасторскаго служенія (къ этому онъ

былъ побуждаемъ отдаленностью нѣкото-

рыхъ деревень его прихода отъ кирки).
Проповѣдь ему стала даваться легко,

когда онъ внимательно изучилъ харак-

теръ каждаго изъ своихъ прихожанъ и

ихъ потребности. Онъ привыкъ даже чи-

тать на лицахъ своихъ слушателей то

впечатлѣніе, какое они получали отъ его

проповѣди, и соотвѣтственно съ этимъ
наблюденіемъ измѣнялъ теченіе мыслей
въ своей проповѣди.' Очень много содѣй-

ствовали Бюхселю въ дѣлѣ воспитанія
прихожанъ вечернія молитвенный собра-
та въ церкви. Люди, занятые днемъ,

охотно приходили, по временамъ, вече-

ромъ въ церковь, чтобы послушать па-

стора и помолиться съ нимъ вмѣстѣ. Самъ
Бюхсель часто любилъ ходить въ кирку

сидѣть тамъ въ одиночествѣ и размыш-

лять: сама по себѣ церковь, въ особенно-
сти церковь древняя, наводить, по его

мнѣнію, на многія полезный мысли. Въ
обращеніи съ прихожанами пасторъ дол-

женъ быть въ высшей степени осмотри-

теленъ, потому что прихожане легко
соблазняются поведеніемъ своего пасто-

ра. Одинъ изъ прихожанъ Бюхселя,
случайно увидавшій, какъ тотъ, по прось-
бѣ хозяина, съигралъ за него одну игру

въ карты, ушелъ изъ прихода. Прихо-
жане въ особенности цѣнятъ ровное по-

веденіе пастора, скромность и сознаніе
имъ своего достоинства.

ОШЫ РЕДАКДШ.
Слѣдующія статьи, замѣтки в к о р-

респонденціи не будутъ напечата-
ны въ „Церковпыхъ Вѣдомостяхъ":

Отроки Іудейскіе въ пешд Вавилонской.
Велнчіе міра (Огихотвореніе).
Сообщеніе изъ села Нов. —Г — бли, Уманскаго

уѣзда.

Духовное торжество въ г. О. — О. К. губ.
Изъ м-ѣстечка А— а.

Сообщеніе изъ г. К — анска.

Сообщеніе изъ села Г^ута.

Примѣчаніе. Авторы, желающіе получить

обратно свои статьи и замѣтки благо-
водятъ нрилагать на пересылку потреб-
ное по объему рукописи количество по-

чтовыхъ марокъ и точно указывать свой
почтовый адресъ. .

ОБЪЯІІВ ліеьіія: .

ПРАВОСЛАВНЫЙ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРОТ. I. НАУМОВИЧА

продается по 20 коп. за экз. безъ пересылки и по
Ж 5 коп. съ пересылкою въ сѵнодальныхъ книжныхъ
лавкахъ въ Москвѣ и С.-Петербургѣ, въ книжной
лавкѣ С.-Петербургскаго Епархіальнаго Братства
во имя Пресвятыя Богородицы (С.-Петербургъ,
Александро-Невская Лавра), у автора — епархіаль-
наго миссіонера въ г. Кіевѣ и въ Редакціи „Цер-
ковныхъ Вѣдомостей* (Конногвардейскій бульваръ
домъ № 5 кв. № 7).

ОБЩЕСТВО

ВЗАМНАГО БСПОМОЩСТВОВАШЯ

ршш> ідаішъ
(Невскій, просп. домъ № 3)

принимаетъ заказы на исполнение церковной живо-
писи — ОВРАЗА ДЛЯ ИКОНОСТА-

СОВЪ и стѣиную живопись. 1—1
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ИМПЕРАТОРСКОЕ

ПРАВОСЛАВНОЕ ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Ж. До Яффы и обратно.

Отъ С.-Петербурга чрезъ
Москву, Курскъ, Кіевъ и

Одессу ............
Отъ Москвы чрезъ Курскъ'

Кіевъ и Одессу ..:.....
Отъ Кіева чрезъ Одессу '.
Отъ Воронежа чрезъ Та-

ганрогъ ...........

Отъ Воронежа чрезъ Орел'ъ'
Кіевъ и Одессу .......

И- До Лѳопа в обратно.

Отъ Москвы чрезъ Курскъ, Кіевъ и Одессу въ III класс*
Отъ К.ева чрезъ Одессу въ Ш классѣ У '
Отъ Одессы въ III классѣ

Паломническія книжки для проѣзда продаются:

45 руб.

