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,1.

Государь Императоръ, по

всеподданнѣйшему докладу Сѵыо-

дальнаго Оберъ-Прокурора, согла-

сно опредѣленію Святѣйшаго Сино-
да, Всемилостивѣйше соизволилъ,

въ 81 день декабря 1893 года, на

награжденіе, за 50-лѣтнюю без-
порочную и отлично - усердную

службу, псаломщиковъ церквей:
Лисестровскаго прихода, Архан-
гельскаго уѣзда, Василія Ніаравова,
Вознесенской въ слободѣ Калачѣ,

Вогучарскаго уѣзда, Ивана Попова,
кладбищенской Іоанна Воина въ

городѣ Богучарѣ Тихона Амафунт-
скаго, села Екатерининскаго, Ко-
тельническаго уѣзда, Ильи Лаптева,
Христорождественской села Бат-

. манъ, Кинешемскаго уѣзда, Ивана
Доброхотова и Архангело-Михаи-
ловской села Ковалей, Хороль-
скаго уѣзда, Саввы Андріевснаго
золотыми медалями, съ надписью

„за усердіе", для ношенія на шеѣ

на Аннинской лентѣ.

Отъ преосвященныхъ архіепи-
скоповъ: Волынскаго, Иркутскаго,

Казанскаго, Кишиневскаго, Новго-
родскаго и Рязанскаго и епи-

скоповъ: Архангельскаго, Костром-
скаго, Нижегородскаго, Орловска-
го, Симбирскаго и Черниговскаго
поступили къ Оберъ- Прокурору
Святѣйшаго Сѵнода сообщенія о

томъ, что:

I. Въ память и въ ознамено-

ваніе чудеснаго событія 17-го
октября 1888 года:

1) священникъ церкви села Мни-
шина, Острожскаго уѣзда, Волын-
ской епархіи, Димитрій Вережниц-
кій пріобрѣлъ на свои средства для

сей церкви серебряную вызолочен-

ную чашу, дискосъ, лжицу и іфпіе,
стоимостію 120 руб., а крестьяне

названнаго села пожертвовали пани-

кадило, цѣною 130 руб.;
2) прихожане Николаевской церк-

ви села Янковецъ, Кременецкаго
уѣзда, той же епархіи, пріобрѣли
въ сію церковь колоколъ, съ

соотвѣтствующею событію 17-го
октября 1888 года надписью, цѣною

250 руб.;
3) приходское попечительство

при церкви с. Велимча, Ковель-
скаго уѣзда, той же епархіи, по-

жертвовало въ означенную церковь
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паникадило, цѣною 60 руб., три

священническихъ облачевія, стои-

мостію 125 руб., двѣ хоругви въ

28 руб. и парчевую въ двѣтахъ

пелену на престолъ въ 15 руб.;
кромѣ того, мѣстный священникъ

Александръ Левинсонъ пріобрѣлъ

на свои средства для той же церк-

ви лампаду въ 10 руб., а помощ-

никъ Полоцкаго лѣсничаго Адамъ
Пожарицкій— золоченую, съ хру-

стальными привѣсками, лампаду,

стоимостію 50 руб.;
4) причтъ и прихожане Дими-

тріевской церкви села Жджаръ,
Владимірволынскаго уѣзда, той же

епархіи, пріобрѣли для сей церкви

колоколъ, съ соотвѣтствующею со-

бытію 17 октября 1888 года над-

писью, вѣсомъ 19 пуд. 35 фун.,
стоимостію 330 руб.;

5) прихожане Покровской церкви

с. Вудеража, Дубенскаго уѣзда, той
же епархіи, пожертвовали въ на-

званную церковь семисвѣчникъ и

заказали икону святителя Николая,
съ кіотомъ къ ней, и 12 иконъ

дванадесятыхъ праздниковъ, всего

на сумму 150 руб.;
6) на пожертвованный эскадрон-

нымъ командиромъ 33 драгунска-

го Изкшскаго полка ротмистромъ

Александромъ Ильяшенко, священ-

никомъ церкви с. Гнидавы, Луц-
каго уѣзда, той же епархіи, Пе-
тромъ Огибовскимъ и крестьянами

сего села деньги, въ количествѣ

400 руб., пріобрѣтенъ для названной
церкви колоколъ, вѣсомъ 20 пуд.

22 фун.;
7) Иркутскій 2 гильдіи купецъ

Евѳимій Замятйнъ, въ бытность
свою въ Іерусалимѣ, распорядился

списать на трехъ иконахъ копію
Голгоѳы, т. е. живописное изобра-
женіе распятія на крестѣ и пред-

стоящихъ, въ томъ самомъ размѣрѣ

и видѣ, въ какомъ находятся эти

иконы на Голгоѳѣ, и сдѣлать три

золоченыхъ вѣнца на сіи иконы и.

кромѣ того, онъ, Замятйнъ, зака-

залъ икону Воскресенія Христова,
для которой Иркутскимъ купцомъ

Прокопіемъ Верховинскимъ сдѣлана
сребропозлаіценная риза, стоимостію
болѣе 1000 руб., каковыя иконы и

пожертвованы въ Иркутскую Про-
копіевскую церковь;

8) жена мѣщанина г. Спасска,
Казанской губерніи, Александра
Степанова пожертвовала 1000 руб.
для устройства въ теплой Троиц-
кой церкви села Танкѣевки, Спас-
скаго уѣзда, придѣла во имя муче-

ницы царицы Александры и для

постановки въ ономъ двухъ иконъ —

Спасителя и Аѳонской Божіей Ма-
тери, въ сребропозлащенныхъ ри-

захъ;

9) прихожане Свято-Георгіев-
ской церкви села Чишма-Варуиті .

Измаильскаго уѣзда, Кишиневской
епархіи, Иванъ Ганчевъ, Але-
ксандръ Петровъ и нѣкоторые дру-

гіе пріобрѣли для означенной церк-

ви серебряную позолоченную даро-

хранительницу, цѣною 110 руб., и

двѣ хоругви въ 25 руб.;
10) на средства С.-Петербург-

скаго 2 гильдіи купца Алексѣя

Ларіонова и жителей станціи
„ІПимскъ", Новгородской желѣзной
дороги, съ разрѣшенія Новгород-
скаго епархіальнаго начальства,

построена при означенной станціи
каменная часовня;



церковный вѣдомости

11) Финляндскій гражданинъ

статскій совѣтникъ Яковъ Черны-
шевъ устроилъ въ селѣ Раменьѣ,
Солигаличскаго уѣзда, Костромской
губерніи, новую каменную коло-

кольню, стоимостію въ 9,000 руб.;
12) Нижегородскіе купцы Иванъ

Ремизовъ и Иванъ Костинъ устрои-

ли въ оградѣ Спасо-Преображен-
('кой кладбищенской церкви, въ

Макарьевской части г. Нижняго-
Новгорода, каменный домъ для

церковно-приходской школы, цѣною

въ 5,500 руб., съ приличною квар-

тирою для учителя, принявъ на

себя содержаніе школы и учителя,

съ жалованіемъ по 80 руб. въ

мѣсяцъ;

1 8) прихожане церкви села Хлѣб-

това, Сѣвскаго уѣзда, Орловской
епархіи, по предложенію мѣстнаго

священника Іоанна Никитскаго,
устроили на собственныя средства

надъ престоломъ главнаго алтаря

означенной церкви балдахинъ на

колоннахъ, съ иконою святыхъ,

празднуемыхъ церковью 17 октября,
стоимостію 200 руб.;

14) священникъ церкви села

Березовскаго Майдана, Алатыр-
скаго уѣзда, Симбирской епархіи,
Михаилъ Ѳеодоровъ устроилъ на

свои средства для мѣстныхъ

прихожанъ церковно - приходскую

школу;

15) прихожане Покровской церк-

ви села Мощонки, Городнянскаго
уѣзда, Черниговской епархіи, по

предложенію настоятеля сей церк-

ви протоіерея Петра Крещанов-
скаго, выразили единодушное же-

ланіе устроить въ названномъ селѣ,

вмѣсто существующей вётхой, но-

вую деревянную церковь съ коло-

кольнею при ней и соорудить для

сей церкви икону съ ликами Свя-
тыхъ, имена коихъ носятъ Члены
Августѣйшаго Семейства, съ тѣмъ.

чтобы ежегодно 17 октября совер-

шаемо было въ новомъ храмѣ

торжественное богослуженіе съ

благодарственнымъ молебствіемъ и

крестнымъ ходомъ на источникъ;

16) причтъ, староста и прихо-

жане Георгіевской церкви села

Бачевска, Глуховскаго уѣзда, той
же епархіи, пріобрѣли на собствен-
ныя средства для названной церкви

кіотъ на икону Святыя Троицы на

горнемъ мѣстѣ, съ изображеніями
Святыхъ, имена коихъ носятъ

Члены Августѣйшаго Семейства,
а также и Святыхъ, празднуемыхъ

Церковію 17 октября, съ соотвѣт-

ствующею событію 17 октября
18S8 года надписью;

17) прихожане Покровской церк-

ви села Пироговки, Новгород-
сѣверскаго уѣзда, Черниговской
епархіи, пожертвовали въ эту

церковь икону Покрова Пресвя-
тыя Богородицы, съ ликами свя-

тыхъ: благовѣрнаго князя Але-
ксандра Невскаго, пророка Осіи,
Андрея Критскаго и Мемнона Чудо-
творца, въ кіотѣ, цѣною 150 руб.;

18) прихожане Николаевской
церкви села Синькова, Мглинскаго
уѣзда, той же епархіи, пріобрѣли
въ сію церковь колоколъ, стоимо-

стію 1200 руб., съ соотвѣтствую-

щею событію 17 октября 1838 г.

надписью;

19) прихожане Покровской церк-

ви с. Ошитокъ, Остерскаго уѣз да

той же епархіи, при содѣйствіи



32 ЦЕРКОВНЫЙ ВѢДОМОСТИ

мѣстнаго священника Арсенія Лаш-
нюкова, устроили въ сей церкви

четыре кіота съ изображеніемъ
Святыхъ, имена коихъ носятъ

Члены Августѣйшаго Семейства,
съ соотвѣтствующею событію 17-го
октября 1888 года надписью, стои-

мостію 700 руб.;
20) священникъ Николаевской

церкви с. Лоски, Кролевецкаго
уѣзда, Черниговской епархіи, съ

мѣстнымъ прихожаниномъ крестья-

ниномъ ЕмельяномъШинкаренкомъ,
пожертвовали въ эту церковь икону

Пресвятой Богородицы, именуемую

„Утоли моя печали", на золотомъ

фонѣ, въ приличномъ кіотѣ, стои-

мостію 70 руб.;
21) жители деревни Вовницкой-

Вуды, Бѣлогощинскаго прихода,

Мглинскаго уѣзда, той же епархіи,
изъявили единодушное желаніе
устроить въ названной деревнѣ

новую кладбищенскую церковь.

II. Въ память событій 17-го
октября 1888 года и 29-го

апрѣля 1891 года:

22) землевладѣлецъ с. Коршева,
Луцкаго уѣзда, Волынской губер-
ніи, мировой судья Григорій Вѣ-

ляевъ и его сынъ Анатолій Бѣ-
ляевъ, студентъ Кіевскаго универ-

ситета, пріобрѣли въ мѣстную цер-

ковь иконы Спасителя и Бого-
матери съ предвѣчнымъ Младенцемъ,
въ позолоченныхъ ризахъ, съсоот-

вѣтствующими означеннымъ собы-
тіямъ надписями, а также шелко-

вую пелену на святой престолъ,

парчевую пелену на жертвенникъ,

подризникъ и три металлическія

позолоченныя лампады, всего на,

сумму 246 руб.;
23) прихожане церкви села Не-

свича, того же уѣзда, произвели

внутреннюю и наружную покраску

сей церкви, съ употребленіемъ на

это 440 руб., и пріобрѣли икону

святаго равноапостольнаго князя

Владиміра, съ тѣмъ, чтобы предъ

этою иконою ежегодно 15 іюля
совершался молебенъ съ акаѳи-

стомъ святому Владиміру; кромѣ

того, землевладѣлецъ названнаго

села Антоній Омецинекій, римско-

католическаго вѣроисповѣданія, со-

орудилъ на собственныя средства

для той же церкви вызолоченный,
рѣзной работы, выносной образъ
съ иконами Покрова Пресвятой
Богородицы и Архистратига Ми-
хаила, стоимостію 180 руб.;

24) прихожане церкви с. Кру-
глаго, Данковскаго уѣзда, Рязан-
ской епархіи, пожертвовали 850 р.

на пріобрѣтеніе для сей церкви

Боголюбской иконы Божіей Мате-
ри и иконы святителя Николая
Чудотворца , въ вызолоченныхъ

кіотахъ;
25) крестьянинъ села Горлова,

Скопинскаго уѣзда, Рязанской гу-

берніи, Николай Рыбинъ пожер-

твовалъ въ церковь села Катина,
того же уѣзда, икону Господа
Саваоѳа, писанную на Аѳонской

горѣ, въ рѣзномъ вызолоченномъ

кіотѣ, стоимостію 250 руб.;
26) Московскій купецъ Адріанъ

Владиміровъ пожертвовалъ въ цер-

ковь села Раменокъ, Егорьевскаго
уѣзда, Рязанской епархіи, икону

Божіей Матери „Всѣхъ скорбя-
щихъ Радости", въ рѣзномъ вызо-
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лоченномъ кіотѣ, съ подсвѣчникомъ

и лампадою, цѣною 700 руб.;
27) прихожане церкви села Ноіво-

покровскаго, того же уѣзда, по-

жертвовали въ сію церковь коло-

колъ, вѣсомъ 300 пуд. 15 фун.;
28) прихожане церкви селаИсадъ,

Спасскаго уѣзда, Рязанской епар-

хіи, проживающіе въ г. Одессѣ,

пожертвовали въ приходскій храмъ

икону съ ликами Святыхъ, празд-

нуемыхъ Дерковію 17 октября,
цѣною 125 руб.,

и 29) прихожане Сизябской церк-

ви, Печерскаго уѣзда, Архангель-
' ской епархіи, пріобрѣли на свои

доброхотный пож.ертвовація въ эту

церковь двѣ серебрянныя подъ зо-

лотомъ ризы, вѣсомъ 24 ф. 46 зол.,

стоимостію 1192 руб. 84 коп.:

одну—на икону Явленія Божіей
Матери святому преподобному Сер-
ию Радонежскому, въ память со-

бытія 17 октября 1888 года, а

другую— на икону Воскресенія Хри-
стова, въ память событія 29 апрѣ-
ля 1891 года.

Сверхъ сего, преосвященный
Иркутскій сообщилъ, что ново-

крещенные инородцы Онгоцонской
управы, Князе-Урульгинскаго вѣ-

домства, селенія Бырцынскаго, въ

ознаменованіе событія 17 октября
1888 года, соорудили у себя цер-

ковь, а въ память благополучнаго
проѣзда Его Императорскаго Вы-
сочества Государя Наслѣдника Це-
саревича по Забайкальской обла-
сти, пріобрѣли для церкви икону

Святителя Николая Чудотворца.
На всеподданнѣйшемъ докладѣ

о семъ Сѵнодальнаго Оберъ-Про-
курора, Его Императорскому Вели-

честву, въ 24 день декабря 1893 г.,

благоугодно было Собственноручно
начертать: „Благодарить".

Ощіш (МШИ Сгнода.
I. Опредѣленіемъ Святѣйшаго

'■нода 3—14 января 1894 года,

№ 2, постановлено: 1) назначить

священника Владиміра Зубарева
епархіальнымъ наблюдателемъ цер-

ковно-приходскихъ школъ и школъ

грамоты Могилевской епархіи, съ

причисленіемъ его къ Могилевско-
мѵ каѳедральному собору и съ

увольненіемъ отъ должностей смо-

трителя дома и законоучителя Мо-
гилевскаго женскаго училища ду-

ховнаго вѣдомства; 2) предоставить

преосвященному Могилевскому на-

значить епархіальнаго наблюдателя
членомъ мѣстнаго епархіальнаго
училищнаго совѣта, и 3) назначить

на содержаніе епархіальнаго наблю-
дателя изъ суммъ земскаго сбора
Могилевской губерніи, отпускае-

мыхъ въ распоряженіе Могилев-
скаго епархіальнаго училищнаго

совѣта, по двѣ тысячи рублей
ежегодно, въ томъ числѣ 1500 р.

на жалованье епархіальному наблю-
дателю и 500 руб. на разъѣзды и

канцелярскіе расходы.

II. Опредѣленіемъ Святѣйшаго

Сѵнода отъ 20—31 декабря 1893 г.

за № 3,803 потомственный дворя-

нинъ Георгій Андреевичъ Фирсовъ
уволенъ, согласно прошенію его,

отъ должности почетнаго попечите-

ля церковно - приходскихъ школъ

Острогожскаго уѣзда, Воронежской
епархіи.
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Прназі Обр-Провдора Святѣйжаго

Сгнвда.
Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣй-

шаго Сѵнода отъ 7-го января 1894 года,

за №1, назначаются: Помощникъ ин-

спектора Курской духовной семинаріи

Спасскій преподавателемъ по обличи-
тельному богословію, исторіи и обли-

ченію русскаго раскола и мѣстныхъ

сектъ въ ту же семинарію, и секре-

тарь Ярославскаго епархіальнаго попе

чительства , дѣйствительный студентъ

Московской духовной академіи Берсе-
невъ помощникомъ инспектора въ Воло-
годскую духовную семинарію (первый
съ 2, а послѣдній съ 9-го декабря

1893 г.).
Опредѣляются въ службу:

кандидаты духовныхъ академій: препо-

давателями въ духовный семинаріи:

Московской Васильевъ— въ Тобольскую
по гомилетикѣ и соединенным!, съ нею

предметамъ, Товаровъ—въ Минскую и

Свѣтлаевъ— въ Вятскую, оба по обли-

чительному богословію, исторіи иобли-

ченію русскаго раскола и мѣстныхъ

сектъ, и Казанской — Сергіс вскій въ

Благовѣщенскую, по гомилетикѣ и со-

единеннымъ съ нею предметамъ (Ва-

сильевъ и Товаровъ съ 9, а прочіе съ

16-го декабря 1893 г.).

Помощниками инспекторовъ въ ду-

ховный семинаріи: Кіевской— Никули-
щевъ— въ Подольскую и Московской—
Содовьевъ— въ Курскую (первый съ

25 ноября, а послѣдній съ 16 декабря

1893 г.).
Учителями въ духовныя училища:

Московской: Глаголевскій— въ Звени-

городское (въ 1-й классъ), Перевозни-
ковъ— -въ Приворотское, оба по рус-

скому языку и Магницкій— въ Соли-
камское, по латинскому языку; Казан-

ской— Хитровъ въ Бугурусланское, по
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греческому языку; С.-Петербургской—
Худяковскій въ Сарапульское, по рус-

скому языку, а окончившій курсъ съ

диплом омъ второй степени въ Импера-

торскомъ университетѣ Св. Владиміра

Прокоповичъ— преподавателемъ по мате-

матикѣ и физикѣ въ Оренбургскую ду-

ховную семинарію (Глаголевскій съ 6-го

ноября, Прокоповичъ и Хитровъ съ 2,

Перевозниковъ съ 9, Магницкій съ 16

и Худяковскій съ 23 декабря 1893 г.).

Перемѣщаются: учители духов-

ныхъ училищъ: Клеванскаго— Карпин-
скій, Бѣжецкаго— Знаженскій и Камыш- I
ловскаго— Лавровъ на должности по-

мощниковъ смотрителей въ духовныя

училища , первый въ Одесское, а

послѣдніе двое въ тѣ же училища;

учитель Лысковскаго духовнаго учи-

лища Флеринъ —ца должность пре-

подавателя въ Нижегородскую духов-

ную семинарію по латинскому языку,

помощникъ инспектора Подольской

духовной семинаріи Максииовъ, учи- |
тель Калулсскаго духовнаго учи-

лища Малининъ, преподаватель Тоболь-

ской духовной семинаріи Князевъ
и исправляющій должность секретаря

Архангельской духовной консисторіи

Доброхотовъ —на учительскія должности

въ духовныя училища, первый въ Ар-

замасское, по латинскому языку, вто-

рой въ Мещовское, по греческому язы-

ку, третій въ Ишимское, по латинско-

му языку, и послѣдній въ Клеван ское,

по русскому языку (Максимовъ съ 25

ноября, Малининъ съ 2-го, Доброхотовъ

и Князевъ съ 9-го и Флеринъ съ 23-го

декабря, а прочіе по опредѣленіямъ

Святѣйшаго Сѵнода: Карпинскій отъ

24-го ноября, Знаменскій и Лавровъ

отъ 8-го декабря 1893 года).

Увольняются отъ службы, со-

гласнопрошенію: смотрительУсть-
Медвѣдицкаго духовнаго училища ІГо-
повъ, преподаватель Благовѣщенской

духовной семинаріи Воскресенскій, учи-
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тели духовныхъ училищъ: ІІриворот-
скаго— Жалыгвнъ, Соликамскаго Дан-
скій и Сарапульскаго — Красновъ (Ма-
лыгинъ съ 9-го, Воскресенскій и Дан-
скій съ 16-го, Красновъ съ 23-го де-

кабря, а Поповъ по опредѣленію Свя-
тѣйшаго Сгнода отъ 29 ноября 1893
года).

Извлечете изъ всеподдевнѣйшаго отчета ООецъ-
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода за 1890 а 1891

годы *).
О церковно-славянскомъ чтеніии

пѣніи въ дерковно - приходскихъ

школахъ. Церковно-приходскія школы,

какъ воспитывающія юное поколѣніе подъ

сѣнію Церкви, естественно считали однимъ

изъ главныхъ предметовъ обученія цер-

ковно-славянское чтеніе и церковное пѣніе.

Успѣхи въ обученіи чтенію ежегодно воз-

вышаются и участіе учениковъ церковно-

приходскихъ школъ въ чтеніи цри бого-
служеніи становится дѣломъ обычнымъ,
гдѣ существуютъ такія школы. Неспѣшное

и благоговѣйное дѣтское чтеніе въ церкви

умиляетъ душу молящихся и распола-

гаете народъ къ церкви и подвизаю-

щейся подъ ея водительствомъ школѣ.

Отчеты епархіальныхъ училищныхъ со-

вѣтовъ единогласно говорятъ о томъ.

Ученики чнтаютъ не только „часы" и

„шестопсалміе", но даже „каѳизмы",

„каноны", а наиболѣе успѣвшіе изъ стар-

шихъ — „Апостолъ". Неудовлетворитель-
ные уснѣхи въ этомъ отношеніи замѣтны

лишь въ тѣхъ немногихъ школахъ, гдѣ

сами учащіе были недостаточно подгото-

влены къ церковно- славянскому чтенію.
Что касается церковнаго пѣнія, то оно

не во всѣхъ школахъ преподается съ

одинаковымъ уснѣхомъ, даже и введено

не во всѣхъ школахъ, по недостатку

опытныхъ въ пѣніи учителей. Во многихъ

школахъ обученіе пѣнію производилось

съ голоса, начиная съ простѣйшихъ и

болѣе употребительныхъ ііѣснопѣній, прп

*) Окончаніе. См. Л: 2 „Церковн. В'Ёдом."
за 1894 годъ.

чемъ успѣхи достигали того, что всѣ

ученики могли стройно , въ ѵнисонъ

пѣть въ храмѣ литургію и всенощное

бдѣніе. Правильно же организованныхъ

хоровъ при церковно-приходскихъ шко-

лахъ было въ 1890 —91 году болѣе 1.800,
т. е. болѣе V 6 всего числа церковно-при-

ходскихъ школъ (въ предыдущій годъ

было 7« всего числа школъ). Ученики
такихъ школъ, зная нотное церковное

пѣніе, свободно могли пѣть въ церкви

по обиходу и октоиху. Составъ такихъ

хоровъ различенъ — отъ 10 до 40 чело-

вѣкъ. Такъ, по отзыву отчета Смо-
ленскаго епархіальнаго училищнаго со-

вѣта за 1889 —90 учебный годъ, „въ

храмѣ села Жданова почти вся школа,

въ составѣ 48 человѣкъ, подъ руковод-

ствомъ учительницы, поете всю боже-
ственную литургію, стоя среди храма.

Пѣніе это производите умилительное

впечатлѣніе на посѣщающихъ храмъ,

особенно на нрихожанъ". „Хоръ Дров-
нннской церковно-приходской школы въ

той же епархіи состоялъ изъ 35 учени-

ковъ-мальчиковъ и дѣвочекъ". „Ученицы
Леждоыской церковно-приходской школы,

по замѣчанію отчета Вологодскаго епар-

хіальнаго училищнаго совѣта за 1.889 — 90
учебный годъ, составили изъ себя хоръ

подъ управленіемъ одной, обучавшейся
ранѣе въ этой школѣ, и пѣли на лѣвомъ

клиросѣ очень стройно". „Въ Вережев-
ской церковно-приходской школѣ, по сло-

вамъ отчета Владимірскаго епархіальнаго
училищнаго совѣта, дѣти изучили съ

псаломщикомъ напѣвъ даже великопостной
литургіи и поютъ въ церкви всѣмъ хо-

ромъ. Нѣкоторыя изъ дѣтей хорошо

ознакомились съ нотой. Духъ церковнаго

пѣнія не оставляетъ дѣтей и внѣ школы:

съ отрадою доводилось слышать, какъ

мальчикъ, бывшій ученикъ-церковно-при-

ходской школы, наблюдая за стадомъ въ

полѣ, распѣвалъ пасхальныя пѣснопѣнія:

„Да воскреснетъ Богъ". О Г'воздинской
церковно-приходской школѣ отчетъ С.-Пе-
тербургскаго совѣта за 1889 — 90 учебный
годъ говорите: „Чтеніе, пѣніе и прислу-

живаніе въ алтарѣ, при всѣхъ церков-

ныхъ богослѵженіяхъ, исполняется исклю-
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I чительно учениками школы, что произ-

1 водитъ на прихожанъ благопріятное впе-

чатлите, замѣтно иробуждаетъ въ нихъ

.большое усердіе къ храму Божію и со-

чувствіе къ школѣ". Такое важное рели-

гіозно-воспитательное значеніе церковнаго

нѣнія вынуждало епархіальные совѣты

къ устройству особыхъ лѣтнихъ курсовъ

пѣнія для учителей дерковно-приходскихъ

школъ, гдѣ учители, знающіе ноту, на-

учились бы управлять хоромъ, а незнающіе
изучили бы церковные напѣвы и получи-

ли бы умѣнье пѣть съ дѣтьми наиболѣе

употребительным и неизмѣняемыя нѣсно-

пѣнія богослужебныхъ чиновъ. Опытъ
показалъ существенную пользу этихъ кур-

совъ, и они были вновь открываемы въ

епархіяхъ С.-Петербургской, Кіевской и

Минской, въ теченіе лѣтняго каникуляр-

наго времени въ 1890 и 1891 годахъ.

Объ учителяхъ дерковныхъ

школъ. Среди заботъ о благоустройствѣ

и развитіи дерковныхъ школъ, духовен-

ство несло на себѣ значительную часть

собственно учительскаго труда. Дѣло

законоучительства въ дерковно-приход-

скихъ школахъ лежало почти исключи-

тельно на священникахъ. Изъ обіцаго
числа законоучителей въ 1890 — 91 уч.