снаго, Вознёс^ St ?£S£&%^^PJ$.**™*^ * Я " М-плов-

Въ Кіѳвѣ: у преосвяТеннаго Іерони2 епнскГа ч2Т™ Нш ™ я > * ^ркви Вознесенія.
жонастырѣ; у 0 п/оюіерея П. Г. ХбедищеТа въ і Гп^і «°' "* 3латове Р х °-Михайловскомъ
въ Лаврской гостппнпцѣ. ^оедивцева, въ д. Софшскаго собора; у о. іеромонаха Аѳанасія,

Въ UelZ^'kL^ ■ Т еНа - njlaT0H .a ' въ Митрофаніевомъ монастырѣ.

Въ* f^^pT^SS^^^^^ Александровича Малл*ева.

нополѣ. 0СКВЪ ' йу Р сьв > Кіевѣ > 0 Д ес <=*> Ростовѣ-на-Дону, Таганрогѣ и Константи-

обратно, отъ Одессы или Севастополя Та Ж ^ огъ ТагГСаѴХ? билвя Ь ДО Я ** ы Е
Императорское Православное Палрсттт^пр'пй?^ Р а * Ѳ р ' и 0ТЪ Ватума за 28 р.

объясненіями, кромѣ вышепопменовашш^ лю^Л^ Пр ° СИІЪ ~а пео& °ДН™ свѣдѣніями и
Агентство „Русскаго Общес^і™* вП\о& ІГ Я еЩе: ВЪ Констан ™*°*ѣ въ главное

му В гЪт Я л ИпД//° Требн0СТИ въ бес *Да^ къ глаголемо-
Хен? я °^ Р Т еСТВ/' въ г " Архангельск*, съ раз-
ско™ £, С - Пете Р б УРГСкой духовной цензуры,

Si УД?ТЪ напетата ™ Бесѣды о Церкви гіобъ
Ішъ 7:Z2- КН - П вЪ PoCciu ' съ ™Раф»рован-
і™»„ изоб Ра^еніемъ св. Николая Чудотворца
Держаіддго въ правой рук* ие ,ъ, въ лѣвой-ц^
"овь. Цѣна книги 1 р. съ пересылкой. Р

-іреоовашя адресовать на имя Рождественски

въ г. Архангельск церкви священника Иліи Лега-
това (оывшаго миссіонеромъ Архангельской епать

хіи). сіаявнвшимъ нынѣ требованіе на помянутую

книгу будетъ выслана за половинную цѣну другая

книга, содержащая въ себѣ Весѣды о седъми ев

церк. таинствахъ, наковая книга будетъ отпеча-

тана въ непродолжительномъ же поел* первой
книги времени и цѣна которой тоже 1 р съ пе-

ресылкой. Всѣхъбесѣдъвъдвухъкнигахъ 40 1-1
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ОТКРЫТА ПОДПЖСКА НА 1890 ГОДЪ

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ".
(ГОДЪ ШЕСТОЙ].

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА ОСТАЕТСЯ БЕЗЪ ИЗМѢНЕНІЯ.

Въ Пастырскомъ Собесѣдникѣ будутъ помѣщаться общедоступныя статьи изъ области христіан-
скаго вѣроученія и нравоученія, церковно-историческіе разсказы, статьи и практическія замѣтки о
богослуженіи, законоположеніяхъ православной церкви, проповѣдннчествѣ и т. под., распоряженія по
духовному вѣдрмству, біографіи замѣчательныхъ церковныхъ дѣятелей, очерки изъ быта духовенства
и религіозно-нравственной жизни православнаго народа, сообщенія о раскол* и сектантствѣ, библіо-
графическія заыѣтки, мнѣнія и отзывы періодической печати по различнымъ вопросамъ церковно-
обществепной жизни, корреспонденціи, разныя извѣстія. По возможности въ каждомъ № журнала,
какъ и въ прежніе годы, будутъ печататься статьи для чтенія при внѣбогослужебныхъ собес*до-
ваніяхъ съ православпымъ народомъ.

Въ особыхъ приложеніяхъ къ журналу будутъ печататься, отличающіяся простотою йзложенія
и примѣнительностію къ народному быту, проповѣди на нредстоящіе воскресные и праздничные дни,
катихизическія поученія, бесѣды на евангельскія и апостольскія зачала, бес*ды изъ жизни святыхъ,
настырскія наставленія на разные случаи изъ современной жизни и т. и: Съ наступающаго 1890 г.
приложения, значительно увеличиваясь по своему объему (не меиѣе 700 страпйцъ); будутъ выходить
въ опредѣленные сроки —два раза въ мѣсяцъ, и составятъ собою какъ бы отдѣдьный проповѣднйческш
журналъ.

ПОДПИСНАЯ ЦФНД: съ доставкою и пе-
ресылкой—на годъ (по 1 янв. 1891 г.)
9ШТЬ руб.

На полгода (по 1 іюля) ТРИ руб.

ТРЕБОВАНИЯ АДРЕСОВАТЬ:
Въ Москву, редактору-издателю еженедѣльнаго духовнаго журнала. „ПАСТЫРСК1Й СОБЕ-

СѢДННКЪ" Василію Абрамовичу Маврнцкому. (Адресъ редакціи почтамту извѣстенъ).

Имѣется въ редавдіи весьма ограниченное количество вкземпляровъ, „Пастырскаго Собесед-
ника" за первые четыре года изданія. Каждый годовой экземпляру съ двумя выпусками 1 приложенія,
высылается за 3 рубля. Приложенгя могутъ быть выписываемы и отдѣльно по одному рублю за годъ
(2 выпуска), за всѣ 4 года (8 выпусковъ) — 3 рубля. За 5-й годъ изданія всѣ Шк журнала разошлись
по подписк*; желающимъ получить журналъ за 5-и годъ изданія могутъ быть высланы лишь только
приложепія, составившія собою 3 отдѣльпыхъ выпуска (около 500 страницъ). Цѣна за три выпуска
этихъ приложеній одипъ рубль. 2 —2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890 ГОДЪ

НА ПОПУЛЯРНО-МЕДИЦИНСКГЙ ЖУРНАЛЪ

ДЛЯ АКШЕРОКЪ, ШЬДШЕРЩЪ И ФЕЛЬДЖЕРОВЪ
па годъ 3 Руб., на 6 мѣсяц. Q р., на 3 мѣсяца 1 р.

Журналъ посвящается всѣмъ отраслямъ медицинскихъ знаній, входящихъ

въ кругъ дѣятельности вышепоименованныхъ лицъ.

Адресъ: Брянскъ, Орловск. губ., въ редакцію журнала „Акушерка".
Редакторъ-издатель Амброжевичъ.

2—2
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О П Р О Д О Л Ж Е Н I И Ж 3 Д А Н I Я

ПРИ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ

„РУКОВОДСТВА щ см.
в * 1SQO гвду.

Ч»*^?^^ въ 1890-году по прежней
направлен^, какъ издавалось досел*. ^У™ 00 ™ и въ томъ же. но преимуществу пракгическомъ

Оставаясь неизм*нно вѣрнымъ своей особйпвпй ,„ ол * j..-

въ ихъ высокомъ и трудномъ ^жЫ^^^^^^^ "Рнходскимъ „астырямъ

который священнослужители и другіе Д *ят£ ли, 'бол*е или мегіе Lnl Г вМу - УДеИ> °Р ган °**, ,р ез -ь
иогутъ обмѣпиваться между собою взглядами на высмоГисвятпр Л СТ ° ЯЩ1е Къ пас ^рскому дѣлу,
щнмися у нихъ но указаніямъ опыта и по тсебовГш^ п*™ Д 4° пасты Р ска го служенія, слагаю-

зываемыя, пастырскою практикою « Дд«, закХиыя ™і„ Т Jn еНН « Й ЖИЗШ ' а та «ражать\ка-
впду такихъ мдата свопхъ, „Руководство ™я r«^L потребности нашего духовенства. Въ
доступъ на свои страницы т*нъ У тт да мъ Ka ca T ?L "SJ™ 1 пастырей" открываем широкій

фическпхъ статей. "ечатаемыхъ въ приложешяхъ проповѣдей и библіогра-

«арсыбибліотеки (Сгнод. опред, оті 4-го S-^UofaTrnT'^ ZT 6 ™ 2 W™* «■<*»*-

Ві копторѣ родами „Руководств» для Ойьскнъ Пастыре." ородаются-

^•{кРСГй7Х^"1^^11т' 1Ж- '^. >« .4880 , „ .р„0.
Щ Сборники поучены къ простому народу.

нзд ; 1883 ЫѴв№ б) Вып. 6-й,
11-й, изд. 1888 г., ж) Вып. 12-й даі 1889 г in !' « •' д) Вып - 10 " й > из *- 1887 г. е) Вып

III) Сл*дующ/я отдѴьныя издания * Щ ™ КаИДаГ ° ВЫЛ У Ска °^*™ * Р- « пересылкою

*«4г^^ Кіевской Духовной Семинар*

1 Р, съ ) переТі Л ;.1Гк. АП ° ЛОГеТИ,еСКОе изм *^ аніе Архимандрдта ^ иса . Москва. 1889. Ц* на

I ЦЬна !\3S4: T:S™M- ВведеН™*У^ Жта*™^^^ 1889

I 0 ^oSSS^S^SSSSSSSSi С 5*0 Г%ъАСГ^ ИТа 9fi! ВЫП^ «*-•

^лен^с^^ по проступкамъ и нре-

9) Практическія нас?авлёнія митп™ т^ J"*""?"*»* и дополненное издапіе. Ц. 60 коп
«пеованія на раскольников] Ти [Z > к * ТрШ ° ѴЫ пасты Р™* «о предмету спасительнаго Г£