году, болѣе 9,900, было только 258діако-

новъ, 850 псаломщиковъ и 206 непри-

надлежащихъ къ клиру лицъ (кончив-
шихъ курсъ въ духовныхъ семинаріяхъ).
Остальные законоучители были священ-

ники. Обученіе другимъ предметамъ во

всѣхъ дерковныхъ школахъ (дерковно-
приходскихъ и грамоты) принадлежало

также духовенству въ значительной сте-

пени. Въ 2,533 школахъ священники

были учителями и другихъ предметовъ;

учителей- діаконовъ было 2,307: псаломщи-

ковъ 3,077, всего изъ членовъ причта

учителей было 7,917. Изъ лицъ, не при-

надлежащихъкъ клиру, было: окончившихъ

курсъ въ духовныхъ семинаріяхъ 1,730;
изъ духСвныхъ училищъ 1,524; изъ

епархіальныхъ женскихъ училищъ 1,456.

Всего такимъ образомъ учителей изъ

клира и изъ лицъ, вышедшихъ изъ духовно-

учебныхъ заведеній, было 14,648 во

всѣхъ дерковныхъ школахъ. Остальную ;
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часть учителей, по преимуществу въ шко-

лахъ грамоты, около 8,000, составляли

лица, вышедшія изъ учител'ьскихъ семи-

нарій, изъ начальныхъ народныхъ учи-

лищъ, изъ женскихъ гимназій и прогим-

назій и разнаго рода среднихъ и низ-

шихъ учебныхъ заведеній, частію же

лицасъдомашнимъ образованіемъ. Учители
изъ членовъ церковнаго причта въ боль-
шинствѣ исполняли свои обязанности по

школѣ безмездно, а изъ лицъ, не при-

надлежащихъ къ клиру, въ болыпинствѣ

получали очень скудное вознагражденіе.

Это обстоятельство было причиною того,

что учители и учительницы, особенно съ

законченнымъ среднимъ или низшимъ

спеціальнымъ образованіемъ, смотрѣли на

свою службу въ дерковно-приходскихъ

школахъ, какъ на временную, и при пер-

вомъ же благопріятномъ случаѣ спѣшили

ее оставить для болѣе выгодной въ мате-

ріальномъ отношеніи. 'Рѣдкимъ усердіемъ
и постоянствомъ, а равно и умѣньемъ

вести дѣло отличались, по замѣчанію

нѣкоторыхъ отчетовъ епархіальныхъ учи-

лищныхъ совѣтовъ, особенно Вологодска-
го, учительницы изъ женскихъ еиархі-

альныхъ училищъ: такихъ учительницъ

было въ 1890—91 году въ дерковно-при-

ходскихъ школахъ 1,253 и въ школахъ

грамоты 203. Вообще учительницы съ

болыпимъ усердіемъ относились къ сво-

ему дѣлу, чѣмъ учители. Вслѣдствіе ма-

теріальной необезпеченности церковныхъ

школъ, правоспособные учители недолго

оставались на службѣ въ одной и той же

школѣ и почти половина учителей состояла

изъ лидъ, мало подготовленныхъ къ учи-

тельству. Такъ, въ Подольской епархіи
болѣе 500 учителей были лица неправо-

способный; въ Могилевской— 300 учите-

лей по всѣмъ школамъ были лица право-

способный, а въ остальныхъ школахъ

были лица не подготовленныя къ учи-

тельству. ВоВладимірской епархіи— только

половина учителей были достаточно под-

готовлены. Для того, чтобы улучшить

составъ учителей, духовное вѣдомство

употребляло особенныя мѣропріятія, какъ

частныя по епархіямъ, такъ и общія.
Къ послѣдняго рода мѣропріятіямъ отно-
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сятся выработанный Учили щнымъ Со-
вѣтомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ пра-

вила о порядкѣ и программѣ испытаній
иа званіе учителя и учительницы въ

церковно-приходскихъ школахъ. Этими
правилами опредѣлеяъ курсъ знаній, обя-
зательныхъ для желагащчхъ занять долж-

ность учителя въ церковно-приходской
школѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ расширенъ

контингента правоспособныхъ учителей.
Всякій, хотя бы и не имѣюіцій закончен-

наго образованія, дающаго права учи-

тельства въ начальныхъ школахъ, могъ

легко подготовиться къ испытанію на
званіе учителя въ церковно-приходской
шкодѣ, такъ какъ курсъ обязательныхъ
для сего знаній не обширный, лишь не-
много превышаешь кѵрсъ обыкновенной
двухклассной церковно-приходской школы.

Это обстоятельство особенно важно въ

томъ отношеніи, что открыло доступъ
къ учительской дѣятельности окончив-

шимъ съ хорошими успѣхами въ двух-

классной церковно-приходской школѣ ли-

цамъ изъ среды самаго народа; они болѣе

способны примириться съ бѣдной обста-
новкой деревенской школы и, не оросая
своихъ занятій по крестьянству , трудпться

для просвѣщенія своихъ односельчанъ,

подъ ближайшимъ руководствомъ священ-

никовъ. Со стороны епархіальныхъ совѣ-

товъ и ихъ уѣздныхъ отдѣленій были
принимаемы и частныя мѣропріятія кь

улучшенію состава учителей. Іакъ, въ
епархіяхъ Тобольской, Ставропольской,
по примѣру предыдущего года, устроя-
лись съѣзды учителей церковныхъ школъ,

на каковыхъ съѣздахъ они практически

знакомились съ веденіемъ школьнаго дѣла.

Въ иныхъ епархіяхъ —Курской, Пензен-
ской и др., практиковался пріемъ посы-

лать. учителей церковныхъ школъ въ образ-
цовую при духовной семинаріи школу для

ознакомленія съ правильной постановкой
школьнаго дѣла. Въ иныхъ епархіяхъ,
напримѣръ въ Кишиневской, Енисейской
и др., съ тою же цѣлію учители церков-
ныхъ школъ посылались въ лучшія шко-
лы Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ, Подольской и

Херсонской, устроялись лѣтніе кратко-

срочные курсы для подготовки уччте-

лей; число учителей на этихъ курсахъ
было довольно значительно; такъ, Херсон-
скій совѣтъ въ 1889—90 году вызвалъ на
курсы 67 учителей и 11 учительницъ.

Съ тою же цѣлію и на спеціальныхъ кур-

сахъ церковнаго пѣнія въ епархіяхъ
С.-Петербургской, Кіевской и др. присо-

единялись для учителей уроки по дидак-

тик и методикѣ; на этихъ урокахъ вы-

яснялись практическіе пріемы обученія
разнымъ предметамъ. Весьма цѣлесооб-

разнымъ мѣропріятіемъ къ улучшенію
состава учителей является учрежденіе
2-классныхъ церковно-приходскихъ школъ

съ учительскпмъ курсомъ или церковно-

учительскихъ школъ, каковыхъ въ 1889
1890 году въ разныхъ епархіяхъ было 7.
Сверхъ того, вновь открыта въ началѣ

1889 —90 года женская церковно-учи-

тельская школа при Новодѣвичьемъ мо-

настырь въ г- Петербургѣ. Къ числу
церковно - учительскихъ школъ могутъ
быть отнесены и всѣ вообще двухклас-

сный школы, которыя хотя и не имѣютъ

спеціальныхъ учительскихъ курсовъ, для

подготовленія учителей, но сообщаютъ
воспитанникамъ столь обширный запасъ
знаній, что подготовка къ учительской
должности или къ испытанію на званіе
учителя церковно-приходской школы не

представляете для воспитанниковъ ника-

кихъ затрудненій. Такихъ школъ по
всѣмъ епархіямъ было къ 1892 г. 107.
Эти школы, а особенно съ учительскимъ
курсомъ, или церковно-учительскія, не-

смотря на краткое время своего суще-
ствованія, успѣли дать достаточно подго-

товленныхъ учителей; изъ сихъ школъ на

учительскихъ мѣстахъ было въ 1890 91
году учителей въ церковно-приходскихъ

школахъ 180 и въ школахъ грамоты

271 (обоего пола). Къ сожалѣнію, недо-
статокъ матеріальныхъ средствъ много

препятствуете дальнѣйшему развитію
крайне необходимыхъ церковно-учитель-

скнхъ, а равно и двухклассныхъ школъ.

Благодаря всѣмъ вышеизложеннымъ мѣро-

пріятіямъ, составъ учителей въ церков-

ныхъ школахъ нѣкоторыхъ епархій зна-

чительно улучшился; такъ, въ Иркутской
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епархіи въ 1890 — 91 г. иаъ 158 учите-

лей было неправоспособныхъ лишь 17;

въ Новгородской изъ 177 было неправо-

способныхъ 22; въ Казанской— значитель-

но большая половина учителей правоспо-

собных^ и др.

Помѣщенія церковныхъ школъ.

Изъ всего числа церковныхъ школъ, толь-

ко для одной третьей части были къ

1892 году особо устроенныя зданія, при-

способленныя для школьнаго быта, именно

6,734 школы имѣли собственный помѣ-

щенія. Остальныя помѣщались то въ цер-

ковныхъ сторожкахъ (2,674), то въ прич-

товыхъ домахъ (724), то въ обществен-
ныхъ домахъ, имѣвшихъ особое назначе-

ніе, какъ нанр. дома Для волостныхъ и

сельскихъ управленій ( 836), то большею
частно въ наемныхъ квартирахъ (2,114)

и домахъ частныхъ лицъ (но преиму-

ществу школы грамоты). Въ отчетный

періодъ вновь было выстроено собствен-

ныхъ школьныхъ зданій 1,271, изъ коихъ

792 зданія выстроено въ 1890 — 91 учеб-

номъ году. Застрахованныхъ зданій было
3,062. Изъ школьныхъ помѣщеній боль-

шая половина была неудобныхъ, непри-

способленныхъ для школы; только тѣ по-

мѣщенія, которыя были выстроены съ

прямымъ назначеніемъ для школы, были

болѣе удобными. Вообще внѣшняя обста-

новка многихъ церковныхъ школъ, не

имѣющихъ особыхъ для себя зданій, про-

изводить нерѣдко грустное впечатлѣніе,

какъ то засвидѣтельствовано и отчетами

предыдущаго года. Но скудость мате-

ріальныхъ средствъ, съ одной стороны,

и настойчивый запросъ грамотности среди

народа, съ другой, заставляютъ перено-

сить крайнія неудобства помѣщеній, и число

церковныхъ школъ ежегодно увеличи-

вается.

Тамъ, гдѣ находятся мѣстныя сред-

ства, школьныя зданія нерѣдко имѣютъ

образцовую обстановку, какъ нанр. нѣко-

торыя школы въ епархіяхъ С.-Петербург-
ской, Минской, Могилевской, Кіевской,

Литовской, Владимірской, Новгородской
и др. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ средства

дозволили устроить при школьныхъ зда-

піяхъ не только удобныя квартиры для

учителей, но даже обіцежитія и ночлеж-

ные пріюты для дѣтей селеній, далеко

отстоящихъ отъ школъ. Такъ, при 185

церковно-приходскихъ школахъ различ-

ныхъ епархій были въ 1890—91 году

общежитія для учениковъ. Сверхъ того,

при болыпинствѣ- школъ Порховскаго
уѣзда, Псковской епархіи, и при боль-

шинствѣ школъ Полоцкой епархіи имѣ-

лись ночлежные Пріюты и общежитія.
Въ отчетный періодъ положено начало

школамъ особаго типа: это такъ называе-

мый „церкви-школы", въ которыхъ часть

зданія отведена для совершенія богослу-
женій (церковь), а часть для школы

(школа). Для мѣстностей, удаленныхъ отъ

приходскаго храма, такія зданія вполнѣ

цѣлесообразны, особенно для многолюд-

ныхъ приходовъ, населеніе коихъ разбро-

сано, а церковный причтъ состоите изъ

двухъ священниковъ. Въ виду этого, ихъ

наибольшее распространеніе желательно.

Такого рода церкви-школы были устрое-

ны въ деревнѣ Кѵтькинѣ, Тобольской
епархіи, и въ г. Баку. Послѣдняя осо-

бенно отличается внутреннимъ благо-
устройствомъ и даже внѣшней красотой;

на постройку ея употреблено свыше

13,000 рублей.

Школы грамоты. Въ вѣдѣніи ду-

ховенства, наряду съ церковно-приход-

скими школами, находились и школы

грамоты, коихъ въ 1889 — 90 уч. году

исчислено епархіальными совѣтами и за-

несено въ списки школъ епархій 9,823

съ 196,626 учащихся обоего пола и въ

слѣдующемъ году 11,774 съ 251,693

учащихся обоего пола. Эти школы, при

незначительныхъ средствахъ, при убогой
внѣшней обстановкѣ, съ учителями въ

болынинствѣ невысокаго образователь-
наго ценза, а потому не особенно притя-

зательными, дѣлали свое скромное дѣло

въ глуши деревень и поселковъ, насаж-

дая въ народѣ церковно-русскую грамот-

ность, подъ надзоромъ приходскихъ свя-

щенниковъ. Курсъ этихъ школъ не опре-

дѣленъ программой; ихъ задача —обу-

чить чтенію и письму и сообщить

начальный основанія Закона Божія;

онъ и не можетъ быть опредѣленъ, такъ
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какъ шкоды грамоты очень часто

представляютъ собою чисто - семейную
школу. Но, по замѣчанію нѣкоторыхъ

отчетовъ, для многихъ местностей, осо-

бенно губерній и областей Сибири, гдѣ

населеніе приходовъ крайне разбросано,
такія школы наиболѣе пригодны. Въ
Минской епархіи существуешь убѣжденіе,

что „школы грамоты въ настоящее время,

при своей дешевизнѣ и церковномъ на-
правленіи, біолѣе удобны для повсемѣст-

наго религіозно-нравственнаго просвѣще-

нія народа, чѣмъ дорого стоющія школы
церковно-приходскія". Въ отчетѣ Енисей-
скаго епархіальнаго училищнаго совѣта

за 1889—90 уч. годъ говорится: „школы
волостныя и перковно-приходскія, состоя-

ния при волостяхъ и церквахъ, могутъ

быть доступны только дѣтямъ, которыя

живутъ въ томъ же селѣ, гдѣ школа.

Для дѣтей же болѣе или менѣе удален -

ныхъ отъ волости деревень и селъ, а

особенно для дѣтей бѣдныхъ родителей,
школы эти недоступны. Такимъ образомъ,
открытіе возможно-болыпаго числа школъ

грамоты должно имѣть значительный
сравнительно успѣхъ, ибо такія школы
наиболѣе будутъ удовлетворять насущ-

нымъ потребностямъ населенія" . Въ от-

чётѣ Иркутскаго епархіальнаго училищ-

наго совѣта за 1889—90 уч. годъ гово-

рится: „На школы грамоты въ Россій-
скихъ епархіяхъ смотрятъ, какъ на зерно

школъ церковно -приходскихъ, въ каковыя

должны обращаться школы грамоты, по

мѣрѣ развитія. Но въ Сибири такой
взглядъ не примѣнимъ, и на школу гра-

моты нужно смотрѣть какъ на нѣчто

самостоятельное, и не временное, а посто-

янное. Огромное большинство селеній
Иркутской епархіи долгое время будетъ
довольствоваться только школой грамоты •

Не стѣсняясь обязательнымъ курсомъ,

эти школы во многихъ случаяхъ значи-

тельно приближались, по объему сообщае-
мыхъ ими познаній, къ церковно- приход-

скимъ школамъ. Но словамъ Полоцкаго
епархіальнаго училищнаго совѣта, „учеб-
ники въ школахъ грамоты были тѣ же,
что и въ церковно-приходскихъ, и высы-

лались безмездно совѣтомъ братства". По

словамъ отчета Кишиневскаго епархіаль-

наго совѣта, „обученіе въ школахъ гра-

моты велось, на сколько возможно, прн-
мѣнительно къ программами изданнымъ

для церковно -приходскихъ школъ. На
Законъ Божій было обращено преимуще-

ственное вниманіе, и въ 56 школахъ его
преподавали священники". Большинство
школъ грамоты Кіевской епархіи, по

словамъ отчета, „замѣняетъ собою школы
церковно -приходскія одно-классныя". Но
словамъ отчета Тамбовскаго епархіаль-
наго училищнаго совѣта, ученики школъ

грамоты, Моршанскаго уѣзда, вмѣстѣ съ

псаломщиками, стройно поютъ въ храмѣ.

читаютъ „каѳизмы" и „часы". Успѣхи.

обученія въ сихъ школахъ достигали
того, что дѣти-ученики выдерживали экза-

менъ на полученіе свидѣтельства, даю-

щаго право на льготу 4-го разряда по

отбыванію воинской повинности; такихъ

учениковъ въ 1890 —91 году было 2,195
по всѣмъ епархіямъ.

Учителями въ школахъ грамоты были
по преимуществу лица, не имѣющія правъ
на учительскія должности въ начальныхъ

народныхъ школахъ. За исключеніемъ
членовъ причта, правоспособныхъ учите-

лей въ школахъ грамоты было лишь
около 800. Это вслѣдствіе того, что воз-

награжденіе за учительскій трудъ было
въ болыпинствѣ случаевъ крайне ничтож-

ное, а иногда учители обучали и безмезд-
но. Обыкновеннымъ способомъ вознагра-

ждения учителей и источникомъ содер-

жанія школъ грамоты была плата за уче-
те, взимаемая съ родителей учащиеся.

Такъ, на содержаніе школъ грамоты въ

С.-Петербургской епархіи въ 1889 90
учебномъ году „было собрано платы за
ѵченіе до 3,000. рублей". Во Владимірской
епархіи „плата за обученіе взималась въ

195 школахъ грамоты. Размѣръ платы

весьма разнообразенъ: въ однѣхъ шко-

лахъ понедельно отъ 4 до 10 коп.: въ
другихъ — помѣсячно отъ 30 до 75 коп.
или отъ 20 до 100 рублей погодно и

за выучку". „Въ Пальнинской школѣ

Екатеринбургской епархіи учительница

получала 100 рублей изъ суммъ церковно-

приходскаго попечительства". Въ Моги-
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левской епархіи плата учителямъ гра-

моты производится отъ 20 — 60 руб. въ

годъ. Во Владикавказской епархіи „толь-

ко въ одной Таловской школѣ учитель

получаетъ за свой трудъ по 7 руб. въ

мѣсяцъ, а въ прочихъ школахъ учителя

обучали безплатно". Безплатно обучали
учителя въ нѣкоторыхъ школахъ грамоты

Смоленской епархіи, Подольской и др.

Помѣщенія піколъ грамоты, за рѣдкимъ

нсключеніемъ, были крайне неудобныя,

тѣсныя, безъ необходимой классной ме-

бели и обыкновенно случайныя, тѣмъ

болѣе, что нѣкоторыя школы были коче-

выя или передвижныя, переходящія изъ

одного ыѣста въ другое и потому подвер-

гавшіяся всякимъ случайностямъ и не-

взгодамъ. Постоянное, приспособленное
помѣщеніе имѣли школы грамоты, болѣе

обезпеченныя, въ епархіяхъ Могилевской,

Минской, Подольской, Кіевской и др.

Изъ того вниманія, какое пробудили

въ обществѣ школы грамоты, благодаря

заботамъ о нихъ духовенства, изъ того

сочувствія, какимъ онѣ пользуются среди

народа, какъ наиболѣе ему доступныя,

несомнѣнно слѣдуетъ, что для нихъ на-

ступаетъ новая пора жизни, когда онѣ,

вышедши изъ безвѣстности и полной

безпомощности, будутъ служить могуще-

ственнымъ орудіемъ къ повсемѣстному

распространен^ грамотности въ народѣ.

Указаніе выдающихся дѣятелей по

благоѵстроенію церковныхъ школъ

и общія свѣдѣнія по учебнымъ окру-

гамъ о числѣ церковныхъ школъ и

учащихся. Въ понятіи русскаго народа,

изстари учившагося грамотѣ по часо-

слову и псалтири, церковь и школа не-

отдѣлимы другъ отъ друга; школа воспи-

тываетъ прежде всего для церкви и отъ

нея получаетъ свою жизненную просвѣ-

щающую силу. Поэтому и всякое содѣй-

ствіе школѣ, воспитывающей дѣтей въ

духѣ вѣры православной, на началахъ

церковности, онъ считаетъ не только

добрымъ дѣломъ, но и богоугоднымъ,
спасительнымъ подвигомъ. Этимъ объя-

сняется не только то сочувствіе, какимъ

пользуется церковная школа среди на-

рода, но и то дѣятельное участіе, какое

принимаютъ въ споспѣшествованіи ей

люди всякаго званія и положенія, бога-

тые и малоимущіе, знатные и незнатные.

Къ тому же, правилами о церковныхъ

школахъ предоставленъ каждому широкій

просторъ для самаго живаго и дѣятель-

наго употребленія своихъ силъ на пользу

религіозно-нравственнаго просвѣщенія на-

рода: личная иниціатива и скромное уча-

стіе, полное попеченіе и нѣкоторая под-

держка школѣ и- даже желаніе лично

потрудиться для просвѣщенія народа, въ

качествѣ народнаго учителя, —все это

безъ особыхъ затрудненій предоставляется

правилами о церковныхъ школахъ каж-

дому желающему, лишь бы было доброе

усердіе. Поэтому многія церковныя школы

обязаны своимъ возникновеніемъ, органи-

заціей и поддержкой усердію частныхъ

лицъ: то помѣщиковъ и помѣщицъ, то

купцовъ, то крестьянъ, то, наконецъ,

личной заботѣ о томъ •священника, діа-

кона, причетника. И обычно бываетъ, что

школа, открытая тихо и незамѣтно, безъ

средствъ и обезпеченія, начинаетъ расти,

крѣпнуть, пріобрѣтаетъ любовь мѣстнаго

населенія, находитъ щедрыхъ дателей и

вполнѣ обезпечивается на будущее время.

Имена и дѣла многихъ изъ такихъ по-

чтенныхъ дѣятелей занесены на страни-

цы епархіальныхъ отчетовъ, а имена и

дѣла еще большихъ сохраняются въ

скромной безвѣстности и въ благодарной
любви мѣстнаго населенія. Иные же изъ

такихъ дѣятелей по широтѣ своего благр-

творнаго вліянія извѣстны Россіи, какъ

напримѣръ Рачинскій, создавшій цѣлую

школу своихъ учениковъ, подвизающихся

на пользу народнаго образованія въ строго

церковномъ духѣ. Къ дѣятелямъ съ болѣе

широкимъ вліяніемъ на пользу церков-

ныхъ школъ должно отнести и тѣхъ

начальвиковъ губерній, которые, вмѣняя

себѣ въ долгъ живое участіе къ судьбѣ

сихъ школъ, содѣйствовали ихъ пре-

успѣянію и процвѣтанію, каковы, напри-

мѣръ, Вологодскій губернаторъ Кормили-

цынъ, Волынскій —Янковскій, Ярослав-

скій— Фриде, Минскій— князь Трубецкой,
Витебскій— князь Долгоруковъ, Херсон-
скій — Оливъ и Якутскій— Коленко. Вы-
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дающаяся изъ ряда другихъ дѣятельность

такихъ лицъ на пользу церковныхъ школъ

важна даже въ томъ отношеніи, что мо-
жетъ служить поощряющимъ примѣромъ

для другихъ. Въ этомъ же отношеніи по-
четной извѣстностію пользуются богатые
помѣщики: графъ Клейнмихель въ Кур-
ской губерніи, Балашевы и Терещенко

въ Кіевской, и въ Московской губерніи—
графиня Орлова- Давыдова, которая содер-

жите на свои средства нѣсколько цер-

ковно -приходскихъ школъ. Всѣ такія и

имъ подобныя лица видятъ въ лицѣ архи-

пастырей и священниковъ своихъ руко-

водителей и сподвижниковъ въ общей
заботѣ о просвѣщеніи народа.

I. С.-Петербургскіи округъ.

Наименованіе

е п а р х і й.

Архангельская

Вологодская .

Новгородская

Олонецкая .

Псковская .

С.-Петербургская

Итого

Владпмірская

Калужская .

Костромская .

Московская .

Нижегородская

Орловская

Рязанская .

Смоленская .

Тверская . .

Тульская . .

Ярославская .

Итого

Воронежская

Донская . .

Курская . .

Пензенская .

Тамбовская .

Харьковская .

18 В9 / 90-й учебный годъ.

Итого

III

Число уча-

щихся въ

Общее

число

о aN
Н Ug о
2 5 е3
3 & 9 &
о Я & g
И « к я
go*.

й * н
с й d Л
о 3" Ч ч

slss
S а

церковн. церковн.

школахъ. школъ. о ч в 3
о- о я н

§

2,983 155 5,9

9,913 385 5,7

8,369 348 6,5

2,157 94 6,3

2,911 123 3,1

5,672 219 4,5

18 90 / 91 - й учебный годъ.

Число уча-

щихся въ

церковн.

школахъ.

4,003

13,054

10,946

2,552

3,921

7,932

Общее

число

церковн.

школъ.

149

489

446

107

149

272

32,005

Моско

12,089

10,977

4,330

9,401

8,279

9,411

11,580

9,109

14,841

8,437

9,663

1,324

вскій
568

265

175

309

385

260

378

355

571

266

466

окру

7.1
7.2

2,6

7Д
4.6

3.7

4,4

4,9

6.4

4,2

7.5

42,408

гъ.

12,876

11,375

4,745

10,800

9,748

10,971

14,339

10,063

18,741

11,170

10,979

545

302

218

291

390

301

436

399

748

336

486

108,117

Харьк

8,110

7,534

11,195

4,607

16,648

5,960

3,988

о в с кі
244

231

366

144

609

138

И окр

2.4

4.5

3,8

2,3

4,7

1.6

125,805

угъ.

10,416

10,248

13,015

5,366

19,453

6,914

•м в 2 ь
на • g §

я 9 е» 'с Я - «

° И " °
"й<".
° В й g
о tf Й н
о § ч 5
s s s s
5 ь за
Я" Л ' • «
О Ч я аз
а, о я ь

крій

8,9

9.2

6,2

5,4

3.3

6,2

1,612 -

9,8

7.2

2,6

7,8

5,6

4,0

5.3

5,5

7.2

5.3

7,8

4,452 —

307

350

408

165

672

234

3,0

5,7

4,5

2.7

5,3

1.8

54,054 1,782 65,412 2,136
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IV. Одесскій округъ.

Н а и м е н о в а н і е

е п а р х і й.

Екатеринославская
Кишиневская!
Полтавская .

Таврическая .

Черниговская

Херсонская .

18 е ®/ «,-й учебный годъ.

И того .

Волынская . . .

Еіевская ....
Подольская . . .

Холмско-Варшавская

Число уча-

щихся въ

церковн.

школахъ.

7,525

5,514

10,464

4,903

5,576

15,613

V.

49,595

К і е в с к ій о

Общее
• O.N
Е ® Г5 *■и я- S о
22 50 to * P.

число 1 « » §
° К к Й

церковн.

школъ.

Ills
н S и и
£ьаэ

ОЧИ 3®
Р.О й h
К к с
м р й «

223 3,1

151 4,3
373 3,1

125 5,1

195 2,1

482 7,9

1,549 

18 я0 / 9) - й учебный годъ.

О ft q Й

Число уча- Общее и СГ 2 О
в s а
g 5 р р.

о я * g
щихся въ число S3* §

2 §■ а ло Я ч ч
церковн. церковн. SSSS

школахъ. школъ.

Sjaa
Я* м • IS

° 3 » ®
6S я нС 3 о *
' « и:

9,497

7,435

12,810

5,863

9,426

17,136

62,173 1,963

22,809

60,491

39,534

508

831

1,421

1,120

21

кругъ.