І* іаЖ5ГЙЙ Г ^е^^^^ ЬКЙІІ--. для

? евія ^^S^tZSSSi иТп Дм*Я стъ° Р ПаТ ***** п Р ео «"- вовремя нос*-
< 2-хъ басовъ 75 к, для 4-хъ женТихъ голосов 60 кЛарТИТ ^ а и слова - ^™ Ш в-х/ теноровъ

1
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13) Руководетвенное пособіе къ понимание Псалтири. Преподавателя Кіевской духовной семи-

"^І^^м J^-SS», 1 ^ общененятная защита главныхъ основаній христіан-

.каго ^^JZ^AZ^ol^no^^ сельски „риходъ священнику. Свящ. А. Иедгълг-

СКаЮ - ^Плковое Евашеліе отъ Матвея, византШскаго (XII вѣка) ученагО монаха Евѳшгія Зига-
бена. Цѣна 1 р. 50 к. ,.

17) Толковое Евателіе отъ Іоанна. Того же автора. Ц*на 1 р. 50 ь. л^„ тп .^ к «п.

18) Руководство ■къ изъяснительному чтенію Четвероевашемя и Дѣянги Апостольскихъ.

С ° СТаВ 19І •%££*?& 'шстирей шШырскихъ посланШап ПавлакъТгшоеепи Тиш, Цѣиа 1 р.
20 О церковномъ пѣпш православногь греко-россійског* Церкви, И. Во ^"^Ѵ? гІчесіго'
21) Пастырскія посланія an. Павла въ толкованш Икуметя. Переводъ съ греческаго.

Пѣна 50 коп. съ пересылкою. •„ о_о
22) Св. апостолы Петръ и Павелъ. П. П. Цѣна 20 к. _______ - ____________________ •

„ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРЪНІЕ".
НОЯБРЬ- ДЕКАБРЬ. Оодержаніе: I. Поученіе при освящеиіи храма при Одесской

2 й гимназіи ПрТос вящ Ышанора, Архіеп. Херсонскаго. П. Состояніе рабства въ древнемъ м.р* и
влі^ніПГмго хриетТанГтва Z III. Вопросы и событія 60-хъ годовъ и отношеніе въ нимт .митр.
ФяТрет" вЛяеГа-ГГ. Поученіе о женскомъ образованіи. Прессе. Ииканора, Архіеп. Херсон-
скаТх О самоуййств*. Свящ. \ Орншпскаго. YI. Естественно-научный ^^\?^f^^
™«& йш С С Ілаголева. УН. I. Н. Толстой, его исновѣдь и мнимо новая вѣра. А. Ѳ. Іусева.
ТТЛ. Но Рво'еианравлЙ въ Тѣмецкомъ богословіи В. И Ильинскаго. IX. Воспоминан^о высокоиреосв^
митроп. Москов Иннокентш. Архим. Григорія.-Х. Библейскія женщины.-ХІ. Іодичныи и юбилейный
актъ М^ ^ми^рли ное н1е въ 18в0 г . 6 п ИЗД а»«хье« на „ре*-

йягж-ь основйніяхъ. Подписная цѣна на годовое издаше съ перес. въ *?«*™-* W£' 'за
~цею-Ір -Подписка принимается: въ Москвѣ, у редактора журнала проверен прв і церкви
Ѳеодо^ Студита, у Никитскихъ воротъ, П. А. Преображен*** и у извѣстпыхъ '™P°^ e £;
въ Пе^рбургѣ-въ книжн. магазин* ТУЗОВА. Иногородние благоволятъ адресоваться такъ. Въ
редакцію '„ Правое лавнаго Обозрѣнія" въ Москвѣ. __________________________ _^

„ЖИЗНЬ ІИСУСА",
осяовавное на выводахъ изъ Библіи и усматриваемое съ точекъ зрѣніл исторической критики и

философш.

Сочиненіе аббата ГЕТТЭ,
главна» редактора журпаловъ L 'Union Chretienne и L'Obseryateur Catholique, автора „Исторш
церГи во Р ФранХ« ) 7исторіи іезуитовъ", „Папства, виновника раскола въ в*р*" і № "шшг »о
исторг фмософщ, "касающихся религіи. Переводъ съ франц. втораго издашя Д. Д. Феигина
исторш и фило Ч>^ f я б _ 0динъ тоиъ болѣе 400 страницъ. ,

Часть 1-я главы І-ХШ. Введеніе. Часть 2-я. Положеніе Іисуса въ исторш міра. Дѣтство
и юностТіисуса Его первыя впечатлѣнія. Воспитаніе Іисуса. Строй нонят.й, на лонѣ которыхъ
образовывался Іисусъ. Первые изрѣченія Іисуса. Его ученіе об. ^ единомъ Вогѣ: и об ъ единой
чертой религіи Первые ученики. Часть 3-я. Іоаннъ Креститель. Путешестае Іисуса къ іоанну и
Его пребывай^ въпуст«нѢ Іудейсвой. Онъ принимаем крещеніе отъ Іоанна. Разъясненіе ученія Іпсуса
ГпарствГв Божіе^ Ссъвъ Капернаум* Ученики Іисуса. Проповѣдь при озер*. Царствіе Божіе
ивіпрТютъ нщихъ. Посольство Іоаниа-узнива къ Іисусу. Смерть Іоанна Отношение его У^никовъ
е^ тХ^Г^жсуса Первыя стремления къ Іерусалиму. Отношенія Іисуса къ ^ычникамъ и
^маряна^Гчасть 4-я Начало сказаній объ Іисус*. Идея, которую Онъ имѣлъ о себѣ Самомъ и
п Г^^Г'послмничеств* Чудеса. Окончательное выраженіе идеи Іисуса о царств* Ъожіемъ.
Учреждение SjBa^wStS^iad». Протесты против* Іисуса Последнее пос*щете Іисусомъ
Iep PycaZa Коіни враг Ровъ Іис^са. Послѣдняя недѣля жизни Іисуса. Смерть Іисуса. Іисусъ во гроб*.
Судьба враговъіису^а. g^^ ^^ д ОСІО в* =

евангельских? скІзанШ.-Іекція В. Фаррара. Общія доказательства ^^7=' '
исторіи и о четвероевангеліи изъ соч. Э. Пресансе.-Дисусъ Х Р ИСТ0С \ И „„ Г ° и ,?^ И А Морозова

Р Съ требовании просимъ гг. нногородныхъ обращаться въ ^»^™*^*^™*^'
на Никольской, в* дом* церкви Владимірской Богоматери въ Москвѣ. Пересылка на счетъ магазина.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА па ежснсдѣльиый художественно- литературный

иллюстрированный журналъ для семсйкагочтенія:

„НИВА" 1890
(ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Г.

Въ теченіи года въ „НИВѢ" и ея приложеніяхъ бѵдетъ помѣщено болѣе 1500 ПРЕ-

ВОСХОДНО ВЫПОЛНЕННЫХ^ ГРАВЮРЪ, РИСУНКОВЪ И ПОРТРЕТОВЪ
общ. дѣятелей, 1800 СТОЛБЦОВЪ РАЗНООБРДЗНДГО ТЕКСТА, состоящаго изъ

романовъ, повѣстеи, разсказовъ, стихотворение, біографій общ. дѣятѳлей, науч-

ныхъ статей (по всѣмъ отраслямъ знанія)— въ популярномъ изложеніи, политическая

обозрѣнія, разныхъ извѣстій, смѣси, хозяйствен, совѣтовъ, задачъ, рѳбусовъ объ-
явленій и проч. и проч. '

Кромѣ выдаваемыхъ время отъ времени разныхъ безплатныхъ художественныхъ прило-

женш, состоящихъ изъ гравюръ и рисунковъ, печатанныхъ красками, иа отдѣль-

ныхъ листахъ лучшей слоновой бумаги, и СТѢННОГО КАЛЕНДАРЯ на 1890 г

исполнеішаго восемью красками, въ 1890-мъ году „НИВА" дастъ

ТРИ ГЛАВНЫХЪ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРЕШШ,
еННО: ЛВ'Ь бОЛМНЗя ОЛРПГПЯЛіПТТРГ.кІя КЯЧТПии ігоітгп^ітич т>гъ А ->« п -> ------ -а именно: До-Ь болыпія олеографпческія картины

ей ін. съ оригиналовъ проф. Имп. Акад. Художествъ
печатанння масляньшп кра-

ИВ. ИВ. ШИШКИНА:

ЗАПУЩЕННЫЙ ПАРКЪ"1) „СОСНОВЫЙ ЛЪСЪ" и 2)
(размѣръ картинъ одинаковъ: по 16 вершк. вышины и 12 вершк. ширины).

3) БОЛЬШОЙ ТОМ Ъ „Сборникъ повѣстей и разсказовъ", содержащій въ

себ* нѣсколько оригинальныхъ и переводныхъ романовъ, повѣстей и разсказовъ лучгпихъ

современныхъ бѳллетристовъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДОВОЕ ИЗДАНІЕ „НИВ Ы«:

Безъ доставки въ Москвѣ (въ конт.
Безъ доставки въ С.-Пѳтербургѣ 5 Р- -----

Съ доставкою въ С.-Петербургѣ V р . Оѵ ,

Н. Н. Печковской)
Съ пересылкою во всѣ города и
мѣстности Россіи

6
7

ЗА ГРАНИЦУ ........О р.