8,7 27,598

17,2 63,890

17,1 45,720

0,9 422

Итого . . . 123,342 3,393

VI. Виленскій
Литовская  19,534 972

Минская    18,509 1,119

Могилевская  25,203 1,226

Полоцкая  4,003 174

— 137,630

округъ.

9,1 20,268

10,8 19,241

14,4 29,038

4,3 4,483

Итого

Астраханская

Вятская .

Казанская
Самарская

Саратовская
Симбирская

Итого

Екатеринбургская
Оренбургская .

Пермская. . .

Уфимская . .

■ 67,249 3,491

ѴП. Каванскій

4,403 155

11,390 328

8,791 300

7,513 242

14,230 457

2.752 137

— 73,030

округъ.

8.0 4,808

3.1 12,183

4,5 11,740

2,8 8,058

7,1 18,403

1,3 3,592

VIII. О

Итого

49,079 1,619

ренбургскі
3,941 163

4,996 157

2,902 112

2,780 109

146

350

392

239

505

162

— 58,784 1,794

й округъ.

2,5 4,243 173

4,9 5,719 178

1,4 6,067 249

3,2 3,496 125

252

218
430

161

378

524

4.1
4,8

3,0

5,8

3.2

8,5

. 988 11,7

1,480 17,3

1,188 18,5

23 0,8

3,679

1,007 10,5

1,126 10,8

1,362 16,9

204 4,8

3,699 —

7,9

ЗД
5,5

3,0

9,0

1,7

2,6

5,3

4,2

3,9

14,619 541 — 19,525 725 —
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IX. Кавказскій округ ъ.

Владикавказская . .

Гурійско-Мингрельская

Грузинская . .

Имеретинская .

Сухумская . .

Ставропольская .

Итого

Енисейская .

Иркутская .

Камчатская .

Тобольская .

Томская . .

Туркестанская

Якутская .

Итого

772
2,665
1,485
3,148

553
7,217

23 4,0 / И з ъ е п а р х і и

64 6,3 \ Грузинскаго Экзар-
55 1,7 У хата свѣдѣній за

91 6,8 ] 1890—91 учебный годъ

22 2,3 ( не имѣется.

210 3,1 8,375 226 4,1

15,840 465

Сибирскій
1,662
4,645
1,049
4,790
3,680

595
159

102
340

48
274
181

18
31

округъ.

4,3
4,9
8,0
4,9
4,9
4,1

1,873
5,108
2,518
5,191
3,781

710
234

111
367

93
27 2
183

20
39

5,6
7.0

12 5
5,6
4,9
5.1

16,580 994 19,415 1,085 —

Наблюденіе за церковными

школами и обозрѣніе ихъ. Бли-
жайшее наблюденіе за церковными шко-

лами и обозрѣніе ихъ принадлежало свя-

щенвикамъ-наблюдателямъ, назначаемымъ

по усмотрѣніго епархіальнаго архіерея, и

уѣзднымъ отдѣленіямъ епархіальныхъ учи-

лищныхъ совѣтовъ, въ составѣ каковыхъ

отдѣленій, кромѣ>Знепремѣнныхъ членовъ,

указанныхъ въ правилахъ, были и свѣт-

скія лица, какъ то: предводители дво-

рянства, предсѣдатели земскпхъ управъ,

мировые судьи, исправники и т. д. Чле-
ны уѣздныхъ отдѣленій, а особенно свя-

щенники-наблюдатели, неоднократно обоз-
рѣвали церковныя школы и свои отчеты

по обозрѣнію представляли на благоусмо-
трѣніе епархіальныхъ архіереевъ и епар-

хіальныхъ училищныхъ совѣтовъ. Дѣя-

тельность оо. наблюдателей въ отчетахъ

епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ

указывается какъ заслуживающая особаго
вниманія, при чемъ о выдающихся изъ

нихъ, по примѣрному ихъ усердію, гово-

рится въ отчетахъ особо о каждомъ, съ

обозначеніемъ, сколько разъ тотъ илп дру-

гой изъ нихъ посѣтилъ церковныя школы

подвѣдомаго ему округа и какія заслуги

оказалъ въ дѣлѣ развитія и благоустрой-
ства сихъ школъ. За рѣдкими исключе

ніями, прямо и поименно указываемыми въ

отчетахъ, оо. наблюдатели являются при-

мѣрными тружениками и самоотвержен-

ными дѣятелями, которые имѣютъ един-

ственное поощреніе себѣ въ архипастыр-

скомъ словѣ ободренія и въ своеыъ соб-
ственномъ сознаніи свято исполненнаго

долга своего. Вознагражденія за свой
трудъ они не получаютъ никакого, какъ

и всѣ члены епархіальныхъ училищныхъ

совѣтовъ и ихъ отдѣленій, а равно и

предсѣдатели ихъ. Между тѣмъ ежегодно

увеличивающееся число церковныхъ школъ

дѣлаетъ особенно затруднительнымъ на-

блюдете за ними и надзоръ за ходомъ

въ нихъ учебно-воспитательной части,

особенно въ виду того, что во многихъ

епархіяхъ приходы разбросаны на боль;
шихъ пространствахъ. Посему предста-

вляется благовременнымъ изыскать источ-

ники хотя бы для незначительнаго воз-

награжденія наблюдателямъ за ихъ без-
условно-необходимый для пользы началь-

наго образованія и немалый трудъ, тѣмъ

болѣе, что для своихъ разъѣздовъ по

школамъ наблюдатели нерѣдко получаютъ

отказъ въ просимой ими земской или

сельской подводѣ.
Но несмотря на всѣ заботы епархі-

альной власти о наблюденіи и надлежа-

щемъ обозрѣніи церковныхъ школъ, въ

этомъ важномъ дѣлѣ недостаетъ нужной
полноты и единства, такъ какъ наблю-
датели, а равно и всѣ члены епархіаль-
ныхъ училищныхъ совѣтовъ и уѣздныхъ

отдѣленій, имѣютъ кругъ ближайшихъ и
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существенныхъ своихъ обязанностей по

занимаемымъ ими должностямъ, внѣ епар-

хіальныхъ совѣтовъ и уѣздныхъ отдѣле-

иій. Кромѣ того, наблюдатели, хотя

избираются изъ лицъ, заявившихъ себя
опытностію и усердіемъ въ дѣлѣ народ-

наго образованія, однако нерѣдко и сами

нуждаются въ 'руководительныхъ указа-

ніяхъ и совѣтахъ. Для болыпаго же един-

ства и твердости въ надзорѣ за церков-

ными школами , настоитъ безусловная
необходимость въ учрежденіи особой

должности епархіальнаго инспектора или

наблюдателя (изъ духовныхъ лицъ), ко-

торый, подобно инспектору народныхъ

училищъ Министерства Народнаго Про-

свѣщенія, могъ бы исключительно слу-

жить интересамъ церковныхъ школъ въ

епархіи и быть до нѣкоторой степени

отвѣтственнымъ за ихъ состояніе. Необ-
ходимость этого сознается нѣкоторыми

епархіальными совѣтами. Одинъ изъ нихъ,

Тобольскій, уже исходатайствовалъ въ

отчетномъ періодѣ разрѣшеніе Святѣй-

шаго Сунода учредить таковую должность.

Эта же мысль въ послѣднее время полу-

чила свое осуществленіе и въ другихъ

епархіяхъ, напр. Московской, Курской,

а равно настоятельно высказывается со-

вѣтами Вологодскимъ, Кіевскимъ, Мо-

гилевскимъ, Волынскимъ и др. Вопросъ
объ этомъ, для наилучшаго и наиболѣе

цѣлесообразнаго разрѣшенія его по всѣмъ

епархіямъ, въ настоящее время разраио-

тывается путемъ сношеній духовнаго вѣ-

домства съ Министерствомъ Народнаго
Просвѣщенія.

Кромѣ наблюдателей и членовъ уѣздныхъ

отдѣленій, а равно и членовъ епархіаль-
ныхъ училшцныхъ совѣтовъ, церковныя

школы посѣщались некоторыми инспекто-

рами народныхъ училиіцъ и другуми ли-

цами учебнаго вѣдомства, а равно члена-

ми Учебнаго Комитета и Училищнаго
Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Эти

лица, обозрѣвая церковныя школы, сооб-

щали въ своихъ отчетахъ по обозрѣнію

всѣ какъ хорошія, такъ и неблагопріят-
ныя стороны церковно-школьной жизни,

нимало не скрывая сихъ послѣднихъ.

Во миогихъ епархіяхъ не только внутрен-

ней Россіи, но даже въ Сибири церков-

ныя школы были обозрѣваемы, по моему

порученію, членомъ-дѣлопроизводителемъ

Училищнаго при Святѣйшемъ Сѵнодѣ

Совѣта. Во многихъ епархіяхъ церковныя

школы посѣщались епархіальными пре-

освященными или ихъ викаріями, при

чемъ преосвященные не ограничивались

общимъ и поверхностнымъ обозрѣніемъ

школъ, но входили въ ближайшее и

разностороннее ознакомленіе съ ихъ со-

стояніемъ, нуждами и бытомъ. Особенное
вниманіе ихъ было обращено на поста-

новку воспитательной, религіозно-нрав-
ственной стороны въ церковно-шкодьномъ

дѣлѣ. Для этой цѣли они производили

дѣтямъ испытаніе въ знаніи различныхъ

предметовъ обученія въ церковной шко-

ле, нреимущественно въ знаніи Закона
Божія, въ знаніи молитвъ и богослуженія
и въ навыкѣ дѣтей въ церковно-славян-

скомъ чтеніи и пѣпіи. Производя сіи

испытанія или въ храмѣ, въ виду всего

народа, или въ школѣ, въ присутствіи
постороннихъ лицъ, родителей учащихся,

преосвященные нерѣдко раздавали дѣ-

тямъ, вмѣстѣ съ своимъ архипастырскимъ

благословеніемъ, крестики, брошюры ре-

лигіозно-нравственнаго содержанія, Троиц-
кіе листки и т. д. Отеческое обращеніе
архипастыря съ дѣтьми, видимая забота

объ ихъ добромъ христіанскомъ вбспита-
ніи, объ укрѣпленіи и развитіи въ нихъ

преданности завѣтамъ святой православ-

ной Церкви, а также вѣрности престолу

и отечеству, дѣтское церковное пѣніе при

архіереѣ, который радовался и благо-
словлялъ добрые успѣхи церковной школы,

все это нерѣдко вызывало въ простомъ

народѣ слезы искренняго умиленія и

восторга. Народъ, иногда коленопрекло-
ненный для принятія благословенія, встрѣ-
чалъ и провожалъ своего архипастыря

самыми искренними благожеланіями, пе-

реживая въ это время одни изъ лучшихъ

минуть жизни, способныхъ на долго со-

храниться въ памяти народной, для вящ-

шаго его религіозно-нравственнаго пре-

успѣянія.
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№ і ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ВЗДШЕ. № 4

СЛОВО

НА СГѢТЕНІЕ ГОСПОДНЕ

ПРЕОСВЯЩЕННАГО ЕПИСКОПА ѲЕОФАНА *).

Какую умилительную картину пред-

ставляетъ намъ Срѣтеніе Господне!
Гяубокій старедъ—Симеонъ, держащій
на рукахъ Младенца-Бога, но ту и

другую сторону его—Іосифъ праведный
и Пресвятая Дѣва Богородица; не вдали

Анна пророчица, восьмидесяти-четырех-

лѣтняя постница и молитвенница. Очи
всѣхъ устремлены на Спасителя. Бъ
немъ исчезаютъ они вниманіемъ, и изъ

Него пыотъ духовную сладость, питаю-

щую души ихъ. Можете судить, какъ

велико "было блаженство сихъ душъ!..
Но, братіе, и мы всѣ призваны не

къ мысленному только представленію
сего блаженства, а къ дѣйствительному

его вкушенію, потому что всѣ призваны

имѣть и носить въ себѣ 1 оспода и

исчезать въ Немъ всѣми силами своего

духа. И вотъ, когда достигнемъ мы

*) Слова на Господскіе, Богородичпые п тор-
жественные дни. Изданіе Аоонскаго русскаго
Паителепмонова монастыря (Москва, 1883 г.),
стр. 45 и сл.

сего состояніи, тогда и паше бла-
жепство не ниже будетъ блаженства
тѣхъ, кои участвовали въ срѣтеніи

Госноднемъ. Тѣ были блаженны— ви-

дѣвше; мы же будемъ блаженны— не

видѣвше, по вѣровавше. Приложите
вниманіе. Я коротко укажу вамъ, какъ

сего достигнуть?—Вотъ что сдѣлайте

и дѣлайте.

1) Прежде всего покайтесь. —Помни-
те, что въ духовной жизни безъ пока-

янія ничего сдѣлать нельзя. Чего бы
кто ни искалъ, начало всему да

будетъ покаяніе. Какъ безъ фунда-
мента нельзя строить дома, и какъ

не очистивши поля нельзя ни сѣять

на немъ, пи садить:' такъ безъ по-

каянія ничего нельзя предпринимать

въ духовныхъ наніпхъ исканіяхъ; что бы

вы ни сдѣлали безъ него, все— всуе.

Такъ, прежде всего, покайтесь, т. с.

оплачьте все худо сдѣланпое и рѣши-

тесь на одно богоугодное. Это будетъ
то же, что обраіцепіе взора и всего
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тѣла на путь въ срѣтеніе Господу, и

первое вступленіе на сей путь.

2) Затѣмъ, храня постоянно неиз-

мѣннымъ чувство покаянія, устройте

для себя такой род® жизни и поведенія,
чтобы на каждомъ у васъ шагу, или

при каждомъ движеніи былъ какъ бы
преднаписываемъ въ вашемъ вниманіи
Господь и Спаситель нашъ. Такой поря-

докъ самъ собою устроится въ васъ,

если а) все, что ни дѣлаете, вы будете
дѣлать во славу Господа Спасителя,
дѣлать ради Христа. Тутъ разумѣются

не одни болынія дѣла, а всякое во-

обще дѣйствіе. Ибо смотрѣніе и слы-

шаніе, молчаніе и говореиіе, ястіе и

питіе, сидѣніе и хожденіе, трудъ и

покой, все вообще можетъ быть посвя-

щаемо Господу и освящаемо Его име-

немъ всесвятымъ. Такъ какъ минуты

не бываетъ, чтобъ мы не были за

какимъ либо дѣломъ, то, устроившись

такъ въ дѣлахъ своихъ, вы поминутно

будете срѣтать Господа, во славу Его
обращая всѣ дѣла свои. Сіе исполнить

и плодъ отъ сего получить вы можете

тѣмъ удобнѣе, если при' этомъ б) въ

порядокъ дѣлъ своихъ повседневныхъ

вставите чины молитвенные— и церко-

вные, и домашніе, — и вообще поставите

закопомъ быть строгими исполнителями

всякаго устава святой Церкви до ма-

лой іотьг, безъ суемудрій и кривотолко-

вапій, въ простотѣ сердца. Какъ со-

держаніе каждаго молитвословія есть

Господь и наше къ Нему обращеніе,

то, совершая его, или участвуя въ

немъ, вы будете срѣтать Господа въ

сочувствіяхъ и услажденіяхъ своего

сердца. Если, затѣмъ, в) промежутокъ

остающагося времени вы наполните

чтеніемъ писаній о Господ'Ь, или слу-

шаніемъ бесѣды о Немъ; или своелич-

ншгь размышленіемъ о Немъ и о ве-

ликомъ дѣлѣ спасенія, совершенномъ

Имъ на землѣ; — то сами увидите, что,

ни внутри васъ, ни внѣ не останется
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ничего, что не носило бы напоминанія
о Господѣ, не преднаписывало Его
вниманію вашему, не изводило вашъ

дѵхъ во срѣтеніе Ему.
3) Не должно, однакожъ, забывать,

что всѣ сіи труды и занятія суть только

приготовительныя. На нііхъ одпихъ

останавливаться не доллшо, а надо

устремляться далѣе. Какъ изъ пищи,

принимаемой нами въ грубомъ видѣ,

выдѣлываются потомъ тонкія стихіп жиз-

ненный, такъ изъ сихъ запятій, види-

мо совершаемыхъ, осязаемыхъ, должны

образоваться въ духѣ тончайшія распо-

ложенія или устремленія ко Господу,
нмеино: — подъ трудомъ посвященія

всѣхъ дѣлъ Господу должно качество-

вать устремленіе всѣхъ желаній на-

шей души единственно къ Господу;
подъ исполненіемъ 'всѣхъ молитвосло-

вій или участіемъ въ богослуженіяхъ

должно слагаться въ сердцѣ сочувствіе

только ко Господу и Господнему; подъ

чтеніемъ и слышаніемъ писаній о Го-
сподѣ должно леясать въ основѣ охот-

ное устремленіе вниманія ума нашего '
къ единому Господу. Тѣ труды суть

воздѣлываніе поля, а сіи стремленія —

восходъ посѣяннаго; тѣ стволъ и вѣтви,

а сіи —цвѣтъ и плодъ. Когда возникнуть

въ насъ сіи расположенія, это будетъ

значить, что духъ нашъ весь своимъ

сознаніемъ и своимъ настроеніемъ ис-

шелъ въ срѣтеніе ко Господу. И какъ

Господь вездѣ есть, и Самъ ищетъ срѣ-

титься съ духомъ наиіимъ; то взаимное

нхъ срѣтеніе послѣ сего устрояется

само собою. — Съ тѣхъ поръ духъ нашъ

начнетъ вкушать блаженство Симеона
праведнаго, т. е. начнетъ посить въ

объятіяхъ своихъ силъ и стремленій

Господа, Который есть полное ихъ на-

сыщеніе и удовлетворепіо. Это то, что

называютъ — вкушеніемъ Господа, ио-

коемъ въ Немъ,— умнымъ Богу пред-

стояніемъ, хожденіемъ предъ Госиодомъ,

непрестанною молитвою— предметъ тру-
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довъ, желаній и искаиій всѣхъ святыхъ

Божіихъ.
Сего блага сподобиться желаю всѣмъ

вамъ,— празднующимъ нынѣ Срѣтеніе

Господне.— Еслибъ кто, жалуясь, ска-

зала: желателенъ плодъ, но трудъ до-

стать его слишкомъ тяжелъ, — тому

можно отвѣтить такъ: хорошо, есть

легче способъ, или способъ простѣе
сложенный. Вотъ онъ: покайся; затѣмъ,

ревнуя объ исполненін всякой запо-

вѣди Божіей, ходи неотступно предъ

Господомъ, устремляясь къ Нему всѣмъ

вниманіемъ ума, всѣми чувствами серд-

ца, всѣми желаніями воли. Устроив-
шись такъ, скоро срѣтишь Господа.
Онъ внидетъ въ тебя и упокоится въ

тебѣ, какъ на объятіяхъ Симеона пра-

неднаго. Чѣмъ нибудь еще облегчить

трудъ, необходимый въ исканіп срѣте-

пія Господа, уже нѣтъ никакой воз-

можности. Молитва Іисусова: Господи
Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй

мя, — сильно и мощно можетъ помогать

въ семъ трудѣ. Но опять не сама по

себѣ, а подъ условіемъ устремленія

всѣхъ.сплъ нашего духа къ Господу!—

Трезвитеся убо и бодрствуйте *)• Выш-

пихъ ищите, и оісивотъ вашъ сокровенъ

да будетъ со Христомъ въ Богѣ. —
Тогда, содѣлавшись единъ духъ съ Го-
сподомъ, **) узрите и обымете сего Го-
спода, и возрадуется сердце ваше и

радости ваіиея никтоже возметъ отъ

eact, ни въ сей вѣкъ, ни въ будущііі.
Ампнь.

Церковь, какъ воспитательница добрыхъ
чувствъ въ ііародѣ.

Весь міръ и всѣ народы были недавно

свидѣтелями зрѣлнща умилительнаго,

братской любви, которую такъ громко

выразилъ и такъ торжественно засвидѣ-

тельствовалъ предъ всѣмъ міромъ фран-

*) 1 Петр. 5, 3. Кол. S, 1, 3. **) 1 Кор. 6, 17.
loan. 16, 22.

дузскій народъ къ русскому Царю и на-

роду въ лнцѣ нашихъ моряковъ, посѣ-

тившихъ Францію. Всякое объясненіе
такихъ симпатій одними только полити-

ческими расчетами было бы неудовле-

творительно и не соохвѣтствовало бы
дѣйствительности. Расчетъ есть дѣло ума,

а не сердца, а потому съ точки зрѣиія

этого расчета вовсе оставалась бы не-

объяснимою та искренность и неноДдѣль-

ность чувства, которыя во всемъ этомъ

событіи такъ ярко проявлялись. Гдѣ же

искать истинныхъ причинъ и основъ его,

и какой урок® мы можемъ извлечь для

себя изъ этого событія?
Человѣкъ, какъ существо, сотворенное на

добро, любить добро и стремится къ нему.

Всякое добро, какъ нравственная красота,

располагаешь его къ себѣ к привлекаешь

его сердце, тогда какъ напротивъ зло,

которое онъ видитъ вокругъ себя и ко-

торое прираягается и къ нему, не лю-

безно кп ему самому, ни другимъ. II въ

человѣкѣ человѣкъ любитъ доброту серд-

ца, которая составляетъ его высокую

нравственную красоту и привлекаешь его.

То, что имѣетъ мѣсто въ области нрав-

ственныхъ отношеній для отдѣльнаго

человѣка, приложимо и къ цѣлымъ на-

родамъ. И каждый народу любитъ и

уважаетъ всѣ эта высокія нравственный

качества въ другомъ народѣ, ибо они

невольно располагаюсь и привлекаютъ къ

себѣ сердца. Эти то высокія нравствен-

ныя качества постоянно и проявлялъ

рѵсскій народъ во всей своей историче-

ской жизни, неизмѣпно проявляешь ихъ

и нынѣ. Сердце русскаго человѣка по

природѣ миролгобнво, характеръ его

всегда ровный, мягкій, уступчивый, ужив-

чивый. Въ иемъ пѣтъ того страстнаго

задора, который постоянно побуждаешь
всѣхъ затрагивать, во все вмѣшиваться,

всѣмъ мѣшать и въ то же время не тер-

пишь ни малѣйтей помѣхи или вмЬша-

тельства со стороны другихъ. Нѣтъ въ

пемъ честолюбиваго стреййленія во всемъ

первенствовать, надъ всѣмъ властвовать,

вездѣ имѣть преимущество и самохвально

выставлять это преимущество. Нѣтъ въ

иемъ и того эгоистическаго самообожанія.
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которое до мельчайшихъ подробностей
заботится о своихъ только интересахъ и

удобствахъ и совершенно пренебрегаете,
интересы и удобства другихъ, вездѣ

пмѣетъ въ виду только свою собствен-
ную личность. Нанротивъ, русскій чело-

вѣкъ всегда и во всемъ уважаете прежде

всего права другого. Ктобы ни былъ этотъ

другой, къ какой бы надіи ни принадле-

жал^ русскій человѣкъ всегда относится къ

нему прежде всего какъ къ человѣку, ему

подобному, и уважаетъ его человѣческія

права. Выраженіе: „вѣдь онъ такой же

человѣкъ, какъ и всѣ мы", ясно харак-

теризуете его взгляды на личность дру-

гого и служите исходнымъ пунктомъ

и основою его отношеній къ другнмъ.

А признавая мѣриломъ своихъ отношеній
къ другому этотъ основной взглядъ на

человѣка, какъ человѣка, , онъ не прене-

брегаете имъ, не презираете его, но

уважаетъ его права и старается жить съ

нимъ въ мирѣ. Онъ рѣдко посягаете на

нрава другого, но чаще готовъ поступиться

своими нравами, лишь бы только сохра-

нить миръ. Вмѣстѣ съ миролюбіемъ все-

гда главною и осповною чертою харак-

тера русскаго чеювѣка являлось велико-

душіе, состраданіе, сердоболіе къ ближ-
нему. Всякое добро, сдѣланное ему дру-

гнмъ, всегда его трогаете и располагаете,

и онъ надолго храните признательное

чувство къ благодѣтелю, тогда какъ зло,

напротивъ, имъ скоро забывается. „Богъ
съ тобой, я зла не помню", —вотъ что

онъ говорите обыкновенно своимъ обид-
чикамъ, когда видите ихъ въ несчастіи,
и охотно протягиваете руку помощи,

дѣлаетъ имъ добро. Великъ бываете рус-

скій человѣкъ, когда онъ дѣлаетъ это

добро ближнему безъ всякаго корыстнаго

расчета, безъ самовосхваленія, безъ вся-

кой даже мысли о выеотѣ своего подвига.

Еще болѣе величеотвенъ и высокъ

русскій народъ, когда онъ всею грома-

дою поднимается на доброе дѣло въ

пользу блигкихъ и дѣтаетъ добро своимъ

и чужимъ самоотверженно, беззавѣтно

принося въ жертву доброму дѣлу все и

въ то же время стараясь заглушить въ

себѣ даже сознаніе этой жертвы, и увѣ-
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рить себя, пріучить къ мысли, что это

такъ и должно быть. Великъ онъ бываете
и въ подвигѣ терпѣнія, когда за сдѣлан-

ное имъ добро воздаютъ ему черною не-

благодарпостію, или платятъ зломъ, и

приходится переносить его. Безропотно
онъ принимаете этотъ подвигъ и покорно,

молча несете его, въ христіанскомъ со-

знан іи, что терпѣніе есть добродѣтель и

что въ немъ залогъ блага п добра какъ

для него самого, такъ и для другихъ.