БЕЗЪ ДОПЛАТЫ ЗА ПЕРЕСЫЛКУ ГЛАВНЫХЪ ПРЕМІЙ-
„ „ Требованія просятъ адресовать въ С.-Петербургъ, въ главную контору журнала
„НИВ А" (А. Ф. МАРКСУ), Невскій, № 6 * ■•"3—2
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Отъ щакцін „Твореній Св. Отрь".
Вышли изъ печати (третьимъ изданіемъ) всѣ

шесть частей твореній Святаго Григорія Богослова,
архіенискона Константинопольскаго. —Цѣна за всѣ

шесть частей 9 рублей съ пересылкою. —Отдѣльно

части пе продаются. Адресъ: въ Сергіевъ посадъ,
Московской губ., въ редакцію „Твореній Св.
Отцевъ". 3—2

КОПТЕВЪ.
Воспоминаніе о поѣздкѣ въ Константино-

поль, Каиръ и Іерусалнмъ.
Цѣпа 9 р.

Издано въ пользу ИМПЕРАТОРСКАГО Право-
славнаго Палестинскаго Общества.

Продается въ книжномъ магазин* Тузова.
2—2

ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЕЖЕНЕДѢІЬНАЯ ГАЗЕТА

издаіЙя Г II / И Н А. изданія

52

Редакція „РОДИНЫ" дастъ своимъ подписчикамъ въ 1800 году за четыре рубля (съ пере-
сылкой и доставкой 5 р. 60 коп.), безъ всякой приплаты за пересылку главной преміи— три.
изданія съ приложен, и т р е м я безплатными преміями, а именно:

еженед. №.N» журнала, четкаго убористаго шрифта,— съ иллюстраціями, на глазированной
К Л веленевой бумаг*,— повѣстей, разсказовъ, преимущественно изъ исторической и современной
Ом русской жизни, разсказы изъ военнаго, купечѳскаго и крестьянскаго быта, п*сни,

стихотворенія, и проч.
еженед. №.N« газеты, такой-же убористой печати, въ которой будетъ помѣщаться все, что можетъ
интересовать читателя въ области политики, литературы, новостей, науки, искусства, изобрѣте-
ній, духовенства и проч., а также— телеграммы, правительств, распоряженія, желѣзнодорож. бе-
сѣды и замѣтки, еженед. фельетонъ, и пр.

яіѣ ЕЖЕМѢ- ™ ТХ Т7Г «Ш» 17 ТР Т. отъ 200 до 300
** СЯЧНЫХЪ ■"' ■"■ **• Л* ** ■"• -° стран, въ каждой.

(Книги эта въ отдѣльной продаж* будутъ стоить отъ 10—12 руб.)

Д^^ОВЫХЪ ПРИЛОЖЕНЫ: Ы
19 ИРДР РукодЪлІи, еъ рисунками и онисаіііень къ нимъ;
1* лиетовъ вывроевъ и риеунковъ для выпиловки;
f 3 HF№ Нотъ для пѣнія (духовнаго и свѣтскаго) и для инструментовъ;
в. 9 ЯРДР Для дьтен: повѣсти и разсказы съ рисунками;
19 ЯРДР Сельскаго Хозвйетва и Домоводства. (Особый отд.— вопросы и

отвѣты).
18 ЯРЯР Веемірнаго Путешественника; разсказы, новѣсти, приключ. изъ путешеств.
19 лиетовъ узоровъ для тамоурныхъ, «анвовыхъ и лрушжъ ра-

ботъ,
отпеч. въ нѣсколько красокъ, изъ которыхъ въ концѣ года составится изящный „ АЛЬБОМЪ" .

КРОМѢ ТОГО, РЕДАКЩЯ „РОДИНЫ" ДАСТЪ СВОИМЪ ПОДПИСЧИКАМЪ

X ТРИ БЕЗПЛАТНЫЯ ПРЕМІИ: X
1-я) Стѣнной Табель-календарь , на 1890 г., изящно отпечат. разными красками и золотомъ;
S -я) ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАЛЕНДАРЬ для домашняго обихода и справокъ на
1890 годъ, болыпаго формата въ два столбца, содерж. въ себѣ, кромѣ текста, болѣе 100 рисунк., и
3-я) Главная премія, большая историческая картина:

„ЖЕРТВА ПРЕДРАЗСУДКА".
Картина художеств, отпечатана масляными красками въ 22 тона, 16 в. ширины и 10 в. вышины.

Оригиналъ исполненъ русскими художниками и составляете собственность редакціи „РОДИНЫ".
Подробная иллюстрированная программа, по требованію, высылается безплатно.