Таковы въ общихъ чертахъ .главныя и

коренныя свойства души и характера

русскаго парода, проявлявшіяся во всей
его исторіи. И вотъ человѣчество долгое

время взирало на нихъ и видѣло всю

высоту и нравственную красоту этихъ

свойствъ во всемъ ихъ историческомъ

проявленіи. Ибо прежде чѣмъ человѣче-

ство увидѣло высокій порывъ того вос-

торженнаго чувства, которое, новидимому,

такъ внезапно охватило" дружественный

намъ французскій народъ и такъ шумно

и нылко выразилось имъ къ нашему Царю
и народу, оно видѣло всю высоту того

добра и самоотверженія, которыя такъ

многочастно и такъ многообразно прояв-

лялъ нашъ царь съ своимъ народомъ

въ своей исторической жизни. Видѣло

человѣчество, какъ, съ небольшимъ во-

семьдесят. лѣтъ тому назадъ, тотъ

же самый народъ, который теперь

такъ искренно расположенъ къ намъ и

такъ громко засвидѣтельствовалъ свое

расположеніе, грозно шелъ во главѣ не-

смѣтныхъ разноіілеменныхъ полчищъ,

подъ предводительствомъ страшнаго въ

то время для всѣхъ вождя, на наше оте-

чество, н проникъ, по попущенію Божію,
для нашего вразѵмленія и исправленія, въ

самое сердце отчизны —первопрестольную

Москву. Съ удивленіемъ и затаеннымъ стра-

хомъ взирали тогда всѣ пароды на эту

борьбу двухъ могучихъ пародовъ, каждый

боясь за себя. Но еще болѣе удивлялись,

умилялись и благоговѣли, когда увидѣли,

какъ нашъ царь, перемѣшівшись, по волѣ

Провидѣнія, ролями съ врагомъ побѣди-

телемъ и изъ побѣжденнаго сдѣлавшись

не только побѣдителемъ, но и полновла

стнымъ распорядителемъ судебъ враждеб
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наго вождя и народа, но низложеніи без-
ігокойнаго вождя, кротко даровадъ блага
мира' самому народу, и вмѣсто мести, раз-

зоренія и разрушенія возвеличилъ и унро-

чилъ его царство. Видѣло затѣмъ чело-

вѣчество, и видѣло въ болѣе близкія уже

къ намъ времена, какимъ воздаяніемъ
воздалъ надіъ царь тому же самому

французскому народу, послѣ того какъ

онъ, увлеченный другимъ своимъ не-

разѵмнымъ вождемъ, въ союзѣ съ дру-

гими враждебными намъ народами, нро-

лилъ неповинную кровь нашихъ доблест-
ныхъ воиновъ — многострадалышхъ за-

щитниковъ Севастополя. Когда нрищелъ

день гнѣва и грознаго отмщенія Божія
за эту пролитую кровь еще болынимъ
кровопролитіемъ, нричинениымъ самому ви-

новнику нашего кровоиролитія— француз-
скому народу, то нашъ Царь не поднялъ

злорадно руку, чтобы отмстить врагу въ

союзЬсъ иобѣдителемъ, но со скорбію и

состраданіемъ взиралъ вмѣстѣ съ своимъ

народомъ на бѣдствія, постигшія злопо-

лучный народъ. Когда же отмщающій по-

бѣдитель, послѣ низложенія главнаго вино-

вника всѣхъ бѣдъ — верховнаго вождя,

хотѣлъ въ конецъ уничтожить и самый его

народъ, то нашъ Царь, не помня по хри-

стіанскому долгу всепрощенія иричинен-

ныхъ ему обидъ и огорченій, протянулъ

побежденному народу руку помощи и, по-

пустивши наказать вмновнаго вождя, не

позволилъ перенести это наказаніе на не-

повинный народъ. Видѣло все это чело-

вѣчество и слагало въ сердцѣ своемъ, не-

вольно проникаясь къ намъ чувствомъ

уваженія, расположенія,чувстЕомъпріязни,

дружбы и любви, къ которынъ неизмѣнно

влечетъ и располагаешь добро. И вотъ

это доброе къ намъ чувство постепенно

поднималось, усиливалось, зрѣло и дости-

гало полноты, доколѣ не достигло того

предѣла, когда необходимо должно было
высказаться и вылиться наружу. И оно

высказалось въ тѣхъ восторженны хъ за-

явленіяхъ, которыл далъ намъ друже-

ственный французскій народъ. Какъ на-

родъ, которому, но волѣ судебъ, болѣе

друрнхъ, хотя быть можеть и невольно,

пришлось испытывать наше терпѣпіе, все-

прощение, добро п миролюбіе, и притомъ

какъ народъ болѣе чуткій и воспріимчи-
вый ко всему доброму и прекрасному, онъ

первый выразилъ то, что накопилось у

него на душѣ и что другіе народы за-

вистливо стараются утаить отъ себя са-

ми хъ или нодавить въ дѵшѣ, — чувство

любви и влеченія къ намъ за то добро,
которое мы проявляли. Такимъ образомъ
не случайнымъ было явленіемъ это тор-

жественное засвидѣтельетвованіе фран-
цузскимъ народомъ высокнхъ чувствъ ѵва-

женія и расположенія къ нашему Царю и

народу, но естественпымъ плодомъ того

добра, которое такъ блистательно прояв-

лено во всей нашей исторической жизни.

То была жатва плодовъ добра послЬ много-

труднаго воздѣлывапія и сѣянія его на

ночвѣ исторической жизни.

Кто лее, какой псторнческій дѣятель

воспиталъ и взлѣлѣялъ въ душѣ русскаго

человѣка это доброѴ Какая руководящая

сила воплотила эти добродѣтелп въ его

жизнь и исторію? Объяснять всѣ эти ис-

торическія добродѣтели и нравственные

подвиги русскаго народа одними только

природными свойствами его душн было
бы по меньшей мѣрѣ трудомъ не-

благодарными Если нравствеиныя по-

нятія народа слагаются и нравствен-

ный качества воспитываются нодъ влія-
ніемъ его религіозныхъ воззрѣній, то въ

русскомъ пародѣ нхъ выработала и вос-

питала Церковь. Она возвела это вели-

чественное зданіе нравственной красоты,

воспользовавшись природными добрыми
свойствами души русскаго народа, какъ

матеріаломъ для фундамента этого зданія.
Ей, такимъ образомъ, прниадлежитъ слава

велнкаго зодчаго, украсившаго свое зда-

ніе такими рельефными образами высо-

кихъ христіанскихъ добродѣтелей, кото-

рый такъ ярко выстунаютъ въ отноше-

ніяхъ русскаго парода къ другимъ наро-

дамъ и которыми не лелѣютъ нашъ

взоръ эти другіе народы иныхъ яапад-

ныхъ вѣронспонѣданін. Вѣра хрйстіанская

хс-тя одна, н истины, нроповѣдываемыя

ею одни и тѣ же для всѣхъ народовъ, но

въ жизни зтпхъ народовъ и ихъ взаям-

ныхъ отпошеніяхъ большое, часто роко-
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вое значеніе имѣютъ разности мнѣній

вѣроисповѣдзтгіескихъ.Храстіанстко, какъ

религія мира и любви, не одобряетъ вражды

и войнъ д никогда не во.,буждаетъ ііъ

нимЪ) не освящаетъ ихъ, кромѣ необхо-
димыхъ случаевъ самозащити н защиты

ближних, ъ отъ уннжетіія и наснлія. Въ
этомъ отношеніи наша русская прагослав-

ная Церковь твердо и неуклонно держа"

лась и держится истиннаго христіанскаго

идеала. Она никогда не проповѣдывала и

пе возбуждала рельтіозной вражды и не-

нависти къ иновѣрнымъ народамъ, не воз-

буждала религіозныхъ войнъ, но всегда

папротивъ проиовѣдывала миролюбіе и

учила братскому миролюбивому отно-

шение ко всѣыъ нновѣрнымъ народамъ.

Всецѣло принятая нами съ Востока въ

своемъ внолнѣ уже опредѣлившемся и

законченнзмъ вѣроученін и организадіи,

ни отъ какой церкви не отдѣлявшаяся и

пи съ кѣмъ не враждовавшая, она не

имѣла повода внушать и никогда не вну-

шала вражды и ненависти къ иослѣ-

дователямъ другихъ исповѣданій. Если

и нашею Церковію велась борьба съ за-

падными исновѣданіями, то велась она

не съ народами, а съ нхъ мнѣніями,

и сотому велась не на полѣ- битвы н

оружіемъ смерти, а исключительно на

иочвѣ мысли и оружіемъ слова. Потому-то
эта борьба и не была ожесточенною, и

наша Церковь православная никогда не

возбуждала своихъ сыновъ на нодкрѣнле-

ніе борьбы словесной борьбою носред-

ствомъ огня и меча. Напротнвъ, она

всегда влушала русскому народу доброе,
миролюбивое и благостынное отношеніе

ко всѣмъ иновѣрнымъ народамъ и въ

этнхъ нравилахъ воспитывала его. Ограж-
дая своихъ сыновъ отъ зараженія непра-

вильными мнѣніями иновѣрныхъ наро-

довъ, она никогда не отлучала ихъ отъ

братской любви съ этими народами, а

тѣмъ болѣе не воспитывала вражды и

ненависти къ нимъ за ихъ мнѣнія. Чуждая
властолюбивыхъ лритязаній на всамірное
г.осиодствэ и распространеніе своего вла-

дычества силою оружія съ одной стороны

и духа нетерпимости къ мнѣніямъ дру-

гихъ— съ другой, она всегда благовѣство-

вала миръ всѣнъ дальнимъ и блшкпимъ
народамъ и молилась искони, уча и насъ

молиться, о мирѣ всего міра, о благо-
стоящи святыхъ Божіихъ Церквей и

соединеніи всѣхъ въ духѣ мира и любви.

Проиикнутая истинпымъ хрисгіапскимъ
воззрѣніемъ на все человѣчество, какъ па

братство, и на людей ішыхъ вѣроисио-

вѣданій не какъ на враговъ, а какъ на

братьевъ, хотя и заблуждающихся, она

всегда являлась въ своихъ отногаеніяхъ

къ нимъ добрымъ и милосердымъ сама-

ряииномъ, дѣйствующимъ по влеченію
сердца, а не изъ расчета, и потому всегда

готовымъ подать руку помощи нуждаю-

щимся въ ней. Въ этнхъ же правилахъ

она воспитывала и своихъ сыновъ. И
действительно, сыны эти, вѣрные завѣ-

тамъ своей матер:і Церкви, въ своихъ

отношеніяхъ къ другимъ народамъ всегда

руководились влечеиіями и указаніями
человѣческаго сердца,- а пе вѣроиспо-

вѣдпыми воззрѣніями или расчетами-

Руководимые Церковію, они всегда съ го-

товностію шли на помощь блчжиимъ и

дальнпмъ народамъ, нуждавшимся въ

ней, и дѣлали, добро безкорыстно, дви- '
жимые единственно чувствомъ христіан-

скаго милосердія и братской любви. Го-
товые на добро, они готовы всегда и на

всякія жертвы ради мира и добра, и

всегда охотно поступались своими эгоисти-

ческими расчетами и интересами, когда

требовало этого всеобщее благо другихъ

и миръ всего міра. И вотъ плоды этого

вѣковаго воспитанія и жизни русскаго

народа съ другими народами въ духѣ

истинно-христіанскихъ отнопіеній обна-
руживаются. Свѣтъ добра обратилъ нако-

нецъ вниманіе тѣхъ, для кого онъ свѣ-

тилъ, и нривлекъ ихъ души и сердца.

Свѣтъ этотъ, значитъ, свѣтилъ во тьмѣ

недаромъ: тьма его не объять (Іоан. 1.5).

Но русской Церкви и русскому народу

выпало на долю не только хранить н

осуществлять въ теченіе столькихъ вѣ-

ковъ этотъ высокій идеалъ истинно

христіанскихъ отношеній къ другимъ на-

родамъ, но и воскресить его, пробудить

къ жизни въ сердцахъ этихъ другихъ

народовъ, утратившихъ его. Начало осу-
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ществлевія этой высокой миссіи уже по-

ложено. Свѣтъ этого идеала уже проникъ

въ сердца болѣй другихъ народовъ распо-

ложенная къ намъ и дружественнаго

французскаго народа,, коснулся даже

самой его церкви и расположплъ пхъ къ

его воспріятію и осуществленію. Будемъ
надѣяться, что и другіе народы поко-

рятся истинѣ и послѣдуютъ тому же

идеалу въ своихъ международныхъ отно-

шеніяхъ, какому слѣдовали мы, если мы

сами будемъ тверды въ его осуществлен^.
Преподаватель Ѳ. Тихвигскій.

йзбѢстія і зажѣтки.

Всликорѣцкій образъ святителя и

чудотворца йнколая.

24-го мая 1383 года на берегу рѣки

Великой, въ 60 верстахъ къ сѣвѣро-

западу отъ г. Хлыеова (Вятки), былъ
обрѣтенъ крестьяниномъ Агалаковымъ,
изъ деревни Крутицы, образъ святите-

ля и чудотворца Николая. Поставивъ
явленный образъ въ своемъ домѣ, Агала-
ковъ никому ничего не сказалъ о найден-
пой имъ святынѣ. Но вскорѣ же Господь
благоволіглъ прославить образъ Своего
угодника. Одинъ изъ односельцевъ Ага-
лакова, лежавшій въ разслабленіи 20 лѣтъ,
видитъ въ это время такой сонъ: является

къ пему святитель Николай іт приказы-

ваете идти въ доыъ Агалакова и прило-

житься къ стоящему въ этомъ домѣ образу
его. Когда больной усомнился въ видѣ-

ніи, святитель вторично явился ему. Тог-
да онъ рѣшился слѣдовать приказанію
угодника Болсія и, поддерживаемый род-

ными, пришелъ въ домъ Агалакова.
Упавъ на землю предъ образомъ святи-

теля Николая, онъ со слезами молился о

своемъ исцѣленіи. Когда онъ всталъ и при-

ложился къ святому образу, то внезап-

но получилъ совершенное исцѣленіе и

сталъ здоровъ. Вѣсть о чудѣ и явившейся
свптынѣ быстро разнеслась кругомъ, и

отовсюду стали стекаться богомольцы.
Жители окрестныхъ селеній не замедлили

поставить на мѣстѣ явленія святой иконы

часовню и въ ней явленный образъ.
Между тѣмъ Господь не переставалъ из-

ливать чудесныя исцѣленія всѣмъ, съ вѣ-

рою просившимъ заступленія великаго мо-

литвенника. Благочестивая ревность бого-
любцевъ подвигла ихъ, вмѣсто часовни,

устроить для Великорѣцкой иконы свя-

тителя Николая постоянный храмъ. Для
сего былъ отправленъ въ Москву способ-
ный человѣкъ, который и испросилъ отъ

митрополита Московскаго благословенную
грамоту на построеніе церкви на нѣст-ѣ

явленія святой иконы на рѣкѣ Великой
и получилъ антиминсъ на освященіе храма.

Мѣсто для храма, по преданію, было
указано самиыъ Чудотворцемъ, И здѣсь,
въ новоустроенномъ храмѣ, куда по освя-

щеніи была перенесена икона святителя

Николая, отъ святаго образа совершались

различпыя чудеса. Всѣ притекавшіе съ

вѣрою почерпали здѣсь, какъ бы изъ

оиильнаго источника, здравіе и тѣлу, п

душѣ своей. Но мирному совершенно мо-

литвы здѣсь немало препятствовали очень

часто случавшееся въ ту пору набѣги пе-

вѣрныхъ черемисовъ Казанскихъ улусовъ.

Много разъ эти хищники пытались огнемъ

истребить Великорѣцкій храмъ святителя

Николая, но всякій разъ, какъ думали они

привести свой планъ въ исполненіе, храмъ

святаго угодника Божія становился ие-

видимъ для нихъ, или казался какъ бы
на высотѣ.

Слыша о такомъ пебезонаспомъ пребы-
ваніи святыни на рѣкѣ Великой, жители

г. Хлынова рѣшили неренесть чудотвор-

ный обраьъ съ Великой рѣки въ г. Хлы-
новъ. Но мѣстные жителе согласились

на это лишь тогда, когда имъ дано было

обѣщаніе ходить ежегодно, въ маѣ мѣ-

сяцѣ, съ чудотворной иконой на рѣку Ве-
ликую и тамъ совершать .празднество въ

воспоминаніе о чудесномъ явленіи свя-

тыни; при возращеніи съ рѣки Великой

въ г. Хлыновъ святую икону встрѣчали

за пять поприщъ отъ Хлынова, около с.

Филейки *). Но въ 1551 году жители

г. Хлынова не исполнили своего обѣща-

*) Это перенесете святой иконы въ г. Хлыповъ,
нужно полагать, совершилось или въ кбндѣ XIV в.

или въ самомъ началѣ XY вѣка.
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нія, и тогда въ лѣтнее время насталъ съ

нерваго до 12 числа мѣсяца іюня сильный
морозъ во всей Вятской странѣ. Вятчане
пришли отъ сего въ ужасъ и искрен-

но раскаялись въ иеисполненіи обѣ-

щанія. И когда, испросивъ прощеніе ѵ

Господа, пошли съ чудотворнымъ обра-
зомъ на рѣку Великую, тогда Господь за-

ступлеиіемъ святителя Николая яішлъ чу-

до Своей милости: настало сильное тепло,

за которымъ нослѣдовало небывалое изоби-
ліе плодовъ земныхъ *).

Перенесенный съ рѣки Великой, чудо-

творный образъ былъ иоставленъ въ

г. Хлыновѣ сначала въ деревянной со-

борной церкви. Но скоро эта церковь сго-

рѣла, образъ же святителя Николая былъ
найденъ въ пеиелищѣ невредиыымъ. Виѣ-

сто сгорѣвшаго храма вятчане построили

новый (тоже деревянный) во имя святи-

теля Николая **).
Въ 23 день февраля 1552 г. получено

было въ г. Вяткѣ новелѣніе царя Іоанна Ва-
сильевича IV отпустить „многочудесный и

цѣльбоносный" образъ великаго чудотвор-

ца Николая съ Вятки къ великому госу-

дарю . въ Москву. Согласно царской волѣ,

отправились въ Москву священники и при-

четники со святымъ образомъ на судахъ

по рѣкамъ Вяткѣ, Камѣ, Волгѣ и Окѣ,

затѣмъ съ гор. Коломны по рѣиѣ Москвѣ.

Съ благоговѣніемъ и торжественно при-

няла Москва Великорѣцкую святыню. У
Николы на Угрѣшѣ встрѣтилъ святую

ііЕону князь ІОрій Васильевичъ, братъ
царя, а на Симоновѣ встрѣтилъ ее самъ

Іоаннъ. Великорѣцкій образъ во время

пребыванія своего въ Москвѣ, по повелѣ-

*) Вятскіе старожилы занѣчаютъ, что изъ года

въ годъ 24 п 25 мая — въ дни, въ которые святой
образъ находится на рѣкѣ Великой,— въ г. Вяткѣ

бываегь некоторое- пошшеніе температуры.

**) Въ 1679 году 3 августа, во время страш-

наго пожара, оиустошившаго тогда почти всю

Вятку, н этотъ Никольский соборъ сгор'Ьлъ. ІІо
въ то время уже приходила къ концу постройка
новаго каменпаго храма; поэтому ігоспѣшили освя-

щеиіемъ хотя одного придЬла, который и былъ освя-

іцепъ 11 августа во пня святителя Николая. Но
зтотъ соборъ оказался не прочно сложеннымъ, и

потому въ 17G0 году залодгень былъ новый, кото-

рый сущесівуетъ и по цынѣ. 26 мая 1766 года

былъ освяіденъ правый придѣлъ во имя святителя

Николая, а къ1773 году были освящены и остальные.
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нію государя, былъ обновленъ. Обновлялъ
его самъ митронолитъ Макарій, какъ

искусный въ икононисапіи. Тогда же сни-

мали въ Москвѣ съ чудотворной иконы

много гсопій, „иишуще мѣрою и подобіемъ".
Въ честь „Вятсваго чудотворнаго образа
Великорѣцкаго" и въ память взятія Ка-

зани, государь велѣлъ построить у Фрог
ловскихъ воротъ надъ рвомъ каменную

церковь о девяти верхахъ (ІІокровскій
соборъ или церковь Василія Блаженнаго).
Храмъ былъ освященъ 29 іюля 1555 года

митрополитомъ Макаріемъ, и здѣсь былъ
поставленъ точный списокъ съ Велико-
рѣцкаго образа. Отпуская святую икону

обратно на Вятку, царь Іоаннъ Василье-
вичъ IV устроилъ на нее, на счетъ цар-

ской казны, богатый окладъ, а прежній

велѣлъ отдать въ церковь святителя Ни-

колая въ Хлыновѣ. Средина царскаго

оклада золотая, а по сторонамъ золочепье

съ чернью; на поляхъ" восемь золотыхъ

съ чернью клеймъ, называемыхъ гривнами.

По угламъ четыре евангелиста, въ сре-

динѣ верхняго поля образъ Святыя
Троицы, а въ срединѣ нижняго — трехъ

вселенскихъ учителей— Василія Великаго,
Григорія Богослова и' Іоанна Златоуста, въ

лѣвомъ полѣ— преподобнаго Макарія Еги-

петскаго и святителя Алексія, въ пра-

вомъ— святителей Петра и Іоны *). Съ тою

же благоговѣйною торжественностью, съ

какою былъ встрѣченъ Великорѣцкій

образъ въ Москвѣ, онъ былъ и отпуіценъ

царемъ Іоапномъ Васильевичемъ обрат-
но въ Вятку 25 августа 1556 года.

Прошло 57 лѣтъ, и другой благочести-
вѣйшій царь— Михаилъ Ѳеодоровичъ, въ

самомъ началѣ своего царствованія, „вос-

хотѣ со всежеланіемъ... той, пречестный

образъ великаго Чудотворца Николая въ

царствующемъ градѣ Москвѣ видѣти и

чудотворному образу поклонитися, и мо-

лебныя ему иѣнія совершити". Въ силу

такогожелація царя, „освященный соборъ
и всѣ люди города Хлынова, мужчины и

женщины съ младенцами " проводили

Вятскую святыню въ Москву 1615 года

*) До нашего времени дарскій окладъ не со-

хранился; вслѣдствіс ветхости онъ замѣнеігь та-

кимъ же иовынъ.
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1 сентября. Въ Москву чудотворный
образъ былъ принесеиъ 23 ноября и

оставался здѣсьдо 5 мая 1616 года, когда

повелѣніемъ государя „паки съ подобаю-
щею честію, со благоговѣніемъ и ыолеб-
ствомъ" отпущенъ былъ на Вятку. Царь
Михаилъ Ѳеодоровичъприказалъ устроить,

изъ царскихъ сокровищъ, „крестъ златый
со святыми мощами, да убрусъ низанъ

жемчугомъ съ дробницами". Въ память

вторичнаго посѣщенія Великорѣцкимъ об-
разомъМосквы,снятъ былъсъ него списокъ,

который и находится теперь въ иконостасѣ

лѣваго придѣла Хлыновской церкви въ

Москвѣ. На ризѣ сего списка нривѣшепъ

крестъ, подобный тому, какой приложилъ

царь Михаилъ Ѳеодоровичъ къ Велико-
рѣцкому образу.

Такова внѣшняя исторія Велийорѣц-

каго образа святителя и чудотворца Ни-
колая. Но еще гораздо славнѣе другая

исторія сей святыни, не столь видимая,

но обширная, исторія о многоразличныхъ

чудотвореніяхъ, которыя, какъ неизсякае-

мый нсточникъ, вотъ уже 6-е столѣтіе

изливаются на всѣхъ, съ вѣрою притека-

ющихъ къ сему образу съ молитвою о

предстательствѣ угодника Вожія. Еже-
годно па поклоненіе чудотворному образу
въ г. Вятку и на рѣку Великую —на мѣ-

сто явленія святой иконы — стекаются де-

сятки тысячъ богомольцевъ, изъ которыхъ

многіе приходятъ за сотни верстъ. День
21 мая, когда святая икона Николая Чудо-
творца отправляется на рѣку Великую,
есть одинъ изъ самыхъ большихъ нраз-

дниковъ въ г. Вяткѣ. Еще за два дня до

21 числа городъ начинаетъ наполняться

богомольцами. Поклониться святыпѣ и

ѣдутъ, и идутъ лица всѣхъ званій и со-

стояній.
21-го мая отъ соборнаго храма ве-

личественная процессія крестнаго хо-

да, сопровождаемая многотысячной тол-

пой народа, при пѣніи церковпыхъ

пѣснопѣній и звукахъ гимна „ Коль
славенъ", исполняемаго оркестромъ ду-

ховой музыки, направляется чрезъ пло-

щадь и по такъ называемому „Раздери-
хинскому" спуску —на набережную рѣку

Вятки. Здѣсь совершается модебенъ, а по

окопчаніи его святая икона, поставленная

въ особой изящной лодкѣ, подъ голубымъ
балдахиномъ, переправляется на противо-

положный берегъ рѣки, чтобы затѣмъ

чрезъ лежащія по дорогѣ села— -Макарьев-
ское, Вобинское, Загарское, Монастырское
п Гороховское — слѣдовать въ с. Велико-
рѣцкое. Село Великорѣцкое Імноголюд-
ствомъ своихъ постоянныхъ жителей не

отличается. Въ немъ можно насчитать

всего 10 крестьяпскихъ домовъ да 7 — S до-

мовъ, принадлежащих ъ церкви и причту *).
Въ центрѣ села находятся два храма:

одинъ — Йреображенскій , хотя не такъ

большой, но древній, другой —Никольский,
бол Ье новый и болѣе обширный. Въ по-

слѣднемъ храмѣ —Никольскомъ находится

почитаемая мѣстная икона святителя Ни-
колая, называемая „Житель". Чудотвор-
ный же образъ, по своемъ прибытіи въ

село, поставляется въ Нреображепскомъ
храмѣ. Каждый богомолецъ своймъ свя-

іценнымъ долгомъ поставляетъ отслужить

молебенъ, какъ въ нервомъ храмѣ, такъ

и во второмъ. Эти два храма другъ отъ

друга находятся недалеко. Они окружены

со всѣхъ сторонъ здаиіями и представ-

ляютъ вмѣстѣ съ ними какъ бы кремль.

На углахъ параллелограмма, образуемаго
зданіямн, находятся четыре двухъэтаж-

ныхъ каменныхъ дома для причта и

школы; между домами — по южной и се-
верной сторонамъ — два длинныхъ камен-

иыхЪ корпуса, на южной сторонѣ двухъ-

этажный, съ лавками внизу и помѣіце-

ніемъ для пріюта и платныхъ номеровъ

въ верхпемъ этажѣ, а на сѣверной — одно-

этажный съ давками. Пролеты между зда-

ніями заняты каменной оградой.

*) ВелЬдствіе такого нвзначитгльнаго количе-

ства жилым» строснін, богомольцы на Великой
рѣкѣ всегда переносили большую нужду въ помѣ-

щеніи па ночь. Жители с. Великорѣцкаго, правда,

уступали для ночлега и вс.ѣ комнаты, и баии, и

даже хозяйственйыя службы, по всего этого было
крайне недостаточно. Для ѵстранеиіл этпхь не-

удобствъ, съ 1S92 года, по мысли преосвящеп-

наго Сергія, епископа Вптскаго и Сюбодскаго,
устроепъ иа церковный счетъ въ с. Великорѣцкомъ

ночлежный пріготъ, въ которомъ можетъ иомѣ-

стпться до2,000 человіжъ. ІІріютъ поігЬщается во

второмъ эгажѣ камеииаго двѵхъэтажиаго уданія,
недалеко отъ церквей (см. ,.Цррков. В! дом."
Л» 30 за 1893 г.).
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Отслужквъ въ томъ и другомъ храмѣ

молебны, богоыолецъ идетъ на кладбище,

лежащее отъ села на юго-занадъ, служить

панихиду. По дорогѣ къ кладбищу устрое-

ны бараки— столовая для богомольцевъ;
здѣсь въ болыпихъ котлахъ варится раз-

ное кушанье. Площадь кладбища покрыта

сосновымъ лѣсомъ, лѣсъ старый, негу-

стой. Среди "этого лѣса, на полянѣ,

высится довольно обширная старинная

деревянная церковь. Она построена еще

въ концѣ XVII вѣка и была прежде въ

чертѣ села. Невдалекѣ отъ кладбища, и

почти въ верстѣ отъ села, находится ча-

совня, построенная, по преданію, на томъ

самомъ мѣстѣ, гдѣ былъ обрѣтенъ

чудотворный образъ святителя Николая.
Часовня каменная, круглая, съ водоемомъ

посрединѣ, въ который течетъ вода изъ

ключа, бившаго когда-то изъ подъ кор-

ней громадной сосны, на которой, попре-

данію, былъ обрѣтепъ образъ. Къ этой

часовнѣ обыкновенно ежегодно 24 мая

совершается послѣ литургіи крестный

ходъ, сопровождаемый всѣмъ множествомъ

собравшихся богомольцевъ.
Святой чудотворный образъ святителя

Николая и святыя иконы, приносимыя

вмѣстѣ съ нимъ изъ Вятскаго каѳедраль-

наго собора, пребываютъ въ с. Велико
рѣцкомъ 24 и 25 числа; 26 числа онѣ

уже уносятся въ Витку чрезъ с. Мѣ-

дянское, и вечеромъ того же дня проис-

ходить торжественная встрѣча иіъ около

Филейской часовни, въ 7 верстахъ отъ

г. Вятки; 27 числа онѣ до самаго позд-

няго вечера остаются въ с. Филейскомъ.
На другой день, до прибытіи въ городъ

святыхъ иконъ, совершается въ каѳед-

ральномъ соборѣ торжественная, архіерей-
скимъ служеніемъ, литургія и молебствіе.
29—31 мая благочестивые граждане го-

рода Вятки нмѣютъ добрый обычай при-

нимать въ свои дома чудотворный образъ
святителя Николая, вмѣстѣ съ чтимыми

въ г. Вяткѣ святыми иконами Архистра-
тига Михаила и Тихвинской Божіей
Матери.

1 іюпя чудотворный образъ святителя

Николая и съ нимъ Куринская икона

святаго Архистратига Божія Михаила и

Тихвинская Божіей Матери отправляются'

въ такъ называемый Куринскій крестный

ходъ по селамъ и деревнямъ трехъ бли-
жагішихъ къ г. Вяткѣ уѣздовъ, изъ ка-

коваго хода онѣ возвращаются въ г. Вят-
ку къ 16 іголя.

П. Лѳвашѳвх.

Святитель Гермаш., Казапскій чудо-

творецъ.

25-го сентября 1892 г. исполнилось 300

лѣтъ со дня торжественнаго перенесенія
петлѣнныхъ мощей святителя Гермапа
пзъ Москвы въ Успенскую обитель г. Сві-
яжска, Казанской епархіи.

Святитель Германъ, одинъ изъ трехъ

Казанскихъ чудотворцевъ , сотрудникъ

нервосвятителя Казанскаго святаго Гурія,
основатель и первонастоятель Свіяжскаго
Успенскаго монастыря и второй Казан-
скій архіепископъ, происходилъ изъ бо-
ярской семьи Садыревыхъ-Полевыхъ (по-
томковъ князей Смоленскихъ), родился въ

началѣ XVI вѣка въ г. Старицѣ, Твер-
ской области, и въ мірѣ носилъ имя Гри-
горія. По словамъ жизнеописанія, Григо-
рій съ юныхъ лѣтъ возлюбилъ церков-

ный службы и чтеніе божественныхъ пп-

саній до такой степени, что все свое вре-

мя отдавалъ этимъ благочестивымъ упраж-

неніямъ, соблюдая притомъ крайнюю

умѣренность въшіщѣ, такъ что родители,

у которыхъ онъ былъ единственнымъ дѣ-

тищемъ, весьма опасались за его здоровье

и вынуждались силою обращать его вни-

маніе на хозяйственныя занятія.
Достигнувъ 25-лѣтпяго возраста, Гри-

горій, съ благословенія родителей, посту-

пилъ въ Волоколамскій Іосифовъ мона-

стырь, славившійся строгимъ общежитіемъ,
подвижническою жизнію иноковъ и высо-

кимъ духовнымъ просвѣщеніемъ, и здѣсь

постригся съ именемъ Германа. Ново-
начальпый инокъ на первыхъ же порахъ

обнаружилъ высокія нравственныя каче-

ства: онъ первымъ являлся въ храмъ на

молитву и послѣднимъ оставлялъ его,

свободное же отъ церковныхъ службъ н

мопастырскихъ послушаній время посвя-
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щалъ перепискѣ церковныхъ богослужеб-
ный книгъ. Въ описи Свіяжскаго мо-

настыря, составленной третьимъ архи-

мандритомъ этой обители Иродіономъ,
показаны слѣдующія книги, переписанныя

рукою Германа: въ десть— Евангеліе, Псал-
тирь, Пророчества, Октоихъ въ двухъ

книгахъ, Уставъ, Цвѣтпая Тріодь, Собор-
никъ на весь годъ, Маргарита и Василій
Великій; въ полдесть— 12 мѣсячныхъ Ми-
іі ей и Служебникъ. Въ 1543 году мѣсто

настоятеля въ Волоколамской обители за-

нялъ игумепъ Гурій, впослѣдствіи пер-

вый архіепископъ Казанскій, и такимъ

образомъ, по устроенно Промысла Божія,
встрѣтилось на одномъ поприщѣ два по-

движника, изъ коихъодинъ предходилъ

примѣромъ свѣтлыхъ добродѣтелей, а дру-

гой ревностно слѣдовалъ ему въ подви-

гахъ любви и нослушанія, и оба пріугото-
влялись къ многотрудному служенію въ

Казанскомъ краѣ. Въ началѣ 1550 года

Германъ, вслѣдствіе усиленной просьбы
братіи Старндкаго Успенскаго монастыря,

принялъ должность настоятеля этой оби-
тели, а отъ Тверскаго святителя Акакія
санъ архимандрита. Два съ половиною

года Германъ оставался въ Успенской оби-
тели, и въ это время успѣлъ устроить

въ ней строгое общежитіе, по уставу Во-
локоламскаго Іосифова монастыря. Подъ
его духовнымъ водительствомъ проходилъ

иноческое служеніе мужъ высокаго ра-

зума и сильной воли, Іовъ, озарившій
іераршескій престолъ русской церкви сла-

вою патріаршества. Въ началѣ 1553 г.

Германъ сложилъ съ себя бремя настоя-

тельства, передавъ его въ крѣпкія руки

Іова, и возвратился въ мѣсто своего по-

стриженія къ прежнимъ занятіямъ по пе-

репискѣ богослужебныхъ книгъ, но не-

долго и здѣсь оставался. Въ 1555 году

открыта Казанская архіерейская каѳедра,
и иервымъ архіешіскопомъ ея былъ
кзбранъ даремъ Іоанномъ Васильевичемъ
Грозкыиъ и соборомъ святителей игуменъ

Селижарова монастыря Гурій, бывшій руко-

водитель Германа въ Волоколамской оби-
тели. По указанно святителя Гурія, царь

назначилъ въ Ігазанскій край и Германа,
давъ емѵ норученіе основать въ г. Свіяж-

скѣ обитель для распространенія свѣ-

та вѣры Христовой между инородцами-

язычниками. Въ іюлѣ того же года Гѵрій

и Гермг.нъ прибыли въ Свіяжскъ и, послѣ

торжественнаго крестнаго хода вокругъ

города, положили основаніе обители на

горной возвышенности юго-западнаго края

города, гдѣ былъ построенъ изъ твердаго

известняка первый храмъ во имя Успенія
Вожіей Матери, давшій имя и обители;
чрезъ два года сооружена и освящена

самимъ Германомъ вторая, Никольская
церковь. Вскорѣ обитель сдѣлалась средо-

точіемъ миссіонерской дѣятельности въ

краѣ: отсюда исходили благовѣствованіе

слова Христова и свѣтъ вѣры во всѣ

концы обширнаго Казанскаго края. 12-го

марта 1564 года Германъ, по смерти Гу-
рія, занялъ Казанскій святительскій пре-

столъ, но оставался на немъ всего два

года. Памятникомъ святительства его слу-

жить Казанскій Іоанно-Предтеченскій мо-

настырь, основанный Германомъ на соб-

ственный его средства съ тою же про-

свѣтительною цѣлію, съ какою былъ уч-

режденъ и Свіяжскій монастырь. Въ

1566 году, въ правленіе Грознаго,
святитель Германъ былъ вызванъ въ

Москву для занятія каѳедры митро-

полита, остававшейся вакантною, по от-

реченіи митрополита Аѳанасія. Грозный
царь надѣялся, что смиренный Германъ

съ снисхожденіемъ отнесется къ коз-

нямъ и неистовствамъ опричниковъ. На-

дежда не оправдалась: святитель Гер-

манъ, при глубокомъ нноческомъ смире-

ніи, отличался искреннимъ правдолюбі-

емъ и непоколебимою твердостію. При
первомъ же личномъ свиданіи съ царемъ

Германъ съ силою обличалъ безчинства
опричниковъ, объяснивъ и царю, что соб-

ственное его дѣйствованіе, не одобряе-

мое общимъ голосомъ народа, тѣмъ болѣе
будетъ осуждено Спасителемъ нашимъ

Богомъ. За это дерзновеніе святитель съ

безчестіемъ былъ изгнанъ изъ митропо-

личьихъ покоевъ и оставался въ Москвѣ

въ теченіе года и семи мѣсяцевъ, до са-

мой блаженной кончины своей, подъ цар-

скою опалою. Такую же твердость духа

святитель Германъ обнаружилъ незадол-
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го до своей кончины въ дѣлѣ митропо-

лита Московскаго Филиппа: въ пачалѣ

ноября 156S года, на соборѣ, когда іерар-
хя, созванные, но волѣ Грознаго, судить

святаго Филиппа, одни молчали по стра-

ху, а другіе обнаруживали человѣкоуго-

діе, святитель Германъ одипъ возвысило/
свой голосъ въ защиту невиннаго, ска-

завъ дарю: „Благочестивый царь! Присут-
ствуют, іе здѣсь братья- святители ни одинъ

не сказалъ тебѣ правды: осуждаемый то-

бою блаженный отъ юности не зпалъ ли-

цеыѣрія и никогда не осудилъ ненрав-

диво' 1 . Событіе ото было нослѣднимъ по-

двигомъ святителя: G ноября онъ скон-

чался, въ крайней бѣдности, отъ морова-

го повѣтрія и почитателями погребенъ
въ церкви Николая Мокраго. Чрезъ 24 го-

да иноки Свіяжской обители и граждане

г. Свіяжска, благоговѣвіпіе къ памяти сво-

его архіепископа, исиросилп у царя Ѳео-

дора Іоанновича и патріарха Іова разрѣ-
іпеніе перенести останки почившаго въ

основанную имъ Свіяжскую Успенскую
обитель. 25 сентября 1592 года мощи

Германа торжественно встрѣчены у воротъ

монастыря Казанскимъ митронолитомъ Гер-
могеномъ, съ сонаомъ духовенства и го-

рожанъ, и внесены въ Успенскій храмъ,

при чемъ дивное благоуханіе распростра-

нилось не только въ храмѣ, но и во всемъ

ыонастырѣ. Нынѣ въ Свілжской Успен-
ской обители хранятся слѣдующіе пред-

меты времени святителя Германа: два

антиминса, имъ освященные, панагія
святителя, митра, въ которой опъ былъ
погребенъ, фелони, два жезла, устроенные

самнмъ святителемъ, писанный его рукою

слѵжебішкъ и его времени номянникъ.

Открытіс Рдсйской пустыни.

Новгородская епархія и въ настоящее

еще время богата общежительными мона-

стырями; въ древнее же время она имѣла

ихъ и того больше, но многіе изъ мона-

стырей Новгородскихъ, по различнаго ро-

да обстоятельствамъ, въ XVIII в. и ранѣе

были закрыты, такъ что и самая память

о нихъ почти вовсе утрачена болынин-
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ствомъ коренныхъ жителей епархіи
Новгородской. Между тѣмъ въ настоя-

щее время находятся благочестивые
люди, которые, руководясь частію обще-
христіаискимъ религіознымъ чувствомъ,

а частію чувствомъ благоговѣнія къ

памяти подвизавшихся въ нѣкоторыхъ

изъ накрытыхъ обителей, выражаютъ

искреннее желаніе и жертвуютъ даже и

матеріалышя средства для возстановле-

нія древнихъ Новгородскихъ обителей.
Высокопреосвященный владыка Ѳео-

гностъ' дѣятельно поддерживаетъ и содѣй-

ствуетъ осуществленію этихъ добрыхъ
намЬреній благочестивыхъ христіанъ. Пре-
жде другнхъ обителей возстановлена ны-

нѣ Рдейская пустынь *). Несмотря на

далекое разстояніе нустыни отъ Новго-
рода и на неудобства сообщенія, высоко-

преосвященный Ѳеогностъ изъявилъ на-

мѣреніе самъ прибыть- въ пустынь и

совершить ея открытіе, и Рдейская, Старо-
русскаго уѣзда, пустыпь, возведенная Свя-
тѣншнмъ Сѵподомъ въ общежительный
женскій монастырь, съ наименованіемъ
ея Успенскою Рдейскою обіцежительною
пустыныо, торжественно открыта архи-

настыремъ 12 декабря 1893 года. День
открытія надолго останется намятаымъ

какъ для самой пустыни, —ея обитатель-
иицъ сестеръ, такъ и для окрестнаго

населенія.
ІІакапунѣ открытія, въ S час. утра, изъ

Рдейской пустыни совершенъ [быль, при

громадномъ стеченіи народа, крестный

ходъ въ ГІаволокскую церковь, отстоящую

отъ Рдейска въ 10 верстахъ, для встрѣ-

чи доставленныхъ по распоряженію его

высокопреосвященства ключареыъ каѳед-

ральнаго собора, изъ Новгородскаго Со-
фійскаго собора, частицъ мощей святыхъ

угодниковъ Іоанна и Моѵсея, архіепи-
сконовъ Новгородскихъ, и преподобнаго
Антонія Римлянина и святыя иконы

великомученика и цѣлнтеля Пантелей-
мона, присланной изъ Аѳонскаго Ан-
дреевского монастыря, съ частицею свя-

тыхъ мощей сего угодника. По воз-

враіценіи въ обитель крестнаго хода

*) См. Л» 82 „Церк. Вѣдом." за 1893 годъ.
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съ помянутою святынею, прибывшимъ окре-

стнымъ духовенствомъ было совершено

молебствіе святителямъ Іоанну и Моѵсею

и преподобному Антонію, а по окончанін
его народъ спѣшилъ прикладываться къ

частицамъ мощей сихъ угодниковъ, по-

ставленнымъ на срединѣ храма въ нарочито

устроенной для нихъ гробницѣ. Въ тотъ

же день, прибылъ въ Рдейскую пустынь его

высокопреосвященство, гдѣ въ притворѣ,

въ преднесеніи хоругвей, былъ встрѣченъ
мѣстнымъ причтомъ со святымъ крестомъ

н святою водою. Невозможно было удержать

толпу народа, желавшаго видѣть своего

архипастыря и получить его благословеніе.
Въ воскресенье, 12 числа, его высокопре-

освященствомъ въ сослуженіи каѳедраль-

наго протоіерея, настоятеля Старорусска-
го Спасо -Преображенскаго монастыря,

ключаря и прочаго духовенства была со-

вершена божественная литургія, на кото-

рой, по положенному пину настоятельни-

ца общины монахиня Евсевія возве-

дена во игуменію новооткрытой пустыни.

Въ концѣ литургіи высокопреосвященный
владыка обратился къ собравшемуся на

служеніе народу и сестрамъ новооткры-

той пустыни съ проникнутымъ сер-

дечною задушевностію назиданіемъ, въ

которомъ владыка призывалъ къ хри-

стіанскому самоотверженному служенію
Богу, говори лъ о важности и необходи-
мости самоотверженія, о частныхъ его

подвигахъ, — избранныхъ сестрами ново-

открытой пустыни, дѣвствѣ, нестяжатель-

ности, отреченіи отъ своей воли, и т. п.

По окончаніи литургіи владыка со всѣмп

сослужащими въ полномъ облачепіи на-

правился въ помѣщеніе, занимаемое на-

стоятельницею, гдѣ совершилъ чинъ —

по требнику Петра Могилы— на откры-

тіе вновь созданнаго монастыря, при

чемъ, несмотря на утомленіе, самъ кро-

пилъ святою водою и помазывалъ елеемъ

стѣпы зданія. По освященіи зданій мона-

стыря владыка возвратился въ храмъ и

здѣсь, отложивши свои святительскія ризы,

облачился въ мантію и вручилъ посохъ

новопоставленной игуменіи съ надлежа-

щиыъ ей наставленіемъ. На другой день,

13 декабря, ; владыка освятилъ придѣлъ
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существующаго храма въ честь преподоб-
наго Александра, игумена обители „Не-
усыпаемыхъ". Стеченіе народа, жаждав-

шаго посмотрѣть на торжественное архі-
ерейское освященіе и служеніе, какъ и

въ предыдущіе два дня, было необычайное,
такъ что въ храмѣ едвали могла помѣ-

ститься и 10-я часть его. Святительское
богослуженіе, при пѣніи архіерейскихъ
пѣвчихъ, оставило во всѣхъ присутство-

вавпіихъ въ храмѣ глубокое и сильное

впечатлѣніе. Въ 3-мъ часу нополудни

его высокопреосвященство выбылъ изъ

монастыря, провожаемый множествомъ

народа и всѣми сестрами, во главѣ съ

настоятельницею игуменіею Евсевіею.
Рдейская пустынь находится въ 90 вер-

стахъ отъ г. Старой Руссы и въ 30 отъ

г. Холма, Псковской губерніи. До поло-

вины XVIII столѣтія она была мѵжскимъ
монастыремъ, и въ это время упразднена.

Для возстановленія пустыни не мало по-

трудились при началѣ дѣла Старорусскій
купеческій сынъ А. А. Усинипъ, нынѣ
іеромонахъ Арсеній, главпый же благо-
творитель на нужды пустыни —Московскій
потомственный почетный гражданинъ А. II.
Мамонтовъ, обѣщавшій не оставлять мо-

настыря своими жертвами и на будущее
время. Находясь вдали отъ мірскихъ
жилищъ, Рдейская пустынъ, по своему

положенію, естественно представ ляетъ

удобное мѣсто, вполнѣ отвѣчающее усло-

віямъ иноческой жизни. А главное— окру-

жающая ее села и деревни переполнены

раскольникаіЛі, п нужно надѣяться, что

ново-открытая пустынь будетъ привлекать

къ себѣ народъ, пріучать его къ храму

Божію и христіанскому богослуженію и,

такимъ образомъ, благотворно воздѣй-

ствовать на его религіозно-правственное
состояніе („Новгор. Епарх. Вѣдом.").

Первая въ Полоцкой снархіи церковь-

школа.

S-ro ноября минувшаго года въ м. Сло-
бодѣ-Диснѣ, Дриссенскаго уѣзда, открыта

первая въ Полоцкой епархіи церковь-шко-

ла. Своимъ устройствомъ Слободо-Диснен-

ПРИВАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРК ОВНЫ МЪ ВѢД ОМОСТЯМЪ
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екая церковь-школа всецѣло обязана на-

стоятелю Слободо - Дисненской церкви,

священнику В. И. Богдановичу. Въ этомъ

нриходѣ священствовалъ (въ 1837 г.) и

умеръ его отецъ. Здѣсь родился и послѣ

за отцомъ получилъ священство и о. Ва-
силій. Понятно, что онъ душевно срод-

нился со своимъ очень бѣднымъ (приходъ
считается однимъ изъ самыхъ бѣдныхъ

да всемъ уѣздѣ) приходомъ и въ совер-

шенствѣ изучилъ прихожанъ. О. Богда-
новичъ ле щадилъ трудовъ, чтобы под-

держать и привести въ возможно благо-
дѣнный видъ свою ветхую церковь (по-
строена еще уніатами въ 1752-мъ году,

деревянная) какъ внутри, такъ и сна-

ружи. Здѣсь о. Богдановичъ является то

рядомъ съ кровелыцикомъ, то маляромъ,

то позолотчикомъ, то столяромъ, такъ

какъ средства были самыя ограниченныя.

Но еще болѣе симпатичною является дѣя-

т.ельность о. Богдановича по отношенію

къ образованію свонхъ прихожанъ. По
его почину въ 1889 г. открыта была, въ

память чудеснаго спасенія Августѣйшей
Семьи 17-го октября 1888 г., первая въ

уѣздѣ школа грамоты въ дер. Горкахъ.
А еще раньше была открыта церковно-

приходская школа въ домѣ мѣстнаго

псаломщика. Заботясь о религіозно-нрав-
ственномъ просвѣщеніи своихъ прихо-

жанъ, онъ возымѣлъ намѣреніе устроить

въ мѣстечкѣ Слободѣ-Диснѣ церковь-

школу и при ней общежитіе. Для осу-

ществленія своего намѣренія, онъ испро-

силъ у Полоцкаго епархіалвнаго училищ-

наго совѣта пособіе въ 500 рублей и

ка эти деньги началъ постройку церкви-

школы. Кромѣ означенной суммы, имъ

собрано было еще пожертвованій до 400

рублей.
Къ 8-мѵ ноября 1893 года школа

была совершенно закончена. Она пред-

ставляетъ прекрасное деревянное, крытое

гонтомъ, зданіе, въ 16 с{іж. длины. Цер-
ковь и алтарь осѣняготъ кресты. S ноября
въ школѣ открыты были занятія съ 47

учащимися. Самъ о. Богдановичъ препо-

даетъ Законъ Божій. Его дочь И. В. Богда-
новичъ , окончившая въ 1892 году

кѵрсъ женскаго духовнаг.о училища, пре-
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подаетъ другіе предметы программы цер-

ковно-приходскихъ школъ; псаломщикъ

Кудилинскій обучаетъ пѣнію.
Въ то же время о. Богдановичъ про-

должалъ окончаніе постройки церкви при

школѣ. Церковь отъ класса отдѣлена

двумя печами; между ними — широкія
двери, такъ что съ открытіемъ ихъ цер-

ковь имѣетъ 25 кв. саж,— Священникъ
Сволнянской церкви о. Антоній Никоно-
вичъ нредложилъ для церкви-школы со-

хранявшійся у него старый иконостасъ.

О. Богдановичъ лично, съ однимъ нзъ мѣст-

ныхъ столяровъ, поставилъ этотъ иконо-

стасъ и затѣмъ собственноручно выкрасилъ

его, возобновилъ позолоту, за клиросами

поставилъ кіоты, выкрашенные, съ позоло-

тою... Хотя вся обстановка классная и

убранство церкви очень бѣдны, но все

чисто и благообразно. На постройку

церкви-школы о. Богдановичемъ всего

израсходовано 1150 рублей.

йноковская Трехъ-Святитсльская церковь-

школа.

9-го августа истекшаго 1893 г. жителей

села Иноковки, Кирсановскаго уѣзда, по-

сѣтилъ Господь тяжкимъ ибпытаніемъ.
Въ этотъ день сгорѣлъ только что отре-

монтированный деревянный храмъ въ

названномъ селѣ. Онъ застрахованъ былъ
въ 7,000 руб. въ С.-Петербургскомъ стра-

ховомъ обіцествѣ. Какъ скоро о пожарѣ

церкви стало пзвѣстно епархіальному
начальству, тотчасъ же отъ него послѣ-

довало предписаніе совершать богослу-
женіе въ кладбищенской церкви села Ино-
ковки. Однако исполнение этого предпи-

санія сопряжено было съ большими не-

удобствами для нрихожанъ. Чтобы побыть
у богослуженія, имъ нужно было пройти

около семи верстъ до кладбищенской
церкви. Къ тому же небольшой кладби-

щенскій храмъ могъ вмѣстить въ себѣ

не болѣе 300 человѣкъ, и все-таки рѣдко

наполнялся... Прихожане охладѣли къ

церкви Божіей. Чтобы устранить не-

благопріятныя обстоятельства, церковный
причтъ нрищелъ къ мысли преобразовать
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церковноприходскую школу въ церковь-

школу, к возбудихь объ этомъ ходатайство
предъ епархіальнымъ начальствомъ. Это
послѣднее разрѣшило сдѣлать пристройку
къ церковно-прпходской школѣ и приспо-

собить оную къ отправленіго богослѵже-

нія и даже литургіи. Такъ какъ налич-

ныхъ денегъ церковныхъ не было, то

для начала построекъ сдѣланъ былъ
заемъ денегъ у одного добраго человѣка.

Потомъ посильную жертву на доброе на-

чинаніе сдѣлалъ священникъ, за нимъ

діаконъ и нѣкоторые изъ прихожанъ. Не
остаЕплъ своею помощью этого добраго
дѣла и протоіерей г. Кронштадта Іоаннъ
Нльпчъ Сергіевъ, который при письмѣ

на имя священника прислалъ 200 руб.
Неболыпія пожертЕОванія сдѣлали и жи-

тели сосѣднихъ селъ. Такішъ образ'оыъ,
при помощи Божіей и при содѣйствія

добрыхъ людей, постройки въ школѣ

окончены были въ 40 дней, и къ 1 ноя-

бря церковь-школа была готова вполнѣ.

Все зданіе имѣетъ 30 аршинъ въ длину

и 10 въ ширкну, довольно высоко и

свѣтло; состоитъ изъ трехъ просторныхъ

комнатъ, кромѣ алтаря, могущихъ вмѣ-

стить около 1,000 человѣкъ. Зданіе ото-

пляется тремя желѣзными печами. Храмт.
отдѣляется отъ школы подвижными фи-
ленчатыми дверями, во всю ширину храма.

Иконостасъ въ немъ съ большими, хоро-

шей работы, иконами— четырехмѣстный.

Во дни богослуженія все здапіе заме-
щается молящимися. Надъ входомъ въ

церковь - школу помѣщено изображеніе
Спасителя. Ниже на желѣзномъ листѣ

написано: „Трехъ-Святительская церковь-

школа", и далѣе текстъ: Пріидите, чада,
послушайте Мене, страху Господню на-

учу васъ (33 ІІсал.). Освященіе церкви-

школы состоялось 1 ноября („Тамо. Ьп.
Вѣдом.").

Новоустросппая церковь въ посадѣ Ты-
шовцахъ, Люблинской губсрвіи.

Недалеко отъ австрійской границы,

между уѣздными городами Томашовомь и
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Грубешовомъ, расположенъ посадъ Ты-
шовцы. Еъ посаду примыкаютъ два боль-
шія села: „Замлынье" съ западной сто-

роны и Дубины" съ восточной, располо-

женныя по другую сторону рѣки и со-

единяющаяся съ посадомъ мостами. Села
эти составляюсь предмѣстья посада и

принадлежать къ Тышовецкому приходу.

Въ Тышовецкомъ прпходѣ имѣется три

церкви: святой великомученицы Параске-
вы въ посадѣ Тышовцахъ, святаго ве-

ликомученика Никиты — ^на Заилыньи" 1
и Рождества Богородицы — „на Дѵбинѣ 1 '.
Всѣ три церкви деревянныя. До времени

уніи при каждой церкви былъ отдѣльпый
причтъ и приходъ. Прихожане отличались

грамотностію, знаніемъ православной вѣры

и преданности) своей родной правосла-
вной Церкви. Такъ, въ 1641 году, по иску

уніатскаго епископа Мееодія Терлецкаго,
нѣкоторые изъ православныхъ прихожапъ

приговорены были къ смертной казпи,

одни— чрезъ сожженіе, другіе —чрезъ усѣ-

ченіе мечемъ, за сопротивленіе уніи, за

похищеніе и сокрытіе церковныхъ вещей и

книгъ: Вибліи Острожской печати, Марга-
рита и др. Такими только жестокими мѣрамм

заведена унія въ Тышовецкомъ приходѣ,

въ концѣ 17-го столѣтія. При возсоеди-

неніи въ 1875 году, всѣ три церкви въ

Тышовецкомъ приходѣ оказались обвет-
шалаМи, страшно запущенными, и особенно
пострадала посадская церковь святой ве-

ликомученицы Параскевы, которая, къ

довершенію своего убожества, оказалась

вокругъ застроенною еврейскими домами.

Въ посадѣ не оказалось даже церковной
усадьбы для прнходскаго священника,

такъ что причтъ живетъ въ предмѣстьѣ

„Дубина", гдѣ церковь Рождества Бого-
родицы сохранилась лучше прочихъ.

Новая каменная церковь, при въѣздѣ

въ посадъ Тьшовцы, съ южной стороны

его, построена на средства правительства.