Подписная цѣна на газету и журналъ: За годъ
52 №№ журнала, 52 №№ гаэеты, 12 ежѳмѣсячныхъ /і съ пересылкой и доставкой
книжекъ, 84 даровыхъ приложѳнія и три ^Ц по всей Россіи б р. во к.
прсініи безъ пересылки ѵ ''
Разсрочка допускается: при подпискѣ 2 р., 1-го апрѣля 1 р., 1-го іюня— 1 р. и 1-го августа 1 р. 60 к.

Безъ всякой приплаты за пересылку и доставку главной преміи.
ПОДПИСКА адресуется исключительно въ редакцію „РОДИНЫ", С.-Петербургъ, Невокій

пр. № 74.
Редакторъ И. Пономарева. Издатель А. Еаспари. 2—2
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„СЕЛЬСКИ ВЕСТНИКЪ'',
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА,

будетъ издаваться въ 1890 году по прежней программ!

Подписная цѣна за годъ, 02 нумера,
1 рубль. За доставку на домъ въ Петербургѣ

платится 1 р., за почт, пересылку въ другія
мѣста— 60 к. Подписчики, желающіе получать га-

зету чрезъ волостныя правленія, за пересылку ни-
чего не платятъ.

Приложеніе къ газетѣ: Календарь
и Справочная Книжка „С е л ъ-

скаго Вѣстника" 1890 г. (нодцисчькшъ
на 1890 годъ высылается безплатно). Ііъ немъ ио-

мѣщепы, кромѣ общихъ календарпыхъ свѣдѣніи:

Ьогослужепіе Православной Церкви (объяснепія,;—
Св. Аѳонская Гора, ея святыни и духовныя учреж-

деиія (съ картою); — Чудо милости Божіей 17 октяб-
ря 1888 г. (поэма въ стихахъ); —Новыя узако-

нена о преобразованы учрежденій по крестьян-

скимъ дѣламъ и мироваго суда (о земскихг началь-

никах* и проч.)— Высочдйшш Указъ, Положеніе и

Правила, съ прибавленіемъ статей законовъ, на

которыя въ пихъ указано;— Новый закопъ о пере

селешлхъ на казепныя земли, птти двщкенія пере-

селенцовъ (маршруты);— О питаніи человѣка и пи-

щевыхъ веществах*;— Какъ мѣрять землю и сни-

мать иа плавь, (съ чертежами). Цѣна „Кален-
даря въ отдѣльиой иродажѣ, съ почт, пересылкою:
въ бумажкі 25 коп., въ папкѣ 30 к.

ПОДПИСКА па „Сельскіп Вѣстникъ" прини-

мается и „Календарь" продается: въ Конторѣ редак-
цш „иравительствеинаш Вѣстпика", въ Летерб

2—2

ПОДПИСКА НА І890 Г. НА ЖУРНАЛЪ

ВОПРОСЫ ФШОФІІ И ПСІШОПІ.
™ ИяМ 1 |р С1 Я Л° ДПИСКа: Х) СЪ ? ПОяб Р я 1889 по 1 нояб Р я !890 г. и 2) и, 15 января 1890 г по 15
января 1891 (4 книги въ годъ)-съ дост. и перес. 6 р. 50 к., безъ дост. 6 р а пои желанін „™

лнварскихъ срокам подписки, получить въ дополнение І-ю книгу, н)жно дослать 1 рІОкш.' Іля

воспитанниковъ учебныхъ заведеніи и учителей уѣздныхъ и городских* училищъ ся! дост. и пер 4 р 50 к

оезъ дост. 4 р.,— за І-ю книгу также 1 р. 50 к. "'

^T:zi'S^z^ir^re въ ™^ п—й <**«. nepers):
о подпискъ

въ 1890 году.

»»»*о » Братское Слово "> ж УРналъ, посвященный изученію раскола, будетъ выходить книжками (не
ненѣе 5 печатныхъ лпетовъ каждая) два раза въ нѣсяд* (1-го и 15-го числа), за исключеніем* двух*

мрХЛп^ И ШЛЯ) - КаЖДЫЯ 10 К ,Ш,ЖеКЪ (1 ~ 10; И - 2 °) составляютъ том'* нзданія объемомъ не
ненѣе 50 печат. листовъ, съ однимъ общнмъ счетомъ страницъ; два такихъ тома (не менѣе 100 печати

лист.) составляютъ полное годовое изданіе журнала. нечагн.
Подписная дѣна „Братска™ Слова" за полный годъ, или за 20 книжекъ, составляющихъ два

тома, 5 р. безъ пересылки, 6 р. съ пересылкою. ' " аиллл,и < ихъ Д"»
: „„л „ Подписка . принимается: въ Москвѣ, въ книжной лавкѣ Братства св. Петра митр (въ Кѵемлѣ

. подъ Ивановской колокольней), въ киижномъ магазинѣ А. Л. Васильева (Страст. бульвар*) иТкон-
£° ,вд ?" (Петровы* линіи); въ С.-Детербургѣ у И. Л. Тузова (Большая CaZL, Л ? W)
иногородние благоволят* обращаться исключительно въ Редакцію, адресуя: въ Сетіевъ Посадъ Мо-

. Швскои губ. Профессору Духовна Академіи Николаю Ивановичу Субботину Р '

кромѣ указГняых Нъ в°ыте ,аеТ ' Ь ^ ИСПравную д0Ставк У журнала подписавшимся въ иных* кѣстах*,

Въ Братской лавкѣ и въ редакціи можно также получать „Братское Слово" за 1883 г Гп*ня.

Редактор* И. Субботииь.



1644 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ДЕРКОВНЫМ Ъ ВѢДОМОСТЯМЪ № 52

\

4
4
♦
4

\
4

?
I
4

ВЪ СТНОДАЛЬНЬІХЪ КНИЖНЫХЪ ЛАВКАІЪ ВЪ ІОСКВѢ И С.-ПЕТЕРБШ I
тгпгчг а тпФпа ПігеіГѴТПТТТТЯ КНИГИ:
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ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

Б а Б Л I Я, или книги св?щ. писанія 'ветхаго и новаго завѣта, въ русском* пере-
водѣ. Новое изданіе С.-Петербургской Сѵнод. типографіи 1889 г, въ 8 д. л. Цѣна въ бум.
обложкѣ * р^ м ссвонъ п „ одѣі съ разрѣшенія Св. Синода, въ пер-

вый раз* напечатано с* параллельными мѣстами, по образцу Библш славянской в* 4 д л
Кромѣ того !в* виду сдѣланных* со стороны разных* учреждены и лиц*, "Р'^Р*™™
ГѵнГальныя изданія заявленій о неудобствѣ для чтенія прежняго изданія Библш на рус-
ском* ™ (188 £) .шшчатаннаго сплошным* наборомъ, пыпѣшнее ея изданіе напечатано
отХными стихами Къ настоящему издапію Библіи приложенъ также указатель евангель
окихъ н апостоіьскнхъ чтеній и паримій. Несмотря на значительно увеличившшся, чрезъ
это, объемъ и ИГ С„ К (на 15 печ. листов* против* нзданія 1882 г.), продажная дѣна ея остав-
лена прежняя, именно по Я р. экз.

хмнологическомъ порядкѣ, представляете для читателя высокш интересъ, а для ДУ х овныхъ
у?режденій и лиц* дух'овнаго сана-и справочную книгу прн рѣшеиш многих* церковно-

КаП0НИ К еаждый "оЕный том* Собранія инЬиІЙ и ««ывовъ •«-»«£
Гтомы 2 8 4 первая часть 5 т. и 2 часть 5 т., а также том* дополнительный) выпущены
в* продажу по 8 руб., а особый томъ мнѣній и отзывов* «о дМп. пр»осла «-
иой иер««« «а В«сто«*, п. 3 р., в* бумажном* ^Тт\ш"ъ1е"^по

= 0- ХТіѴГ^ ^х^^^^^^^ 0-^^ -?
РеШіеТ 0 содержаиіи и значеніи статей, вошедших* в* состав* каждаго тома, напечатано в*
№ 20 „Церковных* Вѣдомостей" за 1888 г.
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+ Ори сем* номер* разсылаются веѣиъ ^""^жГ^мо ^етя**"
н\,"Ітзатель" статей,содержащихсяи* »«*l«e;™*JS^"" #e™™*

и „Прибавлениям." къ нниъ за 188» годъ. -*-

Адресъ Редакціи и Конторы „ЦЕРКОВНЫХЪ ВЬДОМОСТЕЙ":
ГС-Пйтепбѵогъ. Конногвардейсній бульваръ, д. № 5, нв. 7 +.С-Петербургъ, Конногвардейскій бульваръ

Сорржаніе: Высочайшія поведѣнія, награды и благодарность. -Отъ ^Хозяй-
ственна™ Управленія при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.-Отъ начальника Главнаго Упра-
ГенГночтъ и телеграфовъ.-Сочиненія, одобренныя Учевнннъ Комитетомъ При-

S " Виелеемъ.-П?аздникъ Рождества ХР™^"*?*™^^*-
крологъ И. А. Ненарокомова.-Изъ духовныхъ журналовъ.-^Отвѣты Редаыци.

Объявленія.

Печатать дозволяется.
С.-Петербургъ, 20 декабря 1889 г. Каѳедралышй Протоіерей Пѳтръ Смирнов*.
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