Израсходовано на постройку церкви, ико-

ностасъ и утварь около 33,000 рублей.
Зданіемъ церковь великолѣпная, пяти-

купольная, съ колокольнею. Крыша п

купола крыты жестью; на кунолахъ по

голубому фону золотея звѣзды. Внутри
церковь просторная, свѣтлая и теплая;
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ведутъ въ нее. кроыѣ главнаго, еще два

входа, пристроенные къ паперти съ сѣ-

верной и южной стороны, при самой ко-

локольнѣ, въ видѣ особыхъ часовенъ.

Иконостасъ четырехъярусный, хорошей
работы и живописи . ГІолъ въ храмѣ це-

ментный, а на солеѣ и въ алтарной ча-

сти — досчатый крашеный. Прихоясане,
съ своей стороны, устроили деревянную,

рѣшетчатѵю ограду вокругъ храма на

каменной подмуровкѣ и столбахъ, на что

израсходовали , изъ своихъ средствъ ты-

сячу рублей.
Новоустроенная церковь освящена 14-го

ноября преосвященнымъ Гедеопомъ, ѳпи-

скопомъ Люблннскимъ („Холмско-Варш.
Епарх. Вѣст.").

Освяіценіе Всехсвятской церковно-приход-

скои школы въ г. Рягѣ.

Въ г. Рнгѣ, какъ извѣстно, преобла-
дающее населеніе составляютъ иновЪрцы
разнаго рода; русское православное васе-

леніе сосредоточено здѣсь, главнымъ об-
разомъ, въ той части города, которая

называется Московскимъ форштадтомъ ;

гдѣ много нроживаетъ и раскольниковъ.

Поэтому на духовный нужды этой части

городского населенія обращена особенная
заботливость Рнжскаго архипастыря. Такъ,
годъ тому назадъ, но его ходатайству,
СвятМшимъ Сѵнодомъ открытъ на Мо-
сковскомъ форштадтѣ самостоятельный
Іоанновскій приходъ, который выдѣлялся

изъ состава многочисленная Всехсвят-
скаго прихода. Въ началѣ 1892 года, по

мысли высоконреосвященнаго Арсенія,
открыта здѣсь же одноклассная школа

при Благовѣщенской церкви. А нынѣ, по

его же заботливости и внушенію, откры-

та такая же школа при церкви Всехсвят-
скаго прихода, составляющаго, можно ска-

зать, центръ русскаго нравославнаго на-

селения на Московскомъ форштадтЪ. По-
стройка школы обошлась около 7 тысячъ

руб. Главнымъ источникомъ для сего по-'
служили проценты (4 тысячи руб-) съ

капитала, поясертвованнаго въ 1891 году

неизвѣстнымъ благотворителемъ чрезъ по-

средство настоятеля Всехсвятской церкви

протоіерея I. Д. Краснянскаго для устрое-

нія церквей и школъ въ Рижской енар-

хіи. Остальная сумма изыскана приход-

скимъ нопечительствомъ. Особенное усер-

діе и заботливость по устройству школы

ироявилъ церковный староста купецъ И. Д.
Меркѵльевъ. Школа представляетъ об-
ширное, красивое зданіе въ два этажа;

въ верхнемъ будутъ номѣіцаться клас-

сы —для мальчиковъ и дѣвочекъ, съ от-

дѣльными корридорами для тѣхъ и дру-

гихъ и квартира учителя, въ ншкнемъ —•

устроенъ залъ для общей молитвы и тор-

жественныхъ собраній, квартира учитель-

ницы и двѣ квартиры для сторожей. Всѣ

комнаты имѣютъ много свѣта и обстав-
лены гигіеническою мебелыо. Школьное
зданіе можетъ послужить и другимъ доб-
рымъ цѣлямъ. Такъ. въ немъ съ удоб-
ствомъ могутъ быть .устраиваемы внѣ-

богослужебныя чтенія и собесѣдова-

нія и спѣвки мѣстнаго церковнаго хора.

Въ Всехсвятскую церковь владыка при-

быль въ часъ дня. Послѣ произнесенія
о. Краснянскимъ съ церковнаго амвона

соотвѣтственнаго случаю назидательнаго

поученія, изъ Всехсвятскаго храма на-

правился, во главѣ съ архипастыремъ,

крестный ходъ къ вновь выстроенному

школьному зданію. Передъ освящепіемъ,
въ школьномъ залѣ преосвященный обра-
тился къ собравшимся съ словомъ, въ

которомъ объяснилъ значеніе и задачи

православной церковной школы, заклю-

чивъ слова свои иожеланіемъ процвѣта-

нія школѣ на пользу церкви и общества.
Чпнъ освященія съ водосвятіемъ совер-

шенъ былъ имъ соборне. Послѣ обыч-
ныхъ многолѣтій, поздравляя настоятеля

о. Краснянскаго и предсѣдателя строи-

тельной коммиссіи Н. Д. Меркульева съ

благополучнымъ окончаніемъ дѣла, влады-

ка благословилъ ихъ иконою Спасителя
и цринесъ въ даръ школѣ нѣсколысо десят-

ковъ экземпляровъ книгъ религіозно-нраЕ-
ствеппаго содержанія. При освященіи при-

сутствовали: Рижскій дпректоръ народ-

ныхъ училищъ, окружный инспекторъ,

инснекторъ народныхъ училищъ и множе-

ство народа.
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Открытіе школы составило радостное,

свѣтлое событіе въ жизни Всехсвятскаго
прихода. Радость родителей, сердечную

признательность ихъ къ учредителям!

школы явственно можно было видѣть и

наблюдать на торжествѣ освященія. Въ на-

стоящее время принято въ шкоду до

100 ыальчиковъ и дѣвочекъ —почтя на-

половину тѣхъ и другихъ. У чителемъ

назначенъ г. Андреевъ, а учительницею

г. Штаммъ.
п. С.

Дѣятельпость церковпо-прпходскнп. но-

псчйтедьстпъ Томской епархін въ 1892 г.

Число церковно-приходскихъ попечи-

тельствъ въ Томской епархіи с ъ каждымъ

годомъ возрастаетъ. Въ 1891 году при

церквахъ епархіи было церковно-приход-

скихъ попечительствъ одиннадцатью въ

1892 году уже двадцать семь. Вели-
кія народныя бѣдствія — недородъ хлѣба

въ нѣкоторыхъ губернія.чъ Россіи и вы-

званное симъ педородомъ движеніе пере-

селенцевъ въ Сибирь — съ одной стороны,

и страшная губительная болѣзнь — съ дру-

гой, для дѣятельности церковно-приход-

скихъ попечительству независимо отъ

задачи и цѣли нхъ, указанпыхъ въ Высо-
чайше утвержденныхъ нравилахъ объ
этихъ учреждепіяхъ, открыли новое и

весьма обширное ноле. На нужды Пере-

се ленцевъ было обращено особенное вни-

маніе. Для оказанія возможной помощи

какъ переселенцамъ, прибывшимъ въ гор.

Томскъ изъ мѣстноетей, нострадавшихъ

отъ недорода хлѣба, такъ и мѣстнымъ

бѣднякамъ, не нмѣющпмъ возможности

собственнымъ трѵдомъ зарабатывать на-

сущный кусокъ хлѣба, немедленно открытъ

былъ при домовой архіерейской церкви

сборъ пожертвованій въ пользу нуждаю-

щихся, и въ то же время даНо иредло-

женіе духовенству г. Томска и причтамъ

приходовъ на пѵтп слѣдованія переселен-

цев ь іьъ Россіи открывать церковно-при-

ходскія попечительства и въ случаѣ ну-

жды оказывать помощь переселенцамъ и

мѣстнымъ бѣднякамъ, по заповѣди Спаси-
теля и по примѣру первенствующей Церкви.

Въ скоромъ времени открыты были
церковно-приходскія попечительства при

каѳедральномъ соборѣ и семи приходскихъ

церквахъ г. Томска, а такяіе въ приходахъ

ІІаинскаго округа по Московскому тракту и
во всѣхъ благочиніяхъ по пути слѣдованія

иереселенцевъ. Бъ то же время подтвер-

ждено было расноряженіе о повсемѣстномъ

открытіи церковно-приходскихъ попечи-

тельствъ при церквахъ епархіи.
Деятельность церковно-приходскихъ по-

печительствъ въ отпошеніи нереселен-

цевъ выразилась преимущественно въ

пріисканіп имъ квартиръ для ночлега и

помѣщеній для больныхъ, въ сборѣ для

нихъ денегъ и нищевыхъ продуктовъ, въ

устройствѣ столовыхъ, въ раздачѣ посо-

бій, уходѣ за больными и оказаніи по-
слѣднимъ возможной медицинской помощи.

Такъ, въ селѣ Булатовскомъ, Іѵаинскаго

округа, на добровольный пожертвовапія
устроено было особое помѣщеніе, гдѣ

бѣднымъ переселенцамъ безплатно дава-

лись пища и ночлегъ. Въ селѣ Убин-
скомъ мвстнымъ священникомъ предло-

жены были крестьянамъ въ церкви два

поученія: „о милосердіи къ ближннмъ,
особенно пострадавшимъ отъ неурожая"
и „о необходимости взаимнаго вспоможе-

нія и милостыни во время народнаго

бѣдствія"; затЬмъ прихожане приглашены

были ііъ оказанію помощи бѣднымъ пере-

селенцамъ; слѣдствіемъ этихъ иоученій
было то, что крестьяне общимъ сходомъ

рѣшили по очереди отводить квартиру и

давать пищу нуждающимся переселенцамъ

во время нроѣзда или прохода ихъ, что

и было исполняемо.

1S92 годъ нринесъ новыя заботы п,ер-

ковно-нриходскимъ попечительствамъ. Гу-
бительная болѣзпь унесла тысячи жертвъ

въ могилы, оставивъ множество дѣтей

круглыми сиротами, безъ крова и пищи.

Церковно-приходскія попечительства по-

могали какъ выздоравливающимъ отъ бо-
лѣзни, выдавая однимъ одежду, въ замѣнъ

сожженпой въ больницахъ и приспосо-

бленной для больныхъ въ баракахъ, дру-

гпмъ ежемѣсячныя денежныя пособія, до

поправленія здоровья, на улѵчшеніе пищи,

перемѣну квартиры, а дѣти-сироты опре-
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дѣляемы были еъ пріюты и отдаваемы

частнымъ лицамъ на воспитаніе. Восемь
сиротъ, оставшихся по смерти родителей,
умершихъ въ Томскѣ отъ холеры, при-

няты на воспитаніе игуменіей Томскаго
женскаго монастыря.

Кромѣ того, дерковно-приходскія попе-

чительства подавали помощь всѣмъ истин-

но нуждающимся въ пособіи , каждое

въ районѣ своей дѣятельности, назначая,

смотря по нуждѣ, кому единовременныя,

кому ежемѣсячныя пособія. Не оставляли

церковно-приходскія попечительства безъ
вниманія д_лдцъ__падшихъ, требующихъ
нравственной поддержки, и помогали имъ

выйти изъ ихъ положенія на добрый и

истинный путь. Нѣкоторыя церковно-при-

ходскія попечительства, кромѣ того, въ

сказанномъ году нашли возможнымъ ока-

зать пособіе мѣстнымъ школамъ церковно-

приходскимъ и грамоты, а другія позабо-
тились о ремонтѣ церквей и причтовыхъ

иомѣщеній. При попечительства Христо-
рождественской церкви г. Томска открытъ

дневной дѣтскій пріютъ подъ названіемъ
дЯсли", назначеніе котораго состоитъ въ

томъ, чтобы въ теченіе рабочаго дня да-

вать уходъ и содержаніе дѣтямъ бѣд-

ныхъ родителей, съ тѣмъ, чтобы послѣд-

ніе, освободившись на рабочій день отъ

заботъ о дѣтяхъ, могли спокойно и без-
препятственно снискивать трудомъ сред-

ства къ пропитанію себя и семьи. Пер-
вая мысль и починъ въ дѣлѣ устройства
„Яслей" принадлежите преосвященному

Макарію, епискому Томскому и Семипа-
латинскому, своимъ первымъ пожертвова-

ніемъ, въ размѣрѣ 90 руб., положившему

начало существованіго и матеріальному
обезпеченію устроеннаго иріюта. Въ „Ясли"
принимаются дѣти отъ 6 недѣль до 4

лѣтъ, за исключеніемъ тѣхъ, которыя

страдаютъ какими либо заразительными

болѣзнями. За содержаніе дѣтей въ

„Ясляхъ" взимается 'плата отъ 5 до 10 к.

съ каждаго ребенка въ день. Питать мо-

локомъ дѣтей члены попечительства при-

няли на свой счетъ, для чего вносятъ въ*

кассу попечительства ежемѣсячно по 10 к.

съ человѣка.

Прихожапс церквей весьма сочувствен-

но относились къ таковой дѣятельности

церковно-приходскихъ попечительствъ и

нѣкоторые изъ нихъ дѣлали довольно

значительный пожертвовапія. Такъ, Том-
скій городской голова П. В. Михайловт.
пожертвовалъ 3,000 руб., купцы: —П. Бай-
гуловъ 300 руб., ѵ Иваницкій 200 руб.,
Д. Ивановъ 200 руб., Кзднаковъ 100 руб.
Кромѣ денежныхъ пожертвованій, прино-

сили хлѣбъ, мясо, чай, сахаръ, сухари,

оделгду и обувь. Пожертвованія собира-
лись чрезъ подписные листы и кружки,

обносимыя въ церквахъ при богослуже-
ніяхъ, и кружки, поставленный въ до-

махъ членовъ церковно-приходскихъ по-

печительствъ, магазинахъ, лавкахъ и пр.

Въ 25 церковно-приходскихъ попечителг,-

ствахъ, о коихъ имѣются свѣдѣнія, въ

сказанномъ году поступило пожертвова-

ній денежныхъ 17,723 р. 48 к. и пред-

метами продовольствия, пищею и одеждою

на 200 руб. Выдано нуждающимся г,ъ

пособіе 8,067 руб. 84 коп. и предметовъ

продовольствія пищею на 1G0 руб. За-
тѣмъ къ 1893 г. осталось въ означеп-

ныхъ попечительствахъ 9,655 руб. 64 к.

и предметовъ продовольствія нищею па

40 руб. Значительный сборъ въ сказан-

номъ году былъ при архіерейской домо-

вой церкви, именно 8,633 руб. 98 кои.

Можно думать и надѣяться, что церкошю-

приходскія попечительства при такого

рода дѣятельности со временемъ принесутъ

значительную пользу прихожанамъ и

церквамъ, скрѣнляя связь народа съ

церковію и пастырями („Томск. Еп.
Вѣд.").

Дрсвпе-русскій церковный обычай лѣто-

провождепія.

lie безполезпо припомнить о старин-

ныхъ церковныхъ обычаяхъ допетровской

Руси празднованія новолѣтія въ Новго-
родѣ и въ Москвѣ. Новый годъ тогда

начинался 1-го сентября. Нарочито для

этого уже было установлено особое „дѣй-
ство (чинъ) лѣтопровожденія". Соверша-
лось оно въ Новгородѣ слѣдующимъ обра-
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зомъ. Предъ литургіею 1 сентября святи-

тель начиналъ по особо составленному

чиноположенію молебенъ въ каѳедраль-

номъ Софійскомъ соборѣ. По выходѣ изъ

собора читали ектенію о государѣ, градѣ
и начатіи мирнаго лѣта съ молитвою о

томъ же, и шли на площадь, гдѣ предъ

церковію Похвалы Пресвятыя Богородицы
(въ югозападной сторонѣ отъ Софійскаго
собора, у кремлевской стѣны и Покров-
ской башни) пріуготовлялось нарочитое

мѣсто. Здѣсь, при пѣніи стихиръ ин-

дикта и антифоновъ, составленныхъ изъ

псалмовъ 73, 1 — 2 и 64 съ припѣва-

ми, прежде кадилъ архіерей съ прото-

діакономъ святыя иконы, лики и народъ

и по немъ продолжали кадить по два

настоятели съ своими діаконаыи. По
окончаніи антифоновъ самъ архіерей чи-

талъ ектенію съ осѣненіемъ креста на

четыре стороны. Въ это же самое время

протоіерей совершалъ чиноположеніе (авгу-
стовское) освящеяія воды до погруженія
креста. Послѣ святительскаго чтенія
ектеніи, читаны были три пареміи и

апостодъ. Евангеліе же читалъ архіерей
съ ризничимъ и протодіакономъ по отдѣ-

ламъ, подобно какъ въ святую Пасху.
За симъ архіерей, по омовеніи своихъ

рукъ, погружалъ въ воду честной крестъ
и при пѣніи тропаря: „Спаси Господи,
люди твоя", отиралъ напоенною губою
святыя иконы. Потомъ слѣдовала ектенія
и три особыя молитвы, но окончаніи
которыхъ святитель, сойдя съ своего

мѣста и обращаясь къ боярину, воеводѣ,
властямъ (настоятелямъ монастырскимъ),
діаконамъ, священному чину и всему
народу, произносилъ многолѣтствіе дарю

и боярамъ: также и бояринъ въ отвѣтъ

произносилъ краткую рѣчь по устано-

вленной формѣ. Лики пѣли многолѣтіе

царю, патріарху и митрополиту. По окро-

пленік святою водою входили въ со-

боръ, дѣлали отпустъ чинопослѣдованія

и начинали литургію. Подобный же обы-
чай празднованія новолѣтія совершал-

ся въ Москвѣ. Дѣйство лѣтопровожде-

нія начиналось въ Москвѣ наканунѣ зво-

номъ въ особый колоколъ, за которымъ

слѣдовалъ благовѣстъ во всѣхъ церквахъ

къ вечернѣ. 1-го же сентября послѣ тор-

жественной литургіи патріархъ выходилъ

изъ Архангельскаго собора на площадь,

гдѣ стояли три аналоя съ образами.
Царь въ то же время выходилъ изъ

Благовѣщенскаго собора, окруженный
свитою, въ роскошномъ одѣяніи. Совер-
шался крестный ходъ кругомъ площади,

и царь и патріархъ подходили къ сво-

имъ богатоубраннымъ мѣстамъ , па-

тріархъ благословлялъ царя, оба низко

кланялись и занимали свои мѣста, за-

тѣмъ слѣдовало „ отдаваніе поклоновъ"
всѣхъ участниковъ процессіи и народа.

Совершалось водосвятіе съ нарочиты-

ми на сей случай молитвами. Евангеліе
читалъ самъ патріархъ и совершалъ

кажденіе. Церемонія „лѣтопровожденія"

оканчивалась привѣтствіемъ патріарха
царю съ пожеланіемъ, „чтобы Господь
возвксилъ царскую десницу надъ басур-
манствомъ и латинствомъ н надъ всѣми

иноплеменными языки и браней хотящи-

ми и царство бы устроилъ мирно и не-

мятежно, въ изобиліи плодовъ земныхъ".
Царь отвѣчалъ краткою рѣчыо. Затѣмъ

во дворцѣ слѣдовалъ пиръ и раздавалась

царская милостыня бѣднымъ („Новгород-
Еп. Вѣд.").

ІІомпповепіе въ Бозѣ почившаго епископа

ѲеоФана въ С.-Петербургѣ.
\

Въ одномъ изъ своихъ посдѣднихъ

писемъ въ Петербургъ въ Бозѣ почив-

шій, 6-го января сего года, преосвящен-

ный Ѳеофанъ, бывшій епископъ Влади-
мірскій и Суздальскій, писалъ вопроси-

тельно: „Что дѣлаютъ въ Петербургѣ для

противодѣйствія пашковцамъ , ирвингіа-
намъ, толстовцамъ? Эти язвы губятъ мно-

гихъ и въ С.-Петербургѣ, и вездѣ. Слѣ-
довало бы противопоставить имъ ̂ духо-

вное воинствованіе. Вѣдь въ С.-Петер-

бургѣ много, средь духовенства, отлич-

ныхъ іереевъ и по образованію, и по

нраву. Сдѣлать бы изъ нихъ трубачей, и

Іерихонскія стѣны, конечно, пали бы въ

утѣшеніе вѣрныхъ сыновъ Израиля и

во славу Божію"... Такъ отшельникъ-



120

святитель интересовался и въ своемъ

уединеніи тѣмъ, что предпринимается

для уврачеванія опасныхъ духовныхъ бо-
лѣзней на нашемъ народномъ организмѣ,

которыя получили свое начало и разви-

лись до острой формы среди образовап-
ныхъ людей нашей столицы. Стоя далеко

отъ религіозной жизни столичнаго насе-

ленія, почившій святитель не зналъ, что

при помощи Божіей, кое-что въ Петер-
бург^ дѣлается въ желательномъ ему

направленіи, и именно тѣми „трубачами",
нредъ которыми, по словамъ почившаго,

должны пасть стѣны Іерихонскія. Да бу-
дутъ слова сіи предсмертнымъ проро-

чествомъ святителя! Никогда не искав-

шій славы, „яже отъ человѣкъ", онъ мо-

жетъ быть не зналъ даже, что и самая

борьба въ столицѣ противъ распростра-

ненной здѣсь секты пашковцевъ начата

была подъ его духовнымъ предводитель-

ствомъ, въ видѣ его „Ііисемъ къ одному

лицу въ С.-Петербургѣ по поводу появле-

пія тамъ поваго учителя вѣры", которыя

въ 1881 г. были перепечатаны изъ „Дѵше-

полезиаго Чтенія" на средства общества
распространенія религіозно-нравственнаго
просвѣщенія въ духѣ православной Церк-
ви и въ количествѣ 20,000 экземпляровъ

безплатно розданы народу. Съ тѣхъ поръ

полемикой преосвященнаго Ѳеофана, осно-

ванной на глубокомъ знаніи духа и

буквы Священнаго Писанія, пользовались

дѣятели общества въ своей борьбѣ съ

пашковщиной. Но еще болѣе памитенъ

преосвященный Ѳеофанъ и въ Петер-
бург, среди его многочисленныхъ чита-

телей и почитателей, духовныхъ и свѣт-

скихъ, и вездѣ въ Россіи по другимъ его

безсмертнымъ экзегетическимъ, аскетиче-

скимъ и нравоучительнымъ твореніямъ,
на которыхъ духовно воспитывались его

современники и будутъ учиться потомки.

Послѣднія 28 лѣтъ своей жизни въ

Бозѣ почившій іерархъ провелъ совсѣмъ

необычно для нашихъ дней. Но къ та-

кой жизни онъ предназначенъ былъ отъ

природы. Но свидѣтельству знавшихъ его,

кротость и снисхожденіе его къ людямъ

не знали гранщъ: когда онъ былъ уже

епископомъ и ему приходилось сдѣлать

кому либо выговоръ, то онъ поручалъ

своему ключарю исполнить за него эту

тяжелую для него обязанность; довѣріе

его къ людямъ было также безгранично,

вслѣдствіе чего его нерѣдко вводили

въ затрудненія. Эти природиыя каче-

ства и любовь къ „умной", созерцатель-

ной жизни привели его къ затвор-

ничеству долгихъ лѣтъ жизни, которое

не только не тяготило его, но напро-

тивъ—такъ отвѣтствовало его настроенію,
что онъ даже и божественную литургію
въ своей церкви совершалъ въ полноыъ

одиночествѣ, собесѣдуя лишь Самому
Христу-Спасителю. Такимъ образомъ, для

внѣшняго міра преосвященный Ѳеофанъ

умеръ задолго до б января сего года;

духомъ же своимъ онъ не умеръ и для

земли, но живетъ и будетъ жить въ сво-

ихъ безсмертныхъ твореніяхъ.
Для того, чтобы помянуть своего вели-

каго учителя, столичное общество рас-

простравенія религіозно - нравственнаго

иросвѣщенія испросило благословеніе вы-

сокопреосвященнаго владыки - митропо-

лита Палладія на совершеніе въ хра-

мѣ общества заунокойнаго всенощнаго

бдѣнія и нослѣдованія парастаса (ве-
ликія панихиды) по иочившемъ, како-

вое богослуженіе и было совершено въ

воскресенье, 16 сего января, съ 7 ч. в.

Въ этотъ часъ, при полномъ храмѣ мо-

лящихся членовъ общества и дрѵгихъ

богомольцевъ, съ пѣніемъ церковно-на-

роднаго ■ хора , началась заупокойная

всенощная, во время которой, предъ

чтеніемъ „непорочныхъ", протоіерей Ми-
хаилъ Соколовъ въ одушевленной рѣ-

чи охарактеризовалъ святителя по его

твореніямъ , какъ великаго учителя,

который оставилъ духовную пищу и

для простыхъ, и для ученыхъ, въ ча-

стности поминалъ и его отношеніе къ

обществу. По прочтенін „непорочныхъ",
на „Влагословенъ еси Господи" вышелъ

на средину церкви преосвящепііый На-
зарій, епнскоиъ Гдовскій, въ сопровожде-

ніи 11 священнослужителей изъ членовъ

общества. Умиленно молились присут-

ствующее въ храмѣ, при громкомъ и отче-

тлнвомъ чтеніп канона на срединѣ церкви,
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при пѣніи ирмосовъ — народнымъ хоромъ, а
затѣмъ— хоромъ священнослужителей. Вел
остальная часть всенощной была совер-

шена при предстоятельствѣ нреосвящен-

наго Назарія, на средииѣ храма. Только
въ И 1 /- часовъ вечера окончилось бого-
служеніе.

Llo благословенію его высокопреосвя-

щенства, совѣтомъ предложено устроить
въ недалекой бѵдущеиъ торжественное

общее собрапіе, посвященное памяти по-

чившаго незабвеннаго святителя Ѳеофана,

для болѣе подрббнаго ознакомленія сто-

личнаго населѳнія съ его личностью и

твореніями.

» _~ѵѵ.ѴЛЛЛДАЛА.ѵ^--- 

Государь Императогъ , по всеподдан-

нейшему докладу Министра Император-
ская Двора, основанному на ходатайствѣ

О. - Петербургскаго губернатора графа
Толя, 12 декабря 1893 г., Высочайше
соизволить на безвозмездный отводъ обще-
ству для борьбы съ проказой въ С.-Пе-
тербургской губернін лѣсной дач:г нодъ
назван іемь „Пелешсшй Обрѣзъ", въ Ям-
бургскомъ уѣздѣ, изъ состава Гдовскаго
Ея Величества имѣнія, мѣрою всего 280,7
десятинъ, для устройства на этомъ участкѣ,

съ цѣлъю воспрепятствовать распростра-

ненно проказы, колонін для прокажен-
ныхъ, въ которой больные могли бы най-
ти убѣжище и падлежащій ѵходъ, зани-
маясь при томъ земледѣліемъ и скотовод-

ствомъ —на все время, пока на этомъ
участкѣ будетъ существовать предпола-

гаемая къ устройству колонія. Съ уступ-
кою этого участка разрѣшается така ѵ е и
отпускъ 7,500 бревенъ на проектируемыя

постройки. Сверхъ сего, по всеподдан-

нѣйшему докладу Министра фипансовъ
17-го декабря 1893 года Государь
Императоръ Высочайше соизволилъ на

отпускъ изъ Государственная Казначей-
ства 10,000 руб. въ нособіе обществу для
борьбы съ проказой въ С.-Петербургской
губервіи.

По сообщеиію Ставропольская епар-

хіальнаго миссіонера М. Кальнева. оа

! послѣднее время въ нѣкоторыхъ стани-
цахъ Кубанской области довольно значи-

тельное число баптистовъ присоединилось

къ православію. 'Гакъ, въ станицѣ Влади-
мірской присоединилось къ православно

33 баптиста, т. е. 2 / 3 всѣхъ прежде быв-
шихъ этого вида сектантовъ. Въ с. Козь-
минскомъ присоединено къ православію
семейство крестьянина Ланко, въ ко-
личествѣ 6 душъ. Въ станицѣ Отрадной
21-го ноября присоединено къ Церкви
16 душъ баптистовъ, при чемъ 5 душъ
дѣтей были просвѣщены святымъ кре-

щеніемъ. Значительное число присоеди-

нившихся, замѣчательный порядокъ вь

храмѣ и благоговѣйное вниманіе право-
славныхъ къ совершавшемуся благочин-
нымъ о. Сапѣжко чину присоединенія
производили на всѣхъ присутствовавшихъ

очень сильное виечатлѣніе. Отрадно от-
мѣтить фактъ того еердечнаго участія къ
присоединеннымъ, какое выразилось со

стороны мѣстнаго образованнаго общества,
изъ котораго многіе пожелали быть вос-
пріемнгтками крещаемыхъ баптистскнхъ
дѣтей. ІІрисоединеніе баптистовъ совер-

шилось нослѣ утрени, затѣмъ послѣ ісре-

щенія дѣтей всѣ взрослые исповѣдыва-

лись, а на божественной литургіи удо-

стоены были вмѣстѣ со всѣми своими
дѣтьми нричащенія святыхъ Таинъ Хри-
стовыхъ. Такимъ ооризомъ пряздникъ

Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы
быдъ въ станицѣ Отрадной и праздни-

комъ введепія въ лоно Церкви 16 душъ
баптистовъ. 25-го ноября въ станицѣ По-
путной возвратилось къ православію се-

мейство давно пребывающаго въ бап-
тизмѣ С. Лузина въ количествѣ 3-хъ
душъ. ІІослѣ присоедипенія мѣстнымъ

священннкомъ о. Ивановымъ было сказа-

но православнымъ слово назяданія, послѣ
коего, по примѣру пастыря, всѣ присут-
ствовавшіе въ храмѣ православные стали

жертвовать въ пользу присоединившихся,

кто чѣмъ могъ, наглядно высказывая

этямъ братское участіе къ нуждѣ нрисо-

единепныхъ. Всѣ послѣднія присоедине-

нія имѣютъ большое значеніе въ томъ

отношенін, что они происходили въ мѣ-

і стахъ. близкихъ къ сильно зараженнымъ
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сектантствомъ центрамъ, каковъ, напр.,

такъ называемый хуторъ Молоканскій,
гдѣ при населеніи до 300 душъ нѣтъ ни

души изъ православныхъ, всѣ — или бапти-
сты, или молокане („Ставроп. Еп. Вѣд.").

jj.

■»{■

Въ концѣ ноября 1893 года въ

Княземихайловской миссіонерской церкви

Болшедербетовскаго улуса ыиссіонеромъ
іеромонахомъ Меѳодіемъ просвѣщены свя-

тымъ креіценіемъ двѣ калмычки-ламапт-

ки: 1) Киште Эрембилова, 14 лѣтъ, съ

нареченіемъ Екатериною, и 2) Бува До-
ладыкова, 17-ти лѣтъ, съ нареченіемъ
Стефанидою; 5-го декабря еще про-

свѣщена некрещеная калмычка-буддист-
ка Варвара, дочь некрещенаго калмыка

Бюдюрмисова, который не пожелалъ самъ

креститься, хотя и дозволплъ свою дочь

крестить.
* *

*
Изъ отчета о состояніи Рязанской

духовной семинаріи по учебно-воспита-
тельной части за мпнувшій 1892 — 93 учеб-
ный годъ видно, что мипѵвшій годъ

для Рязанской семина ріи оказался какъ-

то особенно благопріятнымъ и счастли-

вымъ во многихъ отношеніяхъ, такъ

что годичные труды начальствующихъ,

учащихъ и учащихся увѣнчались пол-

кымъ успѣхомъ. Семинарія выпустила

въ отчетномъ году 96 человѣкъ, окон-

чивжихъ полный курсъ ученія, при чемъ

40 человѣкъ изъ нихъ получили званіе
студента семинаріи. Такой °/о отличной
успѣшности, при обычной строгости въ

оцѣнкѣ ученическихъ познаній, слѣдуетъ

признать явленіемъ въ высшей степени

отраднымъ. Изъ числа окончившихъ въ

Рязанской сенинаріи воспитанниковъ по-

ступило въ духовный академіи 1 1 человѣкъ.
На пріемиыхъ испытаніяхъ всѣ эти воспи-

танники блистательнымъ образомъ обнару-
жили свою умственную зрѣлость, значи-

тельный запасъ свѣдѣній и вообще солид-

ную подготовку къ слушанію академиче-

скихъ лекщй, такъ что, напримѣръ, въ

Московской академіи Рязанскіе студенты

заняли Еысшіе Л«А» въ разрядномъ спискѣ,

а именно: 1-й, 2-й и 5-й.
Такіе усііѣхи сеыинарскихъ воспитан-
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никовъ, естественно, заставляютъ предпо-

лагать значительную степень благо-
устроенности самаго учебнаго заведенія.

Будучи одною изъ миогочислеиныхъ семи-

нарій (въ ней теперь учится 662 воспи-

танника) и имѣя въ первыхъ трехъ клас-

сахъ по 3 отдѣленія, а въ трехъ послѣд-

нихъ по 2, она обладаетъ всѣми необхо-
димыми воспособительными учрежденіями
къ наилучшей постановкѣ учебной части.

При семипаріи существуете физическій
кабинета, обладающей вполнѣ достаточ-

нымъ количествомъ приборовъ (188); фун-
даментальная библіотека семинарская,

снабженная всѣми необходимыми учеб-
ными книгами и пособіями, особенно бо-
гатая книгами древнихъ изданій и древ-

ними рукописями; всего въ библіотекѣ

имѣется книгъ 6633 въ 11441 томахъ,

періодическихъ изданій до 72 въ 2786 то-

махъ и древнихъ рукописей 536 номе-

ровъ. Кромѣ фундаментальной, суще-

ству етъ еще и ученическая библіотека,
заведенная въ 1839 году на доброволь-
ный пожертвованія учениковъ; въ ней
находится 1354 пазванія въ 1747 томахъ.

Преподаватели семинаріи находили

возможность, дѣлиться своими учено-

литературными трудами съ читающей

публикой. Въ отчетномъ году преподава-

тель семинаріи П. С. Смирновъ издалъ

книгу: „Исторія русскаго раскола старо-

обрядчества". Рязань. 1893 г. Учебнымъ
Комитетомъ при Святѣйшемъ Сгнодѣ

книга эта рекомендована къупотребленію
въ качествѣ нолезнаго пособія при изу-

ченіи раскола въ духовныхъ семинаріяхъ,
а Святѣйшимъ Сѵнодомъ она удостоена

полной преміи преосвященнаго Макарія.
Преподаватель П. С. Смирновъ состоитъ

также въ должности редактора изда-

наемаго братствомъ святаго Василія,
епископа Рлзанскаго, періодическаго 2-мѣ-

сячнаго журнала „Миссіонерскій Сбор-
никъ". Тѣмъ-же преподавателемъ Смирно-
вымъ въ богословско-философскомъ журна-

лѣ „Вѣра и Разумъ" напечатана статья:

„Историческій очеркъ единовѣрія" (1893 г.

К> 12). Прочіе преподаватели семинаріи то-

чно также писали разныя статьи, помѣщая

ихъвъ ,,Рязанскихъ Епархіальныхъ Вѣдо-
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мостя хъ" и въ „Миссіонерскомъ Сбор-
ник"

Воспитательная часть въ Рязанской
семинаріи за истекшій учебный годъ ока-

залась въ столь же удовлетворительномъ

состояніи, какъ и учебная. Средній вы-

водной баллъ для всѣхъ воспитанниковъ

по поведеніго 4,81. Обязанности воспи-

танія, лежащія, главнымъ образомъ, на

лицахъ, спеціально къ тому приставлен-

ныхъ, раздѣлялись и преподавателями

семчнаріи. Съ цѣлыо поддержанія и

возбужденія духа религіозной настроен-

ности учащихся, равно какъ и для раз-

витая эстетическаго вкуса, семинарское

начальство не только дозволяло воспи-

танпикамъ въ свободное отъ ученія вре-

мя —занятія пѣніемъ, музыкой и живо-

писью, но и поощряло ихъ къ этому,

наблюдая только, чтобы занятія эти были
нравственными. Такъ, на семинарскомъ

актѣ ученическій оркестръ весьма удачно

исполпилъ Andante изъ ораторіи Гайд-
на: „Твореніе міра" — на струнныхъ

инструментахъ и кантату ( на слова

„Stabat mater"), соч. Н. Е. Вифляева
(учителя пѣнія въ Рязанской семинаріи),
подъ личнымъ управленіемъ автора, при

чемъ ученическій оркестръ должнымъ

образомъ аккомпанировалъ прекрасному

ученическому хору.
* *

*

Въ октябрѣ минѵвшаго года открыта

въ Астраханской епархіи двухклассная

церковно -приходская школа на промыслѣ

„Чурка", принадлежащемъ т. с. Ѳ. И. Ба-
зилевскому. Новосоорулсенное зданіе шко-

лы освящено лично преосвященнымъ Пав-
ломъ ,бывшимъАстраханскимъ епископомъ.

Въ новосооруженной школѣ имѣются об-
ширный залъ въ два свѣта (въ длину 10 е..

въ ширину 4 саж. и въ высоту 8 арш.),
двѣ классныхъ комнаты, тоже обширныя,
учительская комната, она же и библіоте-
ка для живущих| на всѣхъ четырехъ про-
мыслахъ, принадлежащихъ Ѳ. И. Базилев-
скому (въ ней ииѣется 1,500 различныхъ

названій книгъ, кромѣ мпогихъ журна-
ловъ), двѣ комнаты для служителя, убор-
ная съ двумя отдѣленіями и раздѣваль-

ная. Въ залѣ поставленъ прекрасный

кіотъ, 4-хъ аршинъ въ высоту, съ иконами—

Спасителя, благословляющаго дѣтей, и

апостоловъ Петра и Павла, и съ се-

ребряного вызолоченною ламііадого; на

стѣнахъ развѣшены, въ прекрасныхъ вы-

золоченныхъ рамахъ, портреты Г осударя

И мператора, Государыни И мператрицы и

Н аслѣдника Ц есаревича; въ комнатѣ 10
дивановъ и между ними столы, Въ би-
бліотекѣ помѣщаются девять большихъ
шкафовъ съ книгами, большой столъ подъ

сукномъ и стулья для читающихъ. Клас-
сныя комнаты снабжены прекрасною ме-
белью и классными принадлежностями.

Зданіе школы со всѣми принадлежно-

стями оцѣнивается въ 10,000 руб.
* *

*

24-го октября минувшаго года въ г.

Орлѣ, въ помѣщепіи Тропцко-Васильев-
ской двухклассной церковно-приходской.
школы, открыта перпая безплатная „чи-

тальня". Временемъ для чтенія назначены

воскресные и праздничные дни, отъ 11
до 2-хъ часоЕЪ, подъ наблюденіемъ и

рѵководствомъ законоучителя протоіерея
Павловскаго и учительницы школы М.-П.
Прокофьевой; они-яге, въ случаѣ надоб-
ности, даютъ и сообщаютъ нужныя объ-
ясненія и разъясненія читаемаго, особен-
но малолѣтнимъ посѣтителямъ читальни.

Въ читальнѣ уже имѣется болѣе 400
экзеыпляровъ книгъ. Здѣсъ же предполо-

жено открыть продажу хромолитографи-
рованныхъ свяіценнаго содержанія кар-

тинъ и иконокъ, съ обращеніемъ части

вырученныхъ денегъ на улучшеніе чи-

тальни („Орл. Еп. Вѣд.").

♦
*

Пожертвованій на сооруженіе право-

славна™ соборнаго храма въ Варшавѣ,

съ 1-го ноября 1893 г. по 1-е япваря

текущаго года, поступило, за вычетомъ

почтовыхъ расходовъ изъ пересланнілхъ

суммъ, 57,817 руб. 4 коп. Всего же съ

прежде поступившими пожертвованіями
въ распорлженіи В ысочайше учрежден-

ная комитета по сооруяіенію храма къ

1-му января 1894 г. состояло 130,110 р.

9 кон.
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*. *

Въ описаніи Жировицкаго Успенскаго
монастыря, Гродненской губерніи, помѣ-

іценноыъ еъ 23 Л» „Церковныхъ Ведомо-
стей", за 1891 годъ, между прочимъ сооб-
щалось объ одной изъ привѣсокъ, находя-

щейся на чудотворной Жировицкой нконѣ

Божіей Матери, будто на этой нривѣскѣ

находится надпись отъ 1470 года. Лвторъ
статьи нривѣску эту описываетъ такъ:
„На овальной серебряной позолоченной
бляхѣ изображенъ видъ большаго сердца,

а на немъ изображение Божіей Матери,
съ надписью внизу: Адамъ, Венедикта,
Ѳаддей Ходкевичъ. 1470 года". Но пово-

ду этого извѣстія настоятель Супрасль-
скаго монастыря архимандритъ Николай
сообщаете намъ слѣ дующее: „Будучи въ

Жировицкомъ монастырѣ, я просилъ пока-

зать мнѣ означенную нривѣскѵ, и оказа-

лось, что даты 1470 г. въ приведенной над-

писи совсѣмъ нѣтъ. Бляха эта овальной
формы, съ выпуклостію въ формѣ сердца

посрединѣ. На выпуклости рисованное

изображеніе Божіей Матери съ Пред-
вѣчнымъ Младепцемъ на правой рукѣ,

а ниже— фигура человѣка въ колѣнопре-

клоненномъ вндѣ, съ сложенными натру-

ди крестообразно руками. Внизу на ноль-

скомъ языкѣ надпись: „А(1аш, Benedykt,
Fadeuscz Cliodkevicz", и еще ниже сего

„Sta: W. В. D'. Никакихъ цифръ не на-

ходится. Будучи хорошо знакомъ съ генеа-

логіею фамиліи Ходкевичей, какъ ктито-

ровъ Супрасльскаго монастыря, исторіи ко-

его посвященъ мною особый трудъ, я не

затруднился въ опредѣленія смысла нижней
надписи: „Sta: W. В. D' 1 . Надпись эта

обозначаетъ не 1470 годъ, какъ сообща-
лось въ указанномъ мѣстѣ, а титулъ Ада-
ма Ходкевича: „Староста Велюнскій, Блу-
денскій и Даучеленскій". Въ архивѣ

Супрасльскаго монастыря сохранилась соб-
ственноручная подпись Адама Бенедикта
Ѳаддея Ходкевича съ означенньшъ титу-

ломъ, а жилъ онъ не въ XV столѣтіи, а въ

XVIII, и скончался въ 1744 г., какъ это

можно читать въ историко-статистическомъ

описаніи Супрасльскаго монастыря

*) Историко-статистит. оппсаніе Супрасльскаго
монастыря. С.-Петерб. 1892 г. стр. 205, 237.

ВѢДОМОСТЯМЪ № 4

Сообщенія о новыхъ княгаіъ.

Священная Лѣтонись. Томъ четвертый.
Часть первая: Нрообразовапія, пророче-

ства и пророки до рпздѣленіи царствъ.

Часть вторая: пророки Илія, Елисей и

Іона послѣ раздѣленія' царствъ. Георгія
Властова. С.-Петербургъ. 1893 г. ч. I.
1 — 372. ч. И. 1—248. Дѣпа 3 р., съ пе-

ресылкою 3 р. 75 к.

Г. Властовъ въ первыхъ трехъ томахъ

своего обшнрнаго труда, нодъ названіемъ:
„Священная Лѣтопись первыхъ времёнъ

міра и человѣчества, какъ путеводная

нить при научныхъ изысканіяхъ", далъ

полное объясненіе всего Ііятокнйжія Моѵ-

сеева. Почтенный трудъ его, удостоенный
одобренія Святѣйшаго Сѵнода, доставилъ

почетную извѣстиость .автору въ пашей
богословской литературѣ и нашелъ себѣ

значительное расиросграненіе въ нашемъ

обществѣ.

Окопчивъ подробное истолкованіе книгъ

Моѵсеевыхъ, г. Властовъ иредпринялъ

новую работу. Онъ не рѣшидся объяснять
такъ же подробно прочія ветхозавѣтныя

священный книги, но пожелал ь дать въ

осталышхъ томахъ Священпой Лѣтописи
характеристики ийбранішхъ мужей Вет-
хаго Завѣта: пророковъ въ обширномъ н

тѣсномъ смысдѣ этого слова, провозвѣстни-

ковъ божественнаго Откровенія, соверши-

телей дѣлъ Божіихъ, „пророковъ слова и

дѣла", по его выраженію. Къ сожалѣнію,

г. Властовъ не иредиосылаетъ своему но-

вому труду никакого введеція, которое

сколько-нибудь помогло бы читателю по-

нять намѣренія автора, дало-бы ему ру-

ководительную нить, чтобы удобнѣе слѣ-

довать за выполненіемъ обширпаго и

сложнаго плана сочиненія. ІІѢкоторый

свѣтъ. впрочемъ, облегчающіп понимав іе

новаго тома Священной Лѣтоииси. проли-

ваютъ его начальный строки.

„Пророчества, въ обширнѣйшемъ зна-

ченіи этого слова, начинаются съ по-

явленіемъ на землѣ человѣка. Душа его,

созданная Творцомъ „по образу и подобію
Божію", была одарена высшими • духов-
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вымя способностями и озарена вѣчнымъ

свѣтомъ, а потому могла воспринимать и

разумѣть заповѣди и обѣтовапія Б о л: in и

скорбѣть о своемъ иаденіи и передавать

изъ рода въ родъ слова утѣшенія и ми-

лости и надежды, произнесенный Твор-
цомъ, обѣіцавшимъ падшему человѣку

Избавителя, „Который сотретъ главу змія".
Всѣ допотопные патріархи въ семьѣ и

родѣ Сиоа были пророками въ этомъ

смыслѣ. ^зъ числа этихъ патріарховъ въ

книгѣ Бытія обращено особёнпое внима-

ніе на Сиѳа и Эноса, .когда начали при-

знавать имя Господа Бога 1- (Быт. 4, 26);
на Эпоха, взятаго на небо (Быт. 5, 24),
и на Ноя, названнаго утѣшителемъ (Быт.
5, 29), котораго апостодъ Петръ (2 Петр.
2, 5) назвалъ „проповѣдникомъ правды".
Независимо отъ того, что Ною были пря-

мыя откровенія воли Божіей, онъ еще

яснѣе выстунаетъ какъ иророкъ въ благо-
словеніи, изреченномъ имъ о потомствѣ

Сима, Іафета и Хама. ГІо вотъ послѣ потопа

люди снова размножились на землѣ. Среди
толпы людей, ходящихъ „путями своими"—
путями человѣческими, Господь нзбираетъ
людей, ходящихъ путями Его —Божіими,
и отдающихъ въ смиреніи сердца своего

волю свою и разумъ "свой Богу, Творцу
міра, въ сознапіи своего человѣческаго

безсилія. Во главѣ этихъ избранныхъ Бо-
гомъ людей, глубоко смиренныхъ, хотя

по человѣяеству высоко разумпыхъ, му-

дрыхъ, славныхъ и мужествеиныхъ,

стоитъ. какъ первый изъ извѣстныхъ

намъ въ началѣ историческаго періода
пророковъ, Авраамъ... Мы небудемъелѣ-
дить за всей жизнью этого великаго му-

жа, „отца вѣруюіцихъ", которая разска-

зана въ кннгѣ Бытія: мы здѣсь остано-

вимся только па главнѣйшихъ сооытіяхъ
его жизни, отданной на служеніе Богу, и

на главнѣйшихъ чертахъ человѣка, ко-

тораго избрадъ Создатель, чтобы черезъ

пего озарить все человѣчество познаніемъ
того, чего именно Богъ требуетъ отъ че-

ловѣка и чѣыъ человѣкъ можетъ въ осо-

бенности быть угоднымъ Всевышнему. Мы
видимъ между прочимъ, что Авраамъ
былъ пророкъ; преимущественно дѣломъи

примѣромъ всей своей жизни".

Представивъ подробную характеристи-

ку Авраама, какъ пророка, иоучающаго

примѣромъ своей жизни, какъ друга Бо-
жія, какъ раба истиннаго Бога и пропо-

вѣдника правды въ древиемъ мірѣ, г. Вла-
стовъговоритъ: „ Авраамъ и потомки его бы ли

свѣточемъ, возженнымъ въ мірѣ, и говорили

міру о правдѣ своимъ примѣромъ. Въ этомъ

смыслѣ Авраамъ и семья его суть про-

роки, хотя лишь немногія слова п дѣя-

нія ихъ дошли до насъ" (стр. 7). Изъ
прочихъ патріарховъ до Мотсея г. Вла-
стовъ говоритъ только объ Іаковѣ. „Среди
патріарховъ самое замѣчательное п ясное

пророчество произнесено Іаковомъ на

смертномъ одрѣ въ Египтѣ, о всѣхъ сы-

нахъ своихъ, но въ особенности о Іудѣ,

въ иотомствѣ котораго долженъ былъ
явиться Избавитель, воплощенный Богъ.
Въ иророчествѣ этомъ указано не только

явленіе Мессіи, но и событія, должен-

ствовавшія предшествовать Его явленію
въ мірѣ. Духъ Святый такимъ образомъ
благоволилъ глаголать и въ житіи, и въ

словесахъ патріарховъ, возносившихъ ду-

ши свои къ Богу вѣрою. Послѣ Іакова и

Іоснфа до великаго пророка Мотсея про-

текаетъ четыреста лѣтъ. Израиль живетъ

въ Египтѣ, множится, изѵчаетъ многія
искусства и ремесла, но пророчества

среди него умолкаютъ" (тамъ же).
Подробныя и весьма дѣлышя характе-

ристики посвящены г. Властовымъ Мотсею,
какъ законодателю и пророку, а также

знаменитому вождю еврейскаго народа

Іисусу Навину и судіямъ: Гедеону, Іеф-
ѳаю, Самсону, Илію, Самуилу. Приведемъ
нѣкоторыя черты изъ характеристики

Мотсея: „Господь посылаетъ народу ве-

ликаго пророка Мотсея. Съ исхода на-

чинается, собственно говоря, исторія на-

рода Израильскаго . Толпа потомковъ

Израиля стала народомъ лишь съ той
минуты, когда Господь Богъ послалъ

этой неустроенной толпѣ вояідя, на ко-

торомъ почивалъ Духъ Божій. Гдѣ Гик-
сосы, изгнанные изъ Египта? Гдѣ наро-

ды Харъ и Хета и мпогіе другіе, не

оставившіе по себѣ воспоминаній? Толпы
ихъ разсѣялись и не оставили но себѣ

слѣда; Господу неугодно было создать
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юъ нихъ народа, Господу неугодно бы-
ло, говоря славами Второзаконія (32, 8),
„назначить имъ удѣлъ на землѣ", какъ

народу, и они расплылись въ массѣ дру-

гихъ національностей. Не такъ было съ

Иораилемъ: ему предназначено было
стать народомъ-пророкомъ среди другихъ

народовъ. Среди него хранились обѣто-

ваиія и среди него возставали пророки,

глаголавшіе слова вѣчной премудрости

всему міру... Надобно особенно обратить
внаманіе на то, "что Моѵсей былъ про-

рокъ всемірный: его національная миссія
особенно потому полна величія, что она

не ограничена была тѣснымъ кругомъ

одной национальности; законы, данные

Богомъ на Синаѣ и объявленные Мотсеемъ,
даны всему человѣчеству" (стр. 10 и 13).

Дошедши до періода царей, г. Властовъ
съ особенною любовію останавливается на

царственномъ пророкѣ Давидѣ и посвя-

щаетъ многія страницы истолкованію его

пророческихъ псалмовъ. Характеризуя
Давида, какъ псалмопѣвца, авторъ гово-

рить: „величіе и слава дарованы Госпо-
домъ Давиду, какъ сладко пѣвцу, потому и

оттого, что этотъ избранный сосудъ Бо-
жій прошелъ чрезъ ыпогія страдапія.
Господу угодно было, чтобы Давидъ про-

шелъ многочисленныя человѣческія со-

стоянья, пережилъ многія событія въ те-

ченіе своей жизни и въ душѣ своей отра-

зйлъ многія чувствованія. Даровавъ ему

при этомъ высшія способности, геній
творческаго слова для выраженія чувствъ

и мыслей, Господь Богъ содѣлалъ его

лучшимъ истолвовате.темъ души чело-

веческой.
Всякое изъ этихъ положеній, въ

которыхъ онъ находился, всякое чувство-

ваніе, которое онъ испытываетъ, всякое

событіе его жизни вызываетъ въ немъ

обращеніе къ Богу, молитву, анализъ

души своей, и все это воплощается имъ

въ форму вдохновенныхъ псалмовъ, изъ

которыхъ каждый глубоко отзывается въ

душѣ человѣка, ибо онъ выливался изъ

души молящагося, онъ не начертапъ

имъ, какъ пишутся еочиненія ума чело-

вѣческаго, онъ вырывался изъ души, какъ

вопль, какъ истинное, правдивое, Богомъ

освященное слово человѣческое, вознося-

щее съ вѣрою къ Господу Богу свои скорби

и печали, свои радости и благодаренія и

хваленія. „Духъ Господень говорить во

мнѣ и слово Его на языкѣ у меня",
восклицаетъ „сынъ Іесеевъ, помазанникъ

Бога Іаковлева, сладкій пѣвецъ Израи-
левъ" (2 Цар. 23, 1 — 2).

Чувствованія, возбуждаемыя этими

скорбями и радостями, очищены и

освящены въ словахъ Богоуъ вдох-

новеннаго псалмопѣвца Духомъ Божі-
имъ, и потому псалмы не только вы-

раженіе чувствъ, — они суть и молитва,

и пророчество, и врачество, и поученіе.
Патріархи и Моѵсей, и пророки надеждъ

будущаго цѣлаго народа л человечества

глаголютъ обществу вѣрующихъ; Псал-
тирь есть вопль и пѣснь каждой души

человѣческой отдѣльно, и потому онъ такъ

близокъ каждому изъ ѵ насъ. Псалтирь
особенио становится близкимъ и любез*
нымъ человѣку во дни его мужества и

старости, ибо тогда только начинаетъ онъ

понимать, вслѣдствіе опыта жизни, какъ

чолбвѣченъ Псалтирь и какъ онъ бо-
жественъ"' (стр. 161 и 163).

Послѣ Давида слѣдуютъ обширныя ха-

рактеристики Іова и его 'книги, а также

Соломона и его книгъ. Авторъ, увлекаясь

своимъ расположеніемъ къ истолкованію
слова Божія, поводимому, забываетъ о

взятой имъ на себя новой задачѣ — изо-

бразить собственно иророковъ слова и

дѣла, н даетъ подробное объясненіе по-

чти цѣлыхъ книгъ: Нѣсни Пѣсней, Прит-

чей и Екклезіаста. „Три книги Соломона—
Пѣснь Пѣсней, книга Прит-іей и Еккле-
зіастъ, говоритъ г. Властовъ, чрезвычайно

живо рисуютъ три стадіи развитія Со-
ломона: въ первой онъ чистый, высоко-

вдохновенный ІОНОШа, ВО ЕТОрОЙ онъ зрѣ-

лый мужъ, опытный и разумный; въ третьей

стадіи онъ разочарованный старецъ" (стр.
358). Замѣчателенъ взглядъ автора на

книгу Екклезіасть. Онъ говоритъ:

„Нредъ нами книга чрезвычайно замѣ-

чательная, раскрывающая особенную сто-

рону развитая духа человѣческаго среди

народа Израильскаго, когда духъ этотъ,

сознавая свое безсидіе, доходитъ почти
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до отчаянія, но, вспоминая о Вогѣ, на-

ходить утраченное спокойствіе, потому

что онъ вспоминаетъ великія откровенія,
данныя человѣку, которому Богъ открылся

въ чудесахъ и милостяхъ Своихъ и ко-

тораго мудрость знаетъ то, что недося-

гаемо человѣку, заключенному въ тѣсныя

рамки человѣческихъ знаній и слабаго
ума его... Книга эта, принятая въ ка-

нонъ ветхозавѣтной и хрнстіанской Церк-
ви, дополняетъ собою книги Давида и

Соломона и дополняетъ собою и харак-

теристику этого великаго по мудрости

своей мужа — Соломона. Нѣтъ сомнѣнія въ

томъ, что она ему принадлежитъ и пред-

ставляетъ собою тоску души его, пресы-

щенной земными благами. Книга эта есть

еще доказательство, какое все объемлющее
значеніе имѣетъ Библія, какъ ни одно нзъ

паправленій духа человѣческаго, ни одна

изъ сторонъ его развитія не чужды ми-

лосердию Бога, даровавшаго разумъ чело-

вѣку. Книга эта доказываетъ, что Господу
Богу угодно допустить разумъ развиваться

свободно и самобытно, но Онъ, по мило-

сердно Своему, йснравляетъ егоуклоненія
и увлеченія напоминаніемъ о вѣчной му-

дрости, предъ которой человѣкъ падаетъ

въ трепетъ съ благоговѣніемъ, чувствуя,

что только въ Богѣ можетъ онъ найти
утѣшеніе, которое не можетъ ему дать пи

окружающій его міръ, ни собственный ра-

зумъ... Екклезіастъ есть одна изъ за-

мѣчательнѣйшихъ и поучительнѣйшихъ

книгъ: безъ нея мы бы не знали мученій,
сомнѣпій и колебаній, которая волновали
душу мѵдрыхъ среди народа аизраильскаго;

мы бы не могли вндѣть глубины тѣхъ

страданій, которыя исцѣлены словомъ

любви Господа нашего Іисуса Христа, от-

крывшаго намъ небо н указавшаго наыъ

путь къ вѣчному покою и счастію" (стр.
356, 357, 372).

Мы обозрѣлн только первую часть тома-

Вторая часть представляетъ подробныя
характеристики пророковъ — Иліи, Елисея
и Іоны, какъ пророковъ современниковъ,

дѣйствовашппхъ среди я.щчествующаго

Израиля (Илія и Елисей) и среди языч-

никовъ въ собствениомъ смыслѣ слова

(Іона). lie имѣя мѣста для подробнаго

отчета объ этой части труда, остановимъ

вниманіе на малоизвѣстномъ въ на-

шей богословской литературѣ объясненіи
просьбы пророка Елисея, обращенной къ

пророку Иліи предъ взятіемъ его на небо
(4 Дар. 2, 9—10*). „Илія сказалъ Елисею:
проси, что сдѣлать тебѣ, прежде нежели я

буду взятъ отъ тебя. И сказалъ Елисей:
духъ, который въ тебѣ, пусть будетъ на

мнѣ вдвойнѣ. И сказалъ онъ: труднаго ты

просишь. Если увидишь, какъ я буду
взятъ отъ тебя, то будетъ тебѣ такъ, а если

не увидишь, не будетъ". По поводу этого

труднаго мѣста многіе западные ком-

ментаторы согласны въ томъ, что Елисей
не просилъ и не могъ просить духовной
силы вдвое противъ той, которая дѣй-

ствовала въ Иліи. Илія, какъ отедъ, оста-

вляющій наслѣдство своему сыну, не могъ

отдать ему болѣе, чѣмъ самъ онъ имѣлъ.

Замѣчаютъ еще, что слова, которыми

Елисей проситъ о двойной части, совер-

шенно одинаковы съ тѣми словами, кото-

рыя во Второзаконіи (21, 17) означаютъ

часть перворожденнаго сына, которая была
вдвое болѣе каждой отдѣльной части

каждаго изъ остальныхъ сыновей. При
этомъ нониманіи текста Елисей не можетъ

быть обвняенъ въ чрезмѣрности требова-
нія: онъ проситъ признать за нимъ лишь

право первородства, сознавая, что великое

духовное наслѣдство послѣ Иліи есть

наслѣдство, принадлежавшее всьмъ про-

рокамъ Израиля, и онъ молитъ только,

чтобы духовный даръ, ему оставляемый,
былъ вдвое болѣе духовнаго дара каждаго

изъ другихъ пророковъ страны. Полагаемъ
возможнымъ согласиться съ этимъ мнѣ-

ніемъ. Не видимъ возможности и понимать

это мѣсто иначе, такъ какъ Илія пророкъ

стоитъ па великой высотѣ не только въ

Ветхомъ Завѣтѣ, но и въ Новомъ, срав-

ненный съ Моѵсеемъ на горѣ Ѳаворѣ въ

день Нреображенія Господня. Елисею-же

*) Такое объясненіе, какое представлено у г. Вла-
стова, даетъ и А. П. Лопух инъ, въ ,, Библейской
псторіи Ветхаго Завѣта" т. 2-й, 1890 г. стр. 489.

На западѣ это объяснепіе давно уже получило зна-

чительное распространеніе чрезъ Толкованіе на

Бнблію Герлаха и чрезъ Библейскую псторію
профессора Куртца. См. Lehrbuch der lieil. Ge-
schichte. 1874. Стр. 155.
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не дано было воспарить до такой духов-

ной высоты, а между тѣмъ очевидно,

что онъ просимое имъ у Иліи получилъ,

такъ какъ онъ увидѣдъ тѣлесныни очами,

какъ пророкъ Илія взять на небо" (Ч. И.
Стр. 94).

Обращаетъ на себя вниманіе также

слѣдующее размышленіе г. Властова, какъ

человѣка, не принадлежащаго къ клиру

и слѣдовательно вполнѣ безпристрастнаго
въ вопросѣ, касающемся священнослужи-

телей. „Елисей, какъ и другіе пророки,

принималъ дары и приношенія отъ вѣр-

ныхъ Господу сыновъ Израилевыхъ, по-

тому что священно дѣйствующіе и благовѣ-

ствующіе питались и питаются отъ святи-

лища въ Ветхомъ Завѣтѣ и въ ІІовомъ,
отдавая свою жизнь па служеніе Богу и

братьямъ своимъ. Ни нророки, ни ветхо-

завѣтные священпики, ни проповѣдники

Евангелія , ни священнослужители не

отказывались отъ обычныхъ приношеній,
добровольныхъ и невынужденныхъ, по-

вергаемыхъ предъ Господомъ —и кото-

рый Онъ отдаетъ Своимъ свяіценнослу-

жителямъ — вѣрными сынами Господа.
Мы даже ставпмъ вопросъ —имѣютъ-ли

право отказываться служители Господа
отъ этихъ приношеній? Принять прпно-

шеніе очень часто есть великое смиреніе;
не принять его есть чаще всего оскор-

бить и глубоко опечалить жертвующаго,

приносящаго посильный даръ свой служи-

телю Господа, какъ даръ Богу, и не-

сѵщаго его для своей радости и утѣше-

нія. И кромѣ того не отмѣнено основное

правило, высказанное во Второзаконіп,
18, 12: „Священникамъ и левитамъ...

нѣтъ части и удѣла съ Израилемъ: они

должны питаться жертвами Господа и Его
частію... Господь удѣлъ его" (колѣна Ле-
віина). Часть, принадлежащая Господу,
была и въ ветхозавѣтномъ неріодѣ, какъ

и въ жизни новозавѣтной, усердное отъ

сердца, преданнаго Господу, принопіеніе
вѣрнаго раба Его: она называлась „свя-

тыня Госпоидя". Эту Господню часть Го-
сподь отдакіъ освященнымъ служителямъ

Своимъ. Не принять ел едва-ли имѣетъ

право священнодѣйствующій и посланный
благовѣствовать; онъ можетъ отказомъ

4

оскорбить самыя чувствительныя струны

религіознаго сердца, которое отдаетъ ему

„часть Господню"; это великая святыня".
(Ч. II, стр. 135").

Въ обозрѣнномъ нами трудѣ, г. Вла-
стовъ показываетъ обширное знакомство

съ англійской и нѣмецкой богословской
литературой и умѣло пользуется выдаю-

щимися произведеніями Запада для объ-
ясненія трудпыхъ мѣстъ Священнаго Ии-
санія Ветхаго Завѣта. Мы, богословы, мо-

жемъ только радоваться, встрѣчая въ чело-

вѣкѣ свѣтскаго общества талантливаго

труженика, помогающаго намъ своими

обширными знаніями въ истолкованін
священной лѣтописп. Желаемъ ему отъ

всей души сь тѣмъ же успѣхомъ закон-

чить обозрѣніе деятельности нрочихъ

пророковъ Ветхаго Завѣта въ слѣдуюіцемъ

томѣ Священной Лѣтописи.

П. л.

ОБТБЯІВсТІЕЬІІЯ:.

ВЫШЛО НОВОЕ (5-е) ИЗДАНІЕ КНИГИ

„Практическое руководство
для священнослужителей", Спи. 1S93 года.

Соч. П. Нечаева. ЦѢНА 2 р. 35 к. съ пересылкою.

Адресоваться: СПБургъ, Подольская ул., д. 18,
кн. 2. У того же автора продается: „Учебникъ
по Практическому Руководству для па-

стырей" изд. 4-е. Вып. 1-й 50 коіг. и вып. 2-й
70 коп. съ пересылкою. 1 — 1

"О "О J 1 (U 1 О Т Г. служ. болЬе 15 лѣтъ,

JL J_^JL JLJJL.iL JL желаеть занятііі. Пись-

менно: Елсцъ, Торг. ул., Ѳ. А. Семенову. 1—1

II О В Ы Я БРОШЮР Ы:

ИлроРНАЯ нрошшъдь Спасителя.
Вы». 4-й, Москва, 1893 г., 57 стр., цѣна 50 коп.

Того-ксе названія. Вып. 5-й, М. 1S94 г., 51 стр.,

цѣна 50 коіг. „Взггядъ на употребленіе и

значеніе акцентовъ въ книгѣ Псалмовъ",
какъ стпхотворпо-ноэтнческощ н на разстановку

пхъ въ пѣкоторыхъ отрывкахъ Ветхо.заііѣтной

прозы. Серг. нос. 1894 г., 1G стр., цѣна. 30 кон.

Продаются у извѣстпыхъ кнакопродавце въ Мо-
сквы и С. -Петербурга н у издателя, преподав.

Виоапской сем. Н. Виноградова, близь Сергіева
посада. 1—1

Книги для школъ учит. Славнина: „Азбука
ПЕРВОУЧКА" ц нронпен. цѣка 25 кон., ..ПРАВО-

ПИСАН^' 1 — 30 к.., „АРИ8ІѴІ. ЗАДАЧИ", вин, 1-Й. 20 в.,

вы п. 2-Й, 30 к. За всѣ 4 кн. Я р. Лдре:к Екате-
ринбурга, Пермской губ., Славиипу, Копст. Степ.,
до востребованія. 4 — 1

ІІРИВАВ ЛЕНІЯ КЪ ЦЕР КОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ
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П

шшш»
на всѣ воскресные и праздничные
въ двухъ частяхъ, пзбранпихъ Изъ словъ луч-

шнхъ извѣстнвхъ нроповѣдниковъ и различным
періодііческпхъ изданій. Дѣна за обѣ части у
издателя —Московской Максимовской на Варваркѣ

дерквп священника Андрея Стефанова Смирнова,
въ складѣ епархіальной бнбліотеки въ Детров-
скомъ монастырѣ и въ Сѵнодальной книжной
лавкѣ на Никольской, fl руб. к -і вь кнпжішхъ

въ „русской книжною іагазинг
(І-І. ы. МОРЕВА),

(СпО., Невекій пр., 106), имѣютея въ сцладѣ
елѣдующія КНИГИ:

Практически курсъ правописаніл съ матеріаломг
для упражненія въ пзложепіи мыслей, въ двухъ

выиускахъ. Составилъ II. Я. Некрасова. Цѣпа пер-
ваго выпуска 5 коп., а втораго 10 коп.

Учплищныхъ Созѣтомъ при Святѣйшсмъ Сѵнодѣ

оба выпуска этой кнпгн о д о б р е п ы къ употреб-
лению въ церковио-приходскихъ школахъ.

Руководство къ практическому курсу правописанія.
Пособіе для учителей п ѵчительнпцъ въ иарод-

ныхъ и дерковно-приходскихъ школахъ. Составилъ
Н. Я. Нскрасовг. Цѣна 60 коп.

Азбука совмѣстнаго обученія чтеиію и письму.
Составили Н. Ер.минъ и II. Зскрасоза. Д. 5 к.

safiiail [520),
магазинахъ 1 руб. 5© коп. Главный складъ
въ магазин* Ступина, па Никольской. За пере-

сылку должно прилагаться не менѣе 35 к.
Выігасываюідимъ въ значительном! количествѣ въ

одно мѣсто прямо отъ издателя, по соглашенію,
можетъ быть уступка. Настоятелямъ самыхъ бѣд-

ііыхъ приходовъ и въ семинарскія библіотеки
будетъ выдаваться даромъ безъ пересылки.

мастерская церковныхъ облаченій
А?і н. ЕОЛХОНСКАГО.

Дерков. обл. свящ. и діакону. Подризники,
воздухи, облач. па престолъ, облач. на жертв.,

покровы, рясы п подрясники.

Адресъ: Спб., Невскій пр., А» 57. 4 —2

„другъТетіенРГ
1890 годъ. S20 стр. Дѣна SO кои.

„ХЛЫСТОВЩИНА"
(Разборъ 12 заповѣдеи ея основателя). Цѣна 20 к.

б ЦКРІ8& 8
Цѣна 30 коп.

Деньги можно высылать почтовыми марками.

Требованія адресовать: Москва, свящ. Троицкой,
въ Сыромятникахъ, дерквп В. Ф. Барбарину. 1 — 1

іі р одаю тсн:

„главнъйшія пъснопьнія божественной литургіи, молебнаго пънія,
паннихиды и всен0щнаг0 бдънія", въ партитурахъ, переложенныя для хора мужскихъ

голосовъ Ст. и. Сшоленскішъ. Выпускъ 1-й. „Пѣснопѣнія бозг.ественной литур-

гіи". С.-Петербургъ, 1893 г. Цѣна 25 коп., съ пересылкою SO кон. Выпускъ П-й. „Послѣдо-

ваніе молебнаго пѣнія и паннихиды". С.-Нетербург-ь, 1893 года. Цѣна 20 коп.,

съ пересылкою 25 коп. Выпускъ ІІІ-й „Пѣсиопѣнія БСенощнаго бдѣнія". Спб.,
1893 г. Цѣна 75 коп., съ пересылкою .90 коп. Книгопродавцы пользуются уступкою Ю°/ 0 .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА: Художественно-литературный журналъ

■11 ИЕ0ДИСН0Ё ОБОЗРЪНІЕ
1 В и да ста -кроыѣ 52 роскошно нлдіосірпрованнихъ еженёдѣльпыхъ пумеровъ, еще 160 ПРИ-

л0жен1й, въ чпслЬ коихъ: 1) Полнее ссбраиіе сочинекій БАЙРОНА; 2) „ТЫСЯЧА ОДНА НОЧЬ",
разсказы' Шахеразады; 3) Стѣнкоіі календарь, и 4) ДБЪ БЕЗП/! АТН ЬІ ХЪ ПРЕМІИ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ГОДЪ: Сезъ доставки въ Спб. & руб. «О коп. Съ доставкой и

пересылкой по Имперіи 8 pj б. На полгода 4 р. На три мѣсяда 2 р. Разсрочка на другіе
сроки допуск., но по соглаш. съ Конторой. Подробное объавленіе высыл. по треб, безплатно

Г лавная К онтора : С пб ., Н евскій пр., у А ничкина моста, д . № 68—40.

""          3 — 1
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'

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1094 годъ.

ПОДПИСНАЯ ДѢНА ЗА ГОДОВОЕ ИЗД.:

безъ дост. съ достав. безъ дост. съ перес.

въ Спб.
въМосквѣу ппогородн.

Н. Печков. Y р.

бр.вок. 0 за границу

0 Р. 10 Р-' „ШВА"
Подписчики „НИВЫ" въ 1894 г. получать 52 №№ еженедѣльнаго иллюстриров.

журнала „НИВА" (до 1500 стодоцовъ текста и 500 гравюръ),

12 книгь соч.

12
Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО,

ВЫПУСКОВЪ „ ежеі#ьсячныхъ литерат. приложеній",
щ офорта Ив. Шишкина: 1)Ду-

кА ртина

картина

"10 М> ^Го 0:ке:|Я 'Ьсятааго приложенія „Па-
I L рижскія моды", содерж. до'ЗОЭ

ыодныхъ гравгоръ.

10 ашо ежемѣс - прилож. рукодѣльныхъ п
|£ еыпильныхъ работъ (около 300)

и до 300 чертеж, выкроекъ въ

натуральную величину.

СТЪННОЙ КАЛЕНДАРЬ на 1894 г., печа-

танный красками.

Каждый новый подписчикъ получаетъ всѣ вышедшіе съ 1-го января 1894- года

нумера со всѣми приложеніями.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА ВЪ ДВА и ТРИ СРОКА.

Съ требованиями просятъ обращаться въ Глав. конт. жур. „НИВА", въ Спб., Невскій, д. № 6.

6-1

бовая роща Петра Великаго въ

Сестрорѣцкѣп2) Лѣснаярѣчка.
проф. 10. 10. Клевера „Островъ
Наргенъ", отпечатанная 15-ю
красками.

художника Раемуссена „Неро-
Фіордъ въ Норвегіп", отпеча-

танная 18-ю красками.

ТОРГОВЫЙ домъ

Я. і ВЙШШ I И, і слоном,
Москва, Никольская, д. ір. Шереметева.

Въ магазипѣ постоянно имѣется въ- брлыпомъ
выборѣ церковная утварь, какъ-то: серебр. сосуды,

кресты, Евангелія, кадила, лампады, плащаницы,

Сропзовыя паникадила, подсвѣчники, хоругви, кре-

сты запрестольные, вѣнцы вѣвчалыйіё и проч. цер-

ковный вещи; на все это, а равно и на отдѣлку

церквей, какъ-то.'иконостасовъ, живописи, кресговъ,

главъ и проч., принимаются заказы. 10 — 3

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

„школьное ОБОЗРЪНІЕ".
Д. на 12 м. (52 Щ— 5 р. (для школт. и учпт. 4 р.),
на 6 и. — 3 р. и на 3 м. — 2 р. Спб., Загородный, 34.

2—1

вдошьно-іитйгаыі заводъ
аэдгвс Шшшш

У С АЧЕВОЙ,
въ г. IS алдаіі, Мовгородском губ.

Владѣтельница кэлокольпо - литейнаго завода

Пелагея Ивановна ^'еачсва спмъ объявляетъ,

чр въ припадлеяищемъ ей съ давнихъ поръ ко-

локольпомъ заводѣ, находящемся въ г. Валдаѣ,

Новгородской губ., принимаются заказы на от- •

ливку повыхъ различной величппы церковныхъ

колоколйвъ, ' отличаювціхся пріятішмъ звукомъ.

Колокола, но желанію заказчиковъ,могутъ быть укра-

шаемы изображепілмя святыхъ, разными орнамен-

тами п иадгшеога. Принимается также и rfepc-

ливка старыхъ кслокшовъ, по самымъ сходнымв

цѣнамъ, съ разерочкого платы для обществешгахъ

и казенным учре;кденіи. Доставку колоколовъ по

желѣзнымъ дорогалъ заводъ принимаетъ на свой

счетъ. Съ заказана л справками обращаться по

адресу: г. Валдая. Новгородской губэрніи.
П. Ж. Усачгвэй. , 10-2
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Въ книжных'ъ магазинах'ъ С.-Петербурга (Тузова, „Нов. Врем." и др.),
Москвы и Кіева продаются книги

СВЯЩЕННИКА П. ГОРОДЦЕВА:
ДІІІа СБЯТШЪ АіОШОВЪ,Х" р.'Г»

рисунк. и съ картою путешествій апостола Павла.
Для" дѣтей старшаго возраста. Ц. 75 коп.

ТЗорѢш вЕѣбогослужебныя на святое Еван-
ЙииІзДш геліѳ отъ Луки (рядовое объясиепіе

Евангельскаго текста съ нравоучит. выводами),
вып. 1-й, цѣна 40 коп., вып. ІІ-й, цѣна 1 руб.,
вып. ІІІ-й, дѣна 1 руб. 25 коп.

ДоР&ТТІЛ ( вн ѣбогослужебныя) объ истинахъ
ЙиЬЬдЫ православной хрнстіанской вѣры,

какъ оспованш нравственности. Цѣна 1 руб.

Бесѣды . страданіяхъ Іисуса Христа. Ц. 10 к.

Е. Городшвой. Цѣна 10 коп.

[ щйіансш
наго объясненія пстинъ христіанской вѣры и

нравственности). Цѣна 1 руб.
Ппттпртгп по предмету православнаго христіан-
udJlHullu скаго катихизиса. Дѣна 50 коп.

OfiTIQtf ft и 0 сов Р ем - упадкѣ семейной жизни, по
иШЬ поводу Крейцеровой сонаты. Д. 20 к.

Выписывающіе отъ автора (С.-Петербургъ, Института инженер. Путей Сообщенія) за
пересылку не платятъ. Выписывающіе на 5 руб. и болѣе пользуются уступкою Ю°/ 0 . 1 1

„РУССКІЙ листокъ",
і ежедневная газета, выходящая въ семь столбцовъ убористаго шрифта.

Формата —самыхъ болыпихъ ежедневныхъ изданій.

ПРОГРАММА ОБЩЕГАЗЕТНАЯ. I САМАЯ ДЕШЕВАЯ ГАЗЕТА.
Въ 1893 г. было напечатано 20 больш, романовъ и свыше 100 разсказовъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА съ доставкой и пересылкой:

5 g. въ ГОДЪ; 3 pyfi. въ ПОЛГОДА и 60 и. въ МѢСЯЦЪ.
Адресъ: МОСКВА, „Русскій Листокъ". з-з

Ф-Ф-©-

ВЪ СѴНОДАЛЬНЫХЪ КНИЖНЫХЪ ЛАВКАХЪ
(въМосквѣ —въ зданіи Сѵнодальной тппографіп, въ С. -Петербург! —въ зданіи Святѣйшаго

Стнода и въ зданіи Сѵнодальной тішографіи, по Кабинетской улицѣ)

ПРОДАЮТСЯ С Л -ЕДУ 10111,151 КНИГИ:

Служба и- акаеистъ святителю Адексію митрополиту, всея Россіи чудо-
творцу, съ присовокупленіемъ житія его и сказанія объ обрѣтеніи в перенесеніи его

святыхъ нощей, церк. печ., въ 4 д. л,, въ бум. 45 коп.

Изборникъ, службы, житія, чудеса, акаеистъ и словеса похвальна святымъ учителемъ

славянскнмъ Кириллу и Меѳодію, обдержай, дерк. печ., въ 8 д. л., въ бум. 35 коп.

' Святые Кириллъ и Меѳодіи, апостолы славянскіе, гражд. иеч.,въ бум. 7 коп.

Святыхъ Кирилла и Меѳодія жизнь и подвиги, гражд. печ., въ бум. 7 коп.

Краткое сказаніѳ о жизни святыхъ Кирилла и Мѳѳодія, гражд. печ.,

въ бум. 2 коп. (Память 14 февраля).
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I
.Ш.инея-"Четья. Житія святыхъ, честв. въ каждый депь года, твореніе святителя q

Димитріл Ростовскаго, церк. печ., иъ листъ, въ 4 вн., въ коліѢ 25 р. 65 в., вь бум. 21 р. 10 к., ф

въ 8 д. л., въ 12 кн., цѣна въ кожѣ 18 р., въ кор. 15 р., въ бум. 12 р. 65 к. @

"Чтеніе духовно-нравственное для иарода, гражд. печ., вып. 1-й, изъ Еван- f
гелистовь, въ бум. 7 к., вып. И-й, изъ творепій святаго Кирилла Іерусалпнскаго— 4 коп.,

вып. III, о Ташіствахъ — 11 к., вып. IV, изъ твореиій святаго Васвлія Велнкаго — 4 коп.,

©

А вып. V, изъ творенііі святаго Іоапна Златоустаго— 12 коп., вып. XIII, изъ твореній

Ф святаго Іоанпа Златоустаго— 13 в., вып. "VI, изъ твороній святаго Ефрзма - Сирина— 12 к., »

Л вып. YII, изъ твореній святаго Димптрія Ростовскаго— 10 коп., вып. VIII, тоже —6 кои., Л

© вып. IX, изъ твореній святаго Тихона Воронежскаго— 10 коп., вып. X, тоже,— 5 коп. ©

I вып. XI, изъ дѣяній святыхъ Апостоловъ— 6 кон., вып. ХІТ, состояиіе первенствующпхъ ^
© христіанъ — 10 коп. 0

Ъесѣды объ отношеніи Церкви къ христіанамъ, Амфитеатрова, ц. въ бум. 50 к. ^
® ®

I Сочииенія А. Н. МУРАВЬЕВА: 1
ф Путзшествіе по святымъ мѣстамь руескимъ, часть 1-я, въ бум. 1 руб., 4
® съ перес. 1 р. 20 в., въ коленк. 1 р. 70 к., часть 2-я, въ бум. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к., в

^ въ коленк. 1 р. 70 кон. " ' ф

в Письма о богослуженіи Восточной Каѳолической Церкви, цѣпа 60 коп., 9
^ съ перес. 80 кон. ' ^

в Дополненіе къ нисьмамъ о богослуженіи, цѣна 50 коп., съ нерес. 70 коп. $

ф Наставленіе православному христіанину о божественней литургін, ц. 1 к. 4
®   ' ©

т Таитз-же продаются: І

Размышленія о Божественной /І^тургіи, 1^.0^1 *
Т Спб. 1S93 г., дѣна въ бум. 20 коп.

? Ияррш іравмаші Церш но наша разііинія цевквей, ?
▼ влепное изданіе К. П. Побѣдоносцева, Снб., 1892 г., гражд. неч., въ бум. 75 в., въ ко.;. 1р. '

в„«ь. „О ЩРШІІІ XjHCTy". К П.пЖо"вд"а. ♦
® Спб., 1893 г., дѣна въ бум. 1 руб. 25 вон. ®
♦ 4

Содержаніе: Высочайшія награды и благодарность. —Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода,—

ІІрнказъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода. —Извлечепіе изъ всенодданнѣйшаго отчета Оберѵ

Брокурора Святѣйшаго Сѵнода за 1890 и 1891 годы. Прибавлснія: Слово на Срѣтеніе Господне,—
Церковь, какъ воспитательница добрыхъ чувствъ въ иародѣ,— Пзвѣстія и замѣткп,— Сообіцепія о

иовыхъ книгахъ. — Обълвленія.
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Подписная дѣна на,, церковный: вѣдомости"
три руб. въ'годъ съ достав, и перес: Отдѣльные. Лг.\5 продаются по 0 4 к. съ перес.
